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РПС – региональная производственная сеть 
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СЭЗ – специальная экономическая зона  

ТНК – транснациональная компания 

ЦВЕ – Центральная и Восточная Европа 

ЦДС – цепочка добавленной стоимости  

ЭСКАТО – Экономическая и социальная комиссия для Азии 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В течение нескольких последних десятилетий развитие се-

тевой экономики и распространение глобальных производствен-

ных сетей (ГПС), координируемых многонациональными компа-

ниями (МНК), обусловило усиление взаимосвязи и взаимозави-

симости прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и 

международной торговли. Это проявляется: 

– во-первых, в превращении подавляющей части междуна-

родных торговых потоков в межфирменную и внутрифирменную 

торговлю МНК, динамика и направления которой главным обра-

зом зависят от инвестиционных решений компаний по размеще-

нию и развитию звеньев ГПС;  

– во-вторых, в реализации странами с формирующимся 

рынком стратегий развития внешней торговли за счет привлече-

ния ПИИ и интеграции в ГПС, основанных на положении о си-

нергии инвестиционной и торговой политики, в соответствии с 

которым процессы прямого иностранного инвестирования и ин-

вестиционная политика оказывают воздействие на объемы и 

структуру внешней торговли стран, а внешняя торговля и торго-

вая политика стимулируют размеры и направления притока ПИИ;  

– в-третьих, в повышении роли внешнеторговых эффектов 

ПИИ, являющихся в современных условиях важнейшим критери-

ем результативности их привлечения.  

Таким образом, ПИИ в результате развития международного 

разделения производственного процесса (МРПП) превращаются в 

один из важнейших факторов, стимулирующих развитие между-

народной торговли в целом и внешней торговли отдельных стран, 

в том числе развивающихся и с переходной экономикой, и опре-

деляющих динамику и географию торговли промежуточными и 

конечными товарами и услугами между странами. Как результат, 

возникает необходимость в оценке влияния ПИИ на внешнетор-

говые потоки стран, выявления позитивных и негативных по-

следствий ПИИ с позиции развития внешней торговли.  

В связи с этим научную и практическую значимость приоб-

ретает исследование теоретических и практических основ взаи-

мосвязи ПИИ и внешней торговли стран в условиях доминирую-

щего влияния ГПС на эти процессы, формирования внешнеторго-
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вых эффектов ПИИ в принимающих странах и факторов, их 

определяющих, разработка инструментария оценки и прогнози-

рования воздействия ПИИ на развитие внешней торговли стран, а 

также выяснение возможностей апробации мирового опыта раз-

вития внешней торговли за счет привлечения ПИИ применитель-

но к социально-экономическим условиям Республики Беларусь. 

Исследование данной проблемы представляется особенно 

актуальным для малой экспортоориентированной экономики 

Республики Беларусь, развитие которой во многом зависит от 

внешнего сектора.  

Во-первых, высокая степень открытости национальной эко-

номики предопределяет важность внешнеторговой деятельности 

для развития всей экономики страны. При этом в данной сфере 

существует ряд проблем, обозначенных в Национальной про-

грамме поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 

2016–2020 годы, которые связаны с высокой товарной и геогра-

фической концентрацией экспорта, медленным освоением новых 

рыночных ниш, низкой конкурентоспособностью отечественной 

продукции, отставанием от передовых стран по уровню произво-

дительности труда, высокой энерго- и материалоемкостью произ-

водства, недостаточным использованием конкурентных преиму-

ществ, высокой импортоемкостью промышленного производства 

и экспорта, низкой долей высокотехнологичных товаров в экс-

порте. Как результат одной из ключевых проблем развития наци-

ональной экономики является отрицательное сальдо внешней 

торговли, что в итоге негативно сказывается на развитии нацио-

нальной экономики, создает угрозу экономической безопасности 

страны и предопределяет необходимость изыскания эффектив-

ных источников его финансирования и устранения. 

Во-вторых, учитывая ряд внутренних проблем развития 

национальной экономики (низкий уровень национальных сбере-

жений, истощение золотовалютных резервов, существенный 

внешний долг, высокий уровень износа основных средств, уста-

ревшие технологии и т.д.) важным инструментом решения выше-

перечисленных проблем во внешнеторговой сфере республики 

представляется привлечение экспортоориентированных ПИИ, так 

как именно они могут качественно повлиять на процесс интегра-

ции страны в мировые производственные процессы, торговые от-
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ношения и в мирохозяйственные связи в целом. Это диктуется, 

как подчеркивается в нормативных и программных документах, 

необходимостью развития высокотехнологичного сектора в Бела-

руси и роста высокотехнологичного экспорта. При нехватке 

внутренних источников финансирования инновационной дея-

тельности для развития сферы высокотехнологичных произ-

водств большое значение приобретают ПИИ, которые с одной 

стороны, являются дополнительным источником финансовых 

средств, с другой стороны – важнейшим каналом притока новых 

технологий и знаний в национальную экономику.  

Сложившаяся ситуация обусловливает важность реализации 

политики в области привлечения иностранного капитала, направ-

ленной на реализацию потенциала ПИИ как источника финанси-

рования и сокращения дефицита торгового баланса в краткосроч-

ном периоде и повышения конкурентоспособности экспорта и 

национальной экономики в целом в долгосрочной перспективе. 

В связи с этим актуальным является вопрос выявления и иссле-

дования характера и последствий воздействия привлеченных 

ПИИ на внешнюю торговлю Республики Беларусь с целью опре-

деления основных направлений усиления позитивных внешне-

торговых эффектов ПИИ в экономике страны.  

В-третьих, в современной мировой экономике ГПС МНК 

генерируют порядка 80% международных торговых потоков, 

формируют и определяют конкурентоспособность стран, уровень 

их развития, инвестиционную привлекательность, роль в между-

народном разделении труда (МРТ) и мировом воспроизводствен-

ном процессе. В связи с этим ГПС становятся предметом госу-

дарственной экономической стратегии большинства стран мира. 

Это обусловливает актуальность и важность разработки страте-

гии интеграции экономики Республики       Беларусь в ГПС.  

Теоретической основой исследования послужили научные 

работы зарубежных и отечественных ученых, посвященные во-

просам взаимосвязи ПИИ и международной торговли.  

Различные аспекты исследования взаимосвязи 

ПИИ и международной торговли отражены в ряде концепций 

ПИИ, теорий развития международных компаний, а также           

концепций глобальных цепочек добавленной стоимости 

(ГЦДС) и ГПС.  
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Так, С. Хаймер, К. Киндлбергер, Г. Дж. Джонсон, Р. Кейвз, 

Т. Хорст, П. Бакли, М. Кассон, А. Ругман, Р. Вернон, К. Акамацу, 

Д. Даннинг, Л. Хакансон, Ф. Никкербоккер, Дж. Маркусен, 

К. Коджима, Т. Озава, М. Портер, П. Диккен и др. заложили ос-

новы теории ПИИ и по мере усиления процессов глобализации 

анализировали новые аспекты деятельности инвесторов в между-

народном масштабе.  

Т. Мун, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Дж. Ст. Милль, 

Й. Шумпетер, А. Маршал, Дж. Коммонс и Р. Хилфердинг сфор-

мировали истоки теории международного производства и транс-

национальной компании (ТНК). Вопросы транснационализации 

капитала исследовали также К.Тьюгендхэт, Дж. Даннинг, 

К. Коджима, А. Ругман, Р. Вернон и др. При этом Дж. Макдугал, 

M. Кемп, П. Симпсон, M. Франкель, И. Пирс, Д. Роуван сконцен-

трировали свои исследования на изучении условий, при которых 

фирмы осуществляли иностранное, а не внутреннее инвестирова-

ние, а также эффектов благосостояния от ПИИ в странах-донорах 

и принимающих странах. П. Бакли и M. Кассон, Дж. Хенарт, 

A. Ругман, Д. Тис, фокусируясь на поведении отдельного пред-

приятия и развивая теорию фирмы, рассматривали ТНК как 

структуры, интернализирующие международные рынки товаров 

и услуг. К. Киндлбергер, С. Хаймер и Р. Кейвс объясняли осу-

ществление фирмой ПИИ наличием у нее монополистических 

преимуществ над местными конкурентами.  

Б. Когут, Э. Пенроуз, О. Уильямсон, Ч. Файн, Р. Н. Ланглуа, 

П. Робертсон, М. Портер Д. Джонс и др. исследовали вопросы 

функционирования цепочек добавленной стоимости (ЦДС). 

Д.Г. Джереффи, П. Гиббон, Дж. Хамфри, Х. Шмитц, 

Х.К. Джарилло, Э.Р. Каплински, Э. Лоренц, В. Пауэлл, 

Т. Торелли и др. также являются теоретиками сетевой экономики 

и процессов развития ГПС. А. Пламер, Дж. Йохансон, Л. Матсон 

использовали сетевой подход к объяснению транснационализа-

ции производства в противопоставление модели интернализации. 

Дж. Маркусен, Я. Бхагвати, Р. Бречер, М. Мотта, 

Дж. Гроссман, Э. Хелпман, С. Хаймер, Т. Хорст, Л. Ванг, 

Дж. Ниари, Ф. Руанэ и др. исследовали вопросы влияния           

внешнеторговой политики на потоки ПИИ. П. Ниари, 

Л. Брейнард, Дж. Маркусен, А. Венейбл, Г. Хэнсон, М. Мотта, 
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Дж. Норман, С. Кумар, К. Экхольм изучали взаимосвязи между 

характеристиками страны и типом ПИИ.  

Эксперты международных экономических организаций, та-

ких как Всемирная торговая организация (ВТО), Конференция 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организация экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), занимаются исследо-

ванием методологии расчета и статистики движения добавленной 

стоимости в международной торговле, степени вовлеченности 

стран мира в ГПС, влияния инструментов внешнеторговой поли-

тики на потоки ПИИ, указывая на возрастающую актуальность 

согласованного подхода к формированию внешнеторговой поли-

тики и политики привлечения ПИИ. 

В отечественной и российской научной литературе практи-

чески отсутствуют комплексные исследования по проблематике 

взаимосвязи ПИИ и международной торговли. Вместе с тем в ра-

боте использованы разработки российских и белорусских ученых, 

затрагивающих отдельные аспекты исследуемой проблемы. 

Среди российских ученых Е. Авдокушин, В. Идрисова, 

С. Кадочников, В. Кондратьев, Ю. Кукушкина, С. Лукьянов, 

Е. Мешкова, В. Соколов, А. Пономаренко, К. Мурадов, которые 

исследуют отдельные вопросы функционирования ГЦДС, прежде 

всего, вопросы статистической их оценки и в проекции на эконо-

мику Российской Федерации; Б. Д. Хусаинов, Т. В. Ромашкин, 

Н. X. Вафина, А. В. Кузнецов, А. Г. Мовсесян, С. Б. Огнивцев – 

теоретические аспекты экономической транснационализации. 

Среди белорусских ученых: А. А. Быков, Е. Л. Давыденко, 

Ю. И. Енин, В. М. Руденков, Г. В. Турбан, Г. А. Шмарловская, ко-

торые исследуют вопросы развития международной торговли, се-

тевой экономики и ГЦДС; О. Г. Анисько, А. В. Данильченко, 

Д.С. Калинин, Л. М. Петровская – интернационализации предпри-

нимательства и транснационализации капитала; А. А. Праневич, 

Г. Г. Санько – концентрации и централизации капитала, монопо-

лизации мировых рынков; Е. А Семак, И. С. Турлай – влияния 

внешнеторговой политики на ПИИ; Д. В. Муха, 

Е. Н. Петрушкевич – регулирования ПИИ и эффективности их 

функционирования в национальной экономике.  

Информационную базу проведенного исследования состави-

ли статистические данные ЮНКТАД, ВТО, ОЭСР, Статистиче-
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ской службы Европейского союза (Евростат) по ПИИ, междуна-

родной торговле товарами и услугами, международной торговле 

добавленной стоимостью, развитию рынка труда, рейтинги и от-

четы международных экономических организаций (ЮНКТАД, 

ВТО, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО), Программа развития ООН (ПРООН), Между-

народная организация труда (МОТ), Международный альянс прав 

собственности, группа Всемирного банка, Международный союз 

электросвязи и др.), данные статистических органов зарубежных 

стран (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Россия, Казахстан, 

Кыргызстан, Армения, Китай и др.), а также данные Националь-

ного статистического комитета Республики Беларусь Националь-

ного Банка Республики Беларусь.  

Вместе с тем, проведенное исследование показало, что ни в 

отечественной, ни в зарубежной литературе не представлено 

комплексное исследование взаимосвязи ПИИ и внешней торгов-

ли стран, формирования внешнеторговых эффектов ПИИ, в том 

числе в проекции на экономику Республики Беларусь. Учеными 

исследуются отдельные аспекты этого феномена, что не позволя-

ет сформировать общую картину воздействия ПИИ на внешнюю 

торговлю, учитывающую как позитивные, так и негативные, пря-

мые и косвенные эффекты в различных временных периодах. 

Кроме того, в экономической литературе не представлено четко-

го определения понятия «внешнеторговые эффекты ПИИ», от-

сутствует системное исследование факторов, определяющих ха-

рактер взаимосвязи ПИИ и международной торговли, а, следова-

тельно, и внешнеторговые эффекты ПИИ. До настоящего 

времени в экономической литературе не представлено также 

комплексное исследование взаимосвязи политики привлечения 

ПИИ и внешнеторговой политики страны, условий усиления или 

нивелирования эффектов друг друга, инвестиционных эффектов 

внешнеторговой политики, а также внешнеторговых эффектов 

инвестиционной политики.  

Отсутствие комплексных разработок по рассматриваемой 

проблеме предопределило необходимость проведения исследова-

ния, посвященного: 

– развитию теоретических основ взаимосвязи ПИИ и меж-

дународной торговли, формирования внешнеторговых эффектов 
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ПИИ, включая уточнение понятийного аппарата и разработку ин-

тегрированного подхода к обоснованию внешнеторговых эффек-

тов ПИИ в принимающих странах;  

– определению ключевых направлений влияния ПИИ на 

развитие современной международной торговли в условиях до-

минирующего влияния ГПС на эти процессы;  

– разработке методики комплексной оценки влияния ПИИ 

на развитие внешней торговли страны-реципиента;  

– выявлению особенностей национальных моделей накоп-

ления и использования ПИИ для развития внешней торговли на 

основе апробации предложенной методики;  

– обоснованию концептуальных основ и практических ре-

комендаций, направленных на формирование экспортоориенти-

рованной модели накопления ПИИ и усиление позитивных 

внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике Республики Бела-

русь, включая обоснование стратегии интеграции экономики рес-

публики в ГПС. 

Актуальность проблемы, недостаточная ее разработанность и 

высокая социально-экономическая значимость для Республики 

Беларусь определили выбор темы исследования, цель, задачи и 

структуру работы. 

Целью работы является развитие теоретических основ фор-

мирования внешнеторговых эффектов ПИИ в условиях развития 

ГПС, а также разработка практических рекомендаций по усиле-

нию позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике 

Республики Беларусь. 

Цель исследования обусловила постановку и решение следу-
ющих задач: 

– развить теоретические основы формирования внешнеторго-
вых эффектов ПИИ, в том числе: уточнить понятийный аппарат; 
систематизировать теоретические подходы к обоснованию взаи-
мосвязи ПИИ и международной торговли; выделить направления 
влияния ПИИ на развитие международной торговли в условиях 
развития ГПС; определить и классифицировать внешнеторговые 
эффекты ПИИ, выявить факторы, на них влияющие; сгруппиро-
вать ПИИ по критерию характера их влияния на внешнюю тор-
говлю страны-реципиента; 
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– разработать методику комплексной оценки влияния прямых 
иностранных инвестиций на развитие внешней торговли страны-
реципиента и алгоритм ее реализации; 

– обосновать особенности национальных моделей накопле-
ния и использования ПИИ для развития внешней торговли на ос-
нове апробации авторской методики на примере стран Выше-
градской группы и Республики Беларусь; 

– разработать концептуальные основы и практические реко-
мендации по усилению позитивных внешнеторговых эффектов 
ПИИ в экономике республики в условиях развития ГПС. 

Объектом исследования являются прямые иностранные ин-
вестиции. Предметом исследования выступают внешнеторговые 
эффекты ПИИ в принимающих странах, особенности и факторы 
их формирования в условиях развития ГПС. Выбор объекта и 
предмета исследования обусловлен возрастающей ролью ПИИ в 
развитии внешней торговли стран в условиях распространения 
ГПС МНК, необходимостью апробации мирового опыта привле-
чения ПИИ для развития внешней торговли Республики Бела-
русь, выявления путей усиления позитивных внешнеторговых 
эффектов ПИИ в экономике республики. 

Научная новизна исследования заключается в развитии мето-
дологических основ формирования внешнеторговых эффектов 
ПИИ в условиях развития ГПС, включая систематизацию теоре-
тических подходов и эмпирических исследований взаимосвязи 
ПИИ и международной торговли, разработку интегрированного 
подхода к обоснованию внешнеторговых эффектов ПИИ в при-
нимающих странах; определении ключевых направлений влияния 
ПИИ на развитие международной торговли в условиях домини-
рующего влияния ГПС на эти процессы; разработке авторских 
методик комплексной оценки влияния ПИИ на внешнюю торгов-
лю страны-реципиента и оценки привлекательности экономики 
для экспортоориентированных ПИИ; выявлении особенностей 
национальных моделей накопления и использования ПИИ для 
развития внешней торговли на примере стран Вышеградской 
группы и Республики Беларусь; разработке концептуальных ос-
нов и практических рекомендаций по формированию экспорто-
ориентированной модели накопления ПИИ в экономике Респуб-
лики Беларусь, включая обоснование стратегии интеграции эко-
номики республики в ГПС. 
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В основу исследования взаимосвязи ПИИ и международной 

торговли, деятельности ГПС и крупных МНК в работе положены 

общенаучные методы (методы анализа и синтеза, индукции и де-

дукции и др.), системный и ситуационный подходы, логико-

исторический метод, экономико-статистические методы исследо-

вания. При исследовании международных торговых потоков ис-

пользован подход к учету международной торговли в терминах 

добавленной стоимости, реализованный в системе учета между-

народной торговли «Trade in Value Added» (TiVA). 

Следует уточнить, что проведенное исследование сконцен-

трировано на воздействии притока ПИИ на развитие внешней 

торговли принимающих стран. Это связано с тем, что особую 

важность вопросы формирования внешнеторговых эффектов 

ПИИ приобретают для развивающихся стран и стран с переход-

ной экономикой, являющихся преимущественно реципиентами 

ПИИ. Исследование проблематики взаимосвязи ПИИ и внешней 

торговли позволит этим странам сформировать приоритеты в 

экономической политике, прежде всего, инвестиционной и торго-

вой, а также выработать экономическую стратегию интеграции в 

международное производство МНК с учетом реалий современной 

мировой экономики. 

В работе исследование мировой практики формирования 

национальных моделей накопления и использования ПИИ для 

развития внешней торговли реализовано на примере стран Выше-

градской группы (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия). Данный 

выбор предопределен рядом факторов. Во-первых, возможностью 

адаптации опыта стран Вышеградской четверки в использовании 

ПИИ для развития внешней торговли к условиям экономики Рес-

публики Беларусь, что определяется общностью исторического, 

экономического, культурного и политического развития стран, а 

также общностью задач на начальном этапе трансформации эко-

номических систем. Во-вторых, тем фактом, что предприятия с 

иностранным капиталом, прежде всего филиалы МНК, внесли 

существенный вклад в расширение и изменение структуры внеш-

ней торговли стран Вышеградской четверки.  

Необходимо уточнить, что в рамках проведенного исследо-

вания при изучении взаимосвязи потоков ПИИ и международной 

торговли и влияния на нее развития сетевой экономики акцент 
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сделан на изучении «глобальных производственных сетей», а не 

«глобальных цепочек добавленной стоимости». Это обосновано 

тем, что в современной мировой экономике производственно-

сбытовые сети крупных МНК, обеспечивающие бóльшую часть 

глобальной добавленной стоимости и международной торговли, 

имеют все характерные признаки именно ГПС, заключающиеся в 

их нелинейной структуре, формировании более сложных взаимо-

связей между субъектами и системным подходом к управлению.  

Кроме того, при исследовании взаимосвязи ПИИ и между-

народной торговли в условиях развития ГПС представляется пра-

вомерным говорить не о ТНК, а о МНК как основном субъекте 

современной сетевой экономики, что связано с усложнением 

структуры международных компаний и их подразделений, осу-

ществляющих международное производство, которые часто кон-

тролируются с помощью иерархических сетей собственности 

с участием множества структур и нескольких юрисдикций. 
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ГЛАВА 1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЭФФЕКТОВ  

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

 
1.1 Теоретические подходы к объяснению взаимосвязи  

прямых иностранных инвестиций и международной торговли 

 

В современных условиях ПИИ и международная торговля 

непосредственно влияют на экономическое развитие любой стра-

ны. Одновременно, как показало исследование, увеличение коли-

чества ПИИ, ориентированных на эффективность, и развитие 

ГПС, которые меняют факторы размещения ПИИ, ведут к пере-

плетению и росту взаимозависимости потоков ПИИ и междуна-

родной торговли [5–А]. Как результат, процессы прямого ино-

странного инвестирования и инвестиционная политика  

государств все больше влияют на объемы, направления и струк-

туру международной торговли товарами и услугами. В свою  

очередь, внешняя торговля стран и торговая политика оказывают 

различное воздействие на размер, направления и структуру  

потоков ПИИ. Это обусловливает необходимость детального  

исследования теоретических основ взаимосвязи ПИИ и междуна-

родной торговли. 

Актуальность исследования и понимание системы взаимо-

связей между торговлей и инвестициями представляется особен-

но важным для развивающихся и переходных экономик. Это поз-

волит определить вклад каждого из процессов в экономическое 

развитие страны, сформировать комплексный подход к нацио-

нальной политике привлечения ПИИ и торговой политике, обес-

печить синергетический эффект и рост положительных внешне-

торговых эффектов ПИИ, создать конкурентоспособные про-

мышленность и сектор услуг, способствовать интеграции страны 

в мировую экономику. 

Начавшееся в XX веке ускоренное развитие иностранного 

инвестирования способствовало появлению теорий движения ка-

питала, в которых ученые исследуют мотивацию и поведение 

субъектов ПИИ; сущность и причины самого явления ПИИ; воз-

действие ПИИ на экономику страны-реципиента, страны-донора 
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инвестиций; взаимосвязь ПИИ и международной торговли;           

различные аспекты формирования политики привлечения ПИИ, 

нацеленной на экономический рост и внешнеэкономическое          

развитие страны [8–А].  

В связи с этим представляется целесообразным изложить 

краткую ретроспективу основных теорий движения капитала, 

взаимоувязывающих ПИИ и международную торговлю, а также 

классифицировать их по критериям используемого методологи-

ческого подхода и характера установленной взаимосвязи между 

ПИИ и международной торговлей, а соответственно и характера 

возникающих внешнеторговых эффектов ПИИ. 

Теории международной миграции капитала получили разви-

тие в рамках неоклассической теории международной торговли, 

неокейнсианской теории экономического роста, марксистской 

теории вывоза капитала, концепций развития международной 

корпорации [10, с. 14]. Во всех этих теоретических направлениях 

можно выделить отдельные аспекты исследования взаимосвязи 

движения капитала и международной торговли [4–А].  

Так, Дж. Ст. Милль, разделявший принцип сравнительных 

преимуществ в международной торговле Д. Рикардо, впервые по-

казал, что капитал является мобильным в международном мас-

штабе. По его мнению, вывоз капитала снижает издержки произ-

водства товаров и ослабляет тенденцию нормы прибыли к пони-

жению в стране-доноре, улучшая таким образом 

производственную специализацию стран и способствуя расшире-

нию их внешней торговли [91, с. 85]. 

Постулат об альтернативности потоков товаров и капитала 

стал одним из важных теоретических положений таких предста-

вителей неоклассической школы, как Э. Хекшер, Б. Олин, 

Р. Нурксе, К. Инверсен.  

Так, Э. Хекшер и Б. Олин в рамках теории соотношения 

факторов производства (1933) также обосновали взаимозаменяе-

мость международной торговли и международного движения ка-

питала. Согласно выводам ученых, перемещение товаров и услуг 

между странами компенсирует низкую мобильность факторов 

производства в масштабах мировой экономики, но при обеспече-

нии ее достаточного уровня, наоборот, миграция факторов заме-

няет экспорт или импорт готовой продукции. Э. Хекшером обос-
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нован «принцип равновесных факторных цен», в соответствии 

с которым в условиях свободы торговли проявляется тенденция 

к выравниванию цен на факторы производства, которое достига-

ется как через международное движение товаров, так и через 

международное движение факторов производства, в том числе 

капитала. Б. Олин продолжал развивать мысль об взаимозаменя-

емости движения капитала и товаров. Так, движение факторов 

производства, в том числе капитала, между странами: во-первых, 

уравнивает цены на факторы производства; во-вторых, приспо-

сабливает существующее в каждой стране предложение мобиль-

ных факторов производства к различиям в предложении и спросе 

на немобильные факторы производства, что приводит к умень-

шению стимулов вывозить товары за границу. Однако, как уже 

отмечалось, этот подход применим к эпохе свободной конкурен-

ции, но в период протекционизма и развития международных 

монополий данная теория входит в противоречие с практикой.  

Теория Б. Олина отражает также взаимосвязь между поли-

тикой в сфере иностранных инвестиций и торговой политикой. 

Ученый указывал на то, что кроме разницы в процентных ставках 

на международное движение капитала воздействуют и другие 

факторы. В их числе таможенные барьеры, которые создают раз-

ницу в относительных ценах на товары на внутреннем и мировом 

рынках, дестимулируют импорт товаров и способствуют притоку 

капитала в импортирующую товары страну для организации про-

изводства товаров на месте [24, с. 14]. 

По мнению Р. Нурксе, экспорт капитала можно объяснить 

разницей в процентных ставках, и он замещает экспорт товаров 

из страны. Кроме того, он пришел к выводу, что в стране с быст-

ро растущим экспортом товаров быстро увеличивается спрос на 

капитал, и она его преимущественно импортирует (и наоборот). 

Таким образом, по мнению Р. Нурксе, движение капитала 

начнется в том случае, если изменится спрос на торгуемые това-

ры на мировом рынке: при увеличении спроса увеличится приток 

капитала, при снижении – сократится [192, с. 18].  

Представители неокейнсианского направления (Дж. Кейнс, 

Е. Домар, Р. Харрод, Л. Метцлер, Ф. Махлуп, Д. Хаубольд, 

К. Розе, К. Бранди, Р. Стоубог, В. Реддевей, Р. Гильпин и др.) со-

средоточили свое внимание на макроэкономических эффектах 



 

19 

 

иностранных инвестиций. Важное место в данном направлении 

исследований занимало изучение влияния движения инвестиций 

на состояние платежного баланса страны, а также связи движения 

инвестиций с циклическим характером развития экономики, из-

менением национального дохода и занятости [4–A].  

Согласно кейнсианской теории наиболее существенной 

причиной международного движения капитала, помимо превы-

шения сбережений над инвестициями, является неравновесие 

платежного баланса. В полемике с Б. Олином Дж. Кейнс подчер-

кивал, что вывоз капитала из страны осуществляется, когда экс-

порт товаров и услуг превышает их импорт, а при нарушении 

этого правила необходимо вмешательство государства. В своей 

работе «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. Кейнс 

показал, что свобода международного перемещения капитала бу-

дет способствовать замещению международной торговли товара-

ми движением инвестиций [24, с. 12].  

Ф. Махлуп исследовал взаимосвязи между экспортом капи-

тала, отечественными инвестициями, платежным балансом и 

национальным доходом и показал их влияние на экономику 

стран-экспортеров и импортеров капитала. В своей работе «Меж-

дународная торговля и мультипликатор национального дохода» 

он разделил международное движение капитала на автономное и 

стимулированное. Автономным движением капитала признан 

вывоз капитала, не связанный с изменениями в платежном балан-

се. Стимулированным является вывоза капитала, вызванный ак-

тивным сальдо торгового баланса страны-донора. Выводы 

Ф. Махлупа состоят в том, что движение капитала играет значи-

тельную роль в балансировании платежных балансов и влияет на 

макроэкономическое равновесие национальных экономик  

[64, с. 88]. Так, вывоз капитала осуществляется за счет сокраще-

ния национальных инвестиций и потребления, последующее со-

кращение доходов в стране-доноре вызовет снижение ее импорта. 

Однако если вывоз капитала стимулирует товарный экспорт,  

то нейтрализуется тенденция к снижению доходов в стране,  

стимулируется деловая активность, что ведет к росту националь-

ного дохода. В стране-заемщике же иностранный капитал  

вызывает рост ее национального дохода, а как следствие –  

расширение импорта.  
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Концепция, разработанная Р. Харродом, также увязывает 
темпы экономического роста, сбережения, торговый баланс и 
экспорт. Необходимость импорта капитала странами с низкой 
нормой сбережений, имеющими хронический пассивный торго-
вый баланс, обосновывалась Р. Харродом тем, что приток ино-
странного капитала будет способствовать повышению темпов 
экономического роста [4–A]. 

Ученых, исследовавших влияние иностранных инвестиций 
на платежный баланс (Д. Хаубольд, Р. Гильпин, Р. Стоубог, 
В. Реддевей и др.), можно разделить на две группы. Первые от-
мечали, что совокупность операций, связанных с ПИИ, в основ-
ном приводит к увеличению пассивного сальдо платежного ба-
ланса страны-экспортера. Вторые, напротив, утверждали, что вы-
воз капитала ведут к росту уровня занятости и увеличению 
активного сальдо платежного баланса [122, с. 36]. К примеру, к 
уменьшению сальдо платежного баланса ведут сам экспорт ПИИ, 
импорт продукции из заграничных филиалов, замещение инве-
стициями экспорта продукции.  

Р. Манделл создал модель субституции между торговлей и 
инвестициями (1957), в соответствии с которой главным стиму-
лом миграции капитала является уровень таможенных тарифов. 
Р. Манделл указывал на возможность использования высоких та-
рифов во внешней торговле для привлечения иностранного капи-
тала, основные потоки которого направлены на импортозамеще-
ние. При определенных условиях, по мнению ученого, мотивиро-
ванные протекционистской политикой иностранные инвестиции 
могут привести к полному замещению внешней торговли товара-
ми. Однако данные выводы также были основаны на допущении 
наличия совершенной конкуренции

1
.  

К. Маркс объяснял международное перемещение капитала 
его избытком в странах-экспортерах капитала, выделяя при этом 
три формы избыточного капитала: товарную, производительную 
и денежную. Вывоз избыточного капитала за рубеж осуществля-
ется как посредством экспорта капиталов, так и посредством экс-
порта товаров [10, с. 45]. 

Теории непосредственно ПИИ появились преимущественно 

после 1960-х годов. К числу ученых, заложивших основы теории 

                                                 
1
 Mundell, Robert, ―International Trade and Factor Mobility,‖ American Eco-

nomic Review, volume 47, June 1957, pp. 321-335.  
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ПИИ и по мере усиления процессов глобализации анализирую-

щих новые аспекты деятельности инвесторов в международном 

масштабе, можно отнести таких исследователей, как С. Хаймер, 

К. Киндлбергер, С. Рольф, Г. Дж. Джонсон, Р. Кейвз, Т. Хорст, 

П. Бакли, А. Ругман, М. Кассон, Р. Вернон, Д. Даннинг, 

Л. Хакансон, Ф. Никкербоккер, Дж. Маркусен, К. Коджима, 

Т. Озава, М. Портер, П. Диккен и др. [8–A]. 

Истоки теории ТНК и международного производства можно 

найти в работах Т. Муна, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, 

Дж. Ст. Милля, Й. Шумпетера, А. Маршала, Дж. Коммонса и др. 

Методологическую основу многих последующих работ по про-

блематике транснационализации производства создают работы 

таких ученых, как К. Тьюгендхэт [156], Дж. Даннинг [185; 186], 

К. Коджима [214; 215], А. Ругман [227], Р. Вернон [238],  

М. Портер [125].  

В целом можно выделить две группы исследователей ТНК. 

Первая группа ученых концентрируется, прежде всего, на иссле-

довании условий, при которых фирмы предпочитают осуществ-

лять иностранное, а не внутреннее инвестирование, а также эф-

фектов благосостояния от ПИИ в странах-донорах и принимаю-

щих странах. Среди ученых этой группы работы Дж. Макдугала, 

M. Кемпа, П. Симпсона, M. Франкеля, И. Пирса, Д. Роуван 

[17, с. 27]. Другая группа исследователей фокусируется на пове-

дении отдельного предприятия, развивая теорию фирмы. Так, 

экономическая школа, которую представляют П. Бакли и 

M. Кассон, Дж. Хенарт, A. Ругман, Д. Тис, рассматривают ТНК 

как структуры, интернализирующие международные рынки това-

ров и услуг, опираясь на методологию и подход основателя тео-

рии фирмы, новой институциональной теории и теории транзак-

ционных издержек Р. Коуза и теоретиков организации и управле-

ния фирмы, таких как A. Алчиан, Г. Демсец, Г. Саймон и 

O. Уильямсон [8–А]. С. Хаймер и Р. Кейвс объясняют осуществ-

ление фирмой ПИИ наличием у нее монополистических преиму-

ществ над местными конкурентами. При этом в аргументах 

С. Хаймера просматривается не столько теория фирмы, сколько 

теория индустриальной организации и структуры рынка, которая 

ранее была обоснована Э. Чемберленом и Й. Шумпетером в тео-

рии монополистической конкуренции [17, с. 26].  
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Среди российских исследователей транснационализации 

производства и капитала такие ученые, как Б. Д. Хусаинов [162], 

Т. В. Ромашкин [132], Н. X. Вафина [10;11], А. В. Кузнецов 

[75; 77], А. Либман [81], А. Г. Мовсесян [93 ;94] и др.; среди бе-

лорусских ученых – О. Г. Анисько [3], А. В. Данильченко [33; 34; 

35], Д. С. Калинин [33; 62], Г. Г. Санько [138; 139], 

Г. А. Шмарловская [166; 168–171]. 

Следует отметить, что появление ТНК и развитие междуна-

родного производства потребовали пересмотра теорий междуна-

родной торговли. Это нашло выражение в том, что на современ-

ном этапе развития экономической мысли происходит интегра-

ция теорий ГПС в теории международной торговли. 

Так, для определения нового типа торговли Дж. Гроссман и 

Э. Росси-Хансберг вместо понятия «торговля товарами» предло-

жили понятие «торговля заданиями»
2
. Г. Мэнкью, Дж. Гроссман, 

Р. Болдуин, А. Блиндер, Ф. Роберт-Никуд
3
 придерживаются мне-

ния, что торговля готовыми товарами в настоящее время во мно-

гом заменена торговлей промежуточными товарами и услугами, 

что связано с развитием ГПС, но она по-прежнему объясняется 

теорией сравнительных преимуществ Д. Рикардо, а также осно-

ванными на ней теоремами [23, с. 23].  

Исследование показало, что ученые, представляющие  

различные направления экономической теории и экономические 

школы, отличаются в выборе проблематики, через которую они 

объясняют взаимосвязь ПИИ и международной торговли.  

Правомерно утверждать, что ключевыми вопросами ис-

следований являются следующие:  

1) на микроуровне: 

– исследование ПИИ и внешней торговли как альтернатив-

ных стратегий интернационализации хозяйственной деятельности 

фирмы, включая сравнение экономических преимуществ 

для фирмы от экспортной деятельности и ПИИ, определение        

                                                 

2
 См. Grossman, G.M. and Rossi-Hansberg, E. (2008), ―Trading tasks: a simple 

theory of offshoring‖, American Economic Review, Vol. 98, No. 5, pp. 1978–1997. 
3
 См. Baldwin, R. and Robert-Nicoud, F. (2014), ―Trade-in-goods and trade-in-

tasks: An integrating framework‖, Journal of international Economics, Vol. 92, No. 1,  

pp. 51–62. 

https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=5348166535215526476&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=5348166535215526476&btnI=1&hl=ru
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характеристик фирмы, позволяющих ей перейти от экспорта то-

варов к осуществлению ПИИ; 

– рассмотрение ПИИ как части целостного процесса интер-

национализации фирмы, которое затрагивает теорию экономиче-

ской организации производства и теорию фирмы (существующие 

различия в подходах ученых в основном касаются специфики мо-

делей организации, управления и структуры производства меж-

дународных фирм); 

2) на мезо- и макроуровне:  

– идентификация и оценка характеристик стран и отраслей, 

определяющих характер взаимосвязи ПИИ и внешней торговли;  

– выявление экономических последствий ПИИ на макро-

уровне с позиции развития внешней торговли стран;  

– исследование влияния экономической политики стран, 

прежде всего, торговой, на размещение ПИИ в мире [8–A]. 

При этом наиболее важным вопросом и главным предметом 

разногласий между учеными является вопрос о том, представля-

ют ли потоки ПИИ и международная торговля взаимодополняю-

щие либо взаимозаменяющие процессы.  

Проведенный компаративный анализ теорий движения ка-

питала позволил выделить три группы теорий:  

1) теории, доказывающие альтернативность потоков ПИИ и 

международной торговли; 

2) теории, обосновывающие рост международной торговли 

в результате увеличения потоков ПИИ, т.е. комплементарность 

данных процессов; 

3) теории, устанавливающие комплексный характер взаи-

мосвязи ПИИ и международной торговли [8–A]. 

Теории альтернативности потоков ПИИ и международ-

ной торговли. К первой группе отнесены исследования таких 

экономистов, как П. Бакли, М. Кассон, А. Ругман, Р. Вернон, 

Р. Алибер, М. Корден, Т. Хорст, С. Хирш, Дж. Даннинг, Ж.-

Л. Мюккюэлли и др. [8–A].  

Так, поднимает вопросы взаимосвязи ПИИ и международ-

ной торговли концепция интернализации, которая была сформу-

лирована П. Бакли, М. Кассоном и А. Ругманом. Начало разви-

тию этого направления было положено Р. Коузом и Э. Пенроуз, 

затем последовали работы К. Эрроу и других экономистов, кото-
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рые видели важнейший мотив транснационализации производ-

ства в стремлении к интернализации и преимуществам управляе-

мого внутреннего рынка перед сделками на открытом рынке, на 

наличие которых указывал и К. Киндлбергер [54, с. 5–19]. Пре-

имущества интернализации объяснялись неспособностью рынка 

как экономического института эффективно осуществлять обмен 

активами, товарами и информацией между независимыми про-

давцами и покупателями, что в особенности касается сферы 

внешнеэкономических отношений (тарифы, квоты, стандарты и 

др.). Однако само создание и поддержание внутреннего рынка 

требует от фирмы определенных издержек, и в каждом конкрет-

ном случае проблема выбора формы сделки (ПИИ или экспорт) 

решается путем сопоставления издержек интернализации с из-

держками проведения трансакций на открытом рынке. 

Разработанная Р. Верноном теория жизненного цикла про-

дукта (1966) раскрывает закономерности перехода компанией от 

экспорта товаров к организации производства за рубежом
4
. В со-

ответствии с данной теорией на стадии стандартизации и зрело-

сти продукта, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке, 

фирма вынуждена искать способы для снижения издержек произ-

водства, что можно сделать за счет ПИИ и организации произ-

водства за рубежом, т.к. по сравнению с экспортом это позволяет 

снизить переменные издержки, дает возможность обойти тамо-

женные барьеры [60, с. 264]. В результате ПИИ продлевают жиз-

ненный цикл товара. 

Р. Алибер исследовал валютно-финансовые аспекты функ-

ционирования ТНК и в модели валютного риска показал, что 

важнейшими факторами реализации стратегии прямого ино-

странного инвестирования являются тарифные ограничения и ва-

лютный фактор. Ученый обосновал, что корпорации стран с 

твердой валютой, в которой процентная ставка, как правило, низ-

кая, при выборе формы интернационализации хозяйственной де-

ятельности для реализации своих преимуществ в стране со сла-

бой валютой, в которой процентная ставка относительно высока, 

будут отдавать предпочтение ПИИ. Это объясняется тем, что 

                                                 

4
 Vernon, R. (1966), ―International investment and international trade in the 

product life cycle‖, Quarterly Journal of Economics, Vol. 80, No. 2, pp. 190–207. 
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в этом случае ТНК получат прямой доход в виде «премии                   

за валютный риск» [17, с. 25]. 

М. Корден также пришел к выводу о взаимозаменяемости 

ПИИ и экспорта товаров. Среди факторов, которые ведут к огра-

ничению торговых отношений и способствуют ПИИ, ученый вы-

делил транспортные издержки и ограничения на импорт. Однако, 

по мнению М. Кордена, если отказаться от предположения об аб-

солютной международной мобильности вещественного и интел-

лектуального капитала, то экспорт товаров может оказаться вы-

годнее создания подразделений за рубежом [64, с. 86]. 

В работах Т. Хорста и С. Хирша ПИИ также рассматрива-

ются как альтернатива экспорту. В частности, Т. Хорстом была 

разработана модель выбора фирмы между экспортом и зарубеж-

ным производством с учетом торговых тарифов. С. Хирш опре-

делил критерии для выбора между двумя стратегиями интерна-

ционализации (ПИИ и экспортная деятельность), основанные на 

минимизации совокупных издержек
5
. В частности, компания 

предпочитает основание дочерней структуры, если издержки 

ПИИ оказываются меньше издержек экспортной деятельности, а 

инвестор располагает конкурентными преимуществами в сравне-

нии с конкурентами в стране инвестирования [64, с. 87]. 

В эклектической теории Дж. Даннинга (1981, 1988)
6
 и в 

дальнейшем в рамках OLI-парадигмы (2001, 2003, 2008) интегри-

рованы элементы трех предшествующих теорий транснационали-

зации капитала: теории интернализации, монополистических 

преимуществ и географического размещения производства. Дан-

ная парадигма используется для объяснения формирования и 

расширения МНК и объединяет условия, при которых компания 

предпочтет экспорту продукции осуществление ПИИ: фирма об-

ладает специфическими преимуществами собственника                   

(О-преимущества); наличие преимуществ места размещения, поз-

воляющих наилучшим образом раскрыть конкурентные преиму-

щества ТНК на рынках принимающих стран (L-преимущества); 

имеют место преимущества интернализации (I-преимущества). 
                                                 

5
 См. Hirsch, S. (1976) ―An international trade and investment theory of the 

firm‖, Oxford Economic Papers, Vol. 28, No. 2, pp. 258–270. 
6
 См. Dunning, J. H. (1988) ―The eclectic paradigm of international production: 

A restatement and some possible extensions‖, Journal of International Business Stud-

ies, Vol. 19, № 1, pp. 1–31. 
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Дж. Даннинг и Р. Нарулла в 1994 году обосновали теорию 

пути инвестиционного развития страны, основой которой послу-

жила эклектическая теория Дж. Даннинга. Данная теория разви-

вает эволюционный подход к исследованию процессов трансна-

ционализации капитала, характерный для теории жизненного 

цикла продукта и теории догоняющего цикла. Согласно данной 

теории развитие страны происходит через пять фаз инвестицион-

ного развития, классификационным признаком которых является 

готовность принимать и экспортировать ПИИ, которая в свою 

очередь напрямую зависит от уровня экономического развития 

страны. Однако в данной модели можно проследить также взаи-

мосвязи процессов прямого иностранного инвестирования с раз-

витием внешней торговли страны. Так, на первой фазе пути инве-

стиционного развития экономика характеризуется практически 

полным отсутствием OLI-преимуществ, в стране реализуется 

протекционистская политика в отношении импорта и ПИИ. Во 

второй фазе происходит некоторая активизация ПИИ и рост 

внутреннего рынка, повышается конкурентоспособность местных 

фирм. В третьей фазе начинается экспорт ПИИ, существенно 

увеличиваются L-преимущества, ПИИ-политика становится ли-

беральной, а экономика экспортно-ориентированной. В четвертой 

фазе экспорт ПИИ начинает опережать их импорт, а в пятой фазе 

страна уже активно осуществляет и экспорт, и импорт ПИИ при 

либеральной ПИИ-политике и стимулировании их экспорта. 

Ж.-Л. Мюккюэлли разработал синтетический подход к ТНК 

(1985), в соответствии с которым предпочтение, отдаваемое фир-

мами международной торговле товарами или ПИИ, определяется 

соотношением между конкурентными преимуществами фирмы и 

сравнительными преимуществами страны: если они совпадут, 

происходит экспорт товаров, если нет – перемещение производ-

ства за границу [64, c. 88]. 

Теории комплементарности ПИИ и международной 

торговли. Ко второй группе теорий движения капитала, в кото-

рых делается вывод о комплементарности потоков ПИИ и меж-

дународной торговли, отнесены теории, разработанные такими 

учеными, как Т. Озава, К. Акамацу, Дж. Маркусен и др. [8–A].  

К группе теорий, анализирующих влияние ПИИ на эконо-

мику страны-реципиента, в том числе и на ее внешнюю                     
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торговлю, относится также теория догоняющего цикла, разрабо-

танная Т. Озавой. Ученый в своем исследовании использовал 

подход К. Акамацу, который в 1930-е годы на основе изучения 

развития отраслей промышленности Японии обосновал трехфаз-

ность развития отрасли и назвал предложенную модель «пара-

дигмой летящих гусей». Согласно данной теории на первой фазе 

развития отрасли спрос на товары обеспечивается в основном за 

счет импорта, на второй стадии импорт сокращается, т.к. получает 

развитие импортозамещающее производство, и на третьей стадии 

отрасль становится экспортирующей, так как производство това-

ров начинает опережать спрос. Т. Озава добавил в данную пара-

дигму инвестиционный аспект и показал, что ПИИ помогают зна-

чительно сократить вторую фазу развития отрасли и быстро пе-

рейти к стадии экспортоориентированного развития [145, с. 24].  

Дж. Маркусен создал модель взаимодополнения междуна-

родной торговли и ПИИ (1980), в соответствии с которой свобода 

торговли является мотивом для ПИИ, которые направляются в 

более производительные отрасли и таким образом создают осно-

ву для расширения международной торговли [217].  

Теории комплексной взаимосвязи ПИИ и международной 

торговли. К третьей группе теорий по результатам проведенного 

исследования отнесены работы Л. Хакансона, П. Диккена, 

К. Коджима, Д. Хаубольда, Р. Гильпина, Р. Стоубога, Р. Вернона, 

В. Реддевея, Х.-Е. Шаррера, Б. Блонигена и др. [8–A]. 

Л. Хакансон разработал основы теории размещения ТНК и в 

обоснованной им пространственной модели расширения фирмы 

выделил пять стадий роста компании: создание подразделений в 

рамках национального рынка; привлечение торговых агентов за 

рубежом в странах, где не применяются торговые барьеры; со-

здание собственных торговых филиалов за рубежом; создание 

дочерних компаний по производству товаров в странах, где уже 

существуют торговые подразделения; проникновение на рынки 

стран, проводящих ограничительную торговую политику, путем 

создания производственных подразделений и сети дистрибьюто-

ров в них [192, с. 36]. В целом теория размещения сосредоточена 

на выяснении причин, в силу которых фирма размещает произ-

водство одного и того же товара в различных странах. В числе 

подобных причин называются возможности доступа к более де-
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шевым ресурсам, более низкие транспортные расходы, возмож-

ность обойти таможенные барьеры и создание экспортного рын-

ка. Таким образом, Л. Хакансон показал, что в рамках ТНК (на 

микроуровне) ПИИ могут одновременно и замещать торговлю 

товарами, и стимулировать ее, прежде всего, за счет закупки под-

разделениями ТНК оборудования и комплектующих.  

Похожие стадии развития фирмы выделял П. Диккен, рас-

сматривая как дополнительные пути расширения компании за-

ключение лицензионных соглашений и поглощение местных 

фирм [10, с. 27].  

Одной из основных моделей, взаимоувязывающих ПИИ и 
международную торговлю, является макроэкономическая модель 
К. Коджима

7
, которая также построена на расширении модели 

Хекшера-Олина-Самуэльсона за счет использования в анализе 
неосязаемых активов, таких как технология, управленческие и 
маркетинговые "ноу-хау", т.е. предпринимательского фактора. 
По характеру воздействия на международную торговлю 
К. Коджима разграничивает ПИИ на про-торговые и анти-
торговые [54, с. 41]. Отличительными чертами ПИИ, ориентиро-
ванных на стимулирование международной торговли, являются 
меньший средний объем ПИИ, осуществление ПИИ для произ-
водства недифференцированных, низкотехнологичных продук-
тов. Они направляются преимущественно из отраслей, в которых 
страна-инвестор теряет свои конкурентные преимущества, 
в страны, где данные отрасли ими обладают (например, добыва-
ющие и трудоемкие отрасли обрабатывающей промышленности в 
развивающихся странах). В результате сравнительные конку-
рентные преимущества возрастают в обеих странах, и ПИИ при-
водят к росту международной торговли. Мотивом данного типа 
ПИИ К. Коджима называет обеспечение импорта сырьевых това-
ров в стране- экспортере капитала. Анти-торговые ПИИ, по мне-
нию ученого, осуществляются в высокотехнологичные отрасли, в 
которых страны-инвесторы располагают сравнительным пре-
имуществом, в страны, где данные отрасли развиты слабо, с це-
лью захвата зарубежных рынков. К. Коджима отмечает, что при 
переносе высоких технологий за рубеж конкурентные преимуще-

                                                 
7
 См. Kojima, K., Ozawa, T. (1984), ―Micro and macroeconomic models of di-

rect foreign investment: towards a synthesis‖, Hitotsubashi Journal of Economics, 

Vol. 25, No. 1, pp. 1–20. 
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ства ликвидируются, а обучающий эффект и эффект занятости в 
принимающей стране ниже. В результате стране-доноре такие 
ПИИ приводят к замещению экспорта и проблемам платежного 
баланса [54, с. 43].  

Б. Блониген создал модель взаимосвязи экспорта и ино-
странного производства, в соответствии с которой ТНК, осу-
ществляя ПИИ, переносят часть технологической цепочки в свои 
заводы в стране-реципиенте инвестиций

8
. При этом производство 

за границей способствует внутрифирменной торговле полуфаб-
рикатами, между филиалами ТНК, находящимися в разных стра-
нах [173, с. 29]. 

К группе теорий, обосновывающих комплексный характер 
взаимосвязи ПИИ и международной торговли, следует также от-
нести теории ГЦДС и ГПС, которые на сегодняшний день явля-
ются наиболее наглядным проявлением роста взаимосвязи ПИИ и 
международной торговли [8–A].  

Сетевой подход к объяснению процесса транснационализа-
ции производства в противопоставление модели интернализации 
использовали А. Пламер, K. Имаи, Дж. Йохансон, Л. Матсон 
[17, с. 26]. Теоретиками международной сетевой экономики и 
процессов развития ГПС являются также Д.Г. Джереффи 
[195; 196], П. Гиббон [177], Дж. Хамфри [204], Х. Шмитц [204], 
Х.К. Джарилло [209], Э.Р. Каплински [212; 213], В. Пауэлл [226], 
Т. Торелли [230] и др. Среди российских ученых, исследующих 
отдельные вопросы функционирования ГЦДС, прежде всего, во-
просы статистической их оценки и в проекции на экономику Рос-
сийской Федерации, Е. Авдокушин [1; 2], В. Идрисова [53], 
С. Кадочников [59], В. Кондратьев [69; 70], Ю. Кукушкина [79], 
С. Лукьянов [85], Е. Мешкова [91], А. Н. Пономаренко [124], 
В. Соколов [147] и др. 

В настоящее время сформировалось две теоретические шко-
лы исследования ГЦДС и ГПС: интернационализм 
(Д. Г. Джереффи

9
, Э. Р. Каплински

10
, П. Гиббон

11
) и индустриа-

                                                 

8
 См. Blonigen, B. A. (2001), ―In Search of Substitution between Foreign  

Production and Exports‖, Journal of International Economics, Vol. 53, No. 1,  

pp. 81–104. 
9
 Gereffi, G. (2005), ―The governance of global value chains‖, Review of Inter-

national Political Economy, Vol. 12, No. 1, pp. 78–104. 
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лизм (Дж. Хамфри, Х. Шмитц
12

). Интернационалистов отличает 
преимущественное использование макроэкономического подхода, 
как в контексте единиц анализа, так и в масштабе предлагаемых 
рекомендаций; индустриалисты проводят анализ на микроуровне, 
рассматривая опыт отраслей и кластеров [91, с. 86].  

Следует отметить, что развитие международного производ-

ства ТНК и международной сетевой экономики потребовали пе-

ресмотра теорий международной торговли в связи с тем, что 

формирование ГПС изменяет структуру собственности междуна-

родной компании, локализацию производства, меняет степень и 

качество интернализации. Например, некоторые типы междуна-

родных сделок, в частности, внутрифирменная торговля, могут 

быть объяснены только при помощи теории организации фирмы. 

Как результат, на современном этапе развития экономической 

мысли происходит интеграция теорий ГПС в теории междуна-

родной торговли. Так, для определения нового типа торговли 

Дж. Гроссман и Э. Росси-Хансберг вместо понятия «торговля то-

варами» предложили понятие «торговля заданиями»
13

. 

Г. Мэнкью, Дж. Гроссман, Р. Болдуин, А. Блиндер, Ф. Роберт-

Никуд
14

 также придерживаются мнения, что торговля готовыми 

товарами в настоящее время во многом заменена торговлей про-

межуточными товарами и услугами, что напрямую связано с раз-

витием ГПС, однако она по-прежнему объясняется теорией срав-

нительных преимуществ Д. Рикардо, а также основанными на ней 

теоремами [26, с. 23].  

Следует также выделить группу теорий, в которых учены-

ми исследуются вопросы влияния внешнеторговой политики 

на потоки ПИИ. К ней относятся работы таких ученых, как 

                                                                                                                                                         
10

 Kaplinsky, R. (2004), ―Spreading the Gains from Globalization: What Can 

Be Learned from Value-Chain Analysis?‖, Problems of Economic Transition, Vol. 47, 

No. 2, pp. 74–115. 
11

 Gibbon, P. (2001), ―Upgrading primary production: a global commodity 

chain approach‖, World Development, Vol. 29, No. 2, pp. 345–363. 
12

 Humphrey, J. and Schmitz, H. (2000), Governance and upgrading: linking in-

dustrial cluster and global value chain research, WP 120, IDS, Brighton, 37 р. 
13

 Grossman, G.M. and Rossi-Hansberg, E. (2008), ―Trading tasks: a simple 

theory of offshoring‖, American Economic Review, Vol. 98, No. 5, pp. 1978–1997. 
14

 См. Baldwin, R. and Robert-Nicoud, F. (2014), ―Trade-in-goods and trade-

in-tasks: An integrating framework‖, Journal of international Economics, Vol. 92, 

No. 1, pp. 51–62. 

https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=5348166535215526476&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=5348166535215526476&btnI=1&hl=ru
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С. Хаймер, Т. Хорст, Дж. Маркусен, Я. Бхагвати, М. Мотта, 

Дж. Гроссман, Э. Хелпман, Л. Ванг, Т. Бертран, Ф. Флэттерс, 

А. Швайнбергер, Р. Финдли, Дж. Ниари, Ф. Руанэ и др. [8–A].  

Так, исследованием взаимосвязи внешнеторговой политики 

и потоков иностранного капитала в рамках рынка несовершенной 

конкуренции занимались С. Хаймер и Т. Хорст. Т. Хорст (1971) 

разработал модель выбора международной монополии между 

экспортом и зарубежным производством, учитывающую торго-

вые тарифы [76, c. 29].  

Дж. Маркусен обосновал теорию, объясняющую взаимо-

связь между политикой в сфере иностранных инвестиций и тор-

говой политикой, в которой выявил зависимость эффектов благо-

состояния для принимающей экономики от различных типов ли-

берализации [155, с. 18].  

Дж. Маркусен и М. Мотта (1992) исследовали влияние та-

рифов на выбор фирм между экспортом и ПИИ в условиях несо-

вершенного рынка и указали на то, что ПИИ являются стратеги-

ческим решением фирм с целью преодоления существующих 

протекционистских барьеров в стране-реципиенте [155, с. 11].  

Я. Бхагвати и Р. Бречер (1987) исследовали влияние различ-

ных инструментов внешнеторговой протекционистской политики 

на движение капитала, особое внимание при этом было уделено 

добровольным ограничениям экспорта. Я. Бхагвати (1987) пока-

зал, что зарубежные компании могут осуществлять ПИИ с целью 

ослабления протекционистской политики в стране-реципиенте 

инвестиций [91, с. 90].  

Дж. Гроссман Э. Хелпман в 1994 году обосновали            

модель эндогенного формирования внешнеторговой политики, 

в том числе они исследовали взаимосвязь уровня тарифных огра-

ничений во внешней торговли и объемов ПИИ в странах-

реципиентах.  

Л. Ванг в 1996 году в работе «Политика протекционизма 

и прямые иностранные инвестиции» исследовал влияние протек-

ционизма во внешней торговле страны, привлекающей капитал, 

на выбор иностранных фирм между экспортом и ПИИ в эту стра-

ну как двумя альтернативными видами заграничной деловой       

активности [160, с. 13–15]. Кроме того, Л. Ванг анализировал 
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влияние ПИИ на формирование внешнеторговой политики при-

нимающего государства
15

.  

В работах Т. Бертрана, Ф. Флэттерса, Р. Финстра, 
А. Швайнбергера исследуются эффекты благосостояния от меж-
дународной миграции капитала в рамках модели Хекшера-Олина, 
дополненной анализом импортных таможенных тарифов. В част-
ности, обосновано, что введение таможенных тарифов на импорт 
обусловливает появление нового вида эффектов – торговых эф-
фектов благосостояния от иностранных инвестиций. Близкие вы-
воды можно найти и в работах Р. Финдли, Дж. Ниари, Ф. Руанэ 
применительно к модели международной торговли со специфи-
ческими ресурсами Рикардо-Вайнера [91, с. 93].  

Следует также выделить группу теорий, в которых учены-

ми обоснованы взаимосвязи между характеристикой страны 

и типом ПИИ, что представляет интерес в рамках данного ис-
следования, поскольку тип привлекаемых ПИИ является одним 
из важнейших факторов формирования внешнеторговых эффек-
тов ПИИ в принимающей стране (см. подробнее подраздел 1.2 
монографии). Среди ученых, представляющих данное направле-
ние исследований, Дж. Маркусен, А. Венейбл, П. Ниари, 
Л. Брейнард, Г. Хэнсон, М. Мотта, Дж. Норман, С. Кумар, 
К. Экхольм.  

Так, модели горизонтальных ПИИ созданы Л. Брейнардом, 
П. Ниари, Дж. Маркусеном и А. Венейблом.  

В модели Л. Брейнарда (1993) на микроуровне исследована 
роль эффекта масштаба и транспортных издержек. Модель пред-
полагает два условия, при которых горизонтальные ПИИ осу-
ществляются как альтернатива экспорту товаров. Во-первых, ко-
гда торговые издержки предприятия превышают постоянные за-
траты на открытие нового филиала, что также известно как 
«подход близость-концентрация». Во-вторых, при наличии поло-
жительного эффекта масштаба от расширения фирмы [178].  

В дальнейшем модель горизонтальных ПИИ получила свое 
развитие в работах Дж. Маркусена и А. Венейбла (1998, 2000)

16
. 
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 Wang, L. (1996), ―The political economy of protection and foreign direct in-
vestment”, University of Oslo, Oslo, 60 p. 

16
 См. Markusen, J. R, Venables, A. J. (1998), ―Multinational firms and the new 

trade theory‖, Journal of international economics, Vol. 46, N 2, pp. 183–203; Markus-
en, J. R, Venables, A. J. (2000), ―The theory of endowment, intra-industry and multi-
national trade‖, Journal of international economics, Vol. 52, N 2, pp. 209–234. 
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Ученые показали, что горизонтальные ТНК доминируют в стра-
нах, схожих по размеру (уровню дохода), а также относительной 
и абсолютной обеспеченности факторами производства.  

Модель капитала знаний, разработанная такими учеными, 

как Д. Карр, Дж. Маркусен, К. Маркус
17

 интегрирует в себе моде-

ли вертикальных и горизонтальных ПИИ. Ученые, исследуя вза-

имосвязь между ПИИ и характеристиками страны, выделили 

условия привлечения каждого из этих двух типов ПИИ. В модели 

показано, что горизонтально интегрированные ТНК создаются в 

странах, которые обладают одинаковыми по величине рынками и 

равно обеспечены факторами производства, с одной стороны, и 

находятся на значительном расстоянии друг от друга и/или отде-

лены высокими тарифными и нетарифными барьерами – с дру-

гой. Вертикально интегрированные ТНК создаются в странах, в 

различной степени наделенных факторами производства, с одной 

стороны, близко расположенных и не вводящих при этом по от-

ношению друг к другу значительные тарифные и нетарифные 

ограничения – с другой [141, с. 81]. Модель капитала знаний, в 

которой исследованы особенности одновременно двух типов 

ТНК (вертикально и горизонтально интегрированных) позволяет 

получить более полное представление о взаимосвязи ПИИ и 

международной торговли. 

Согласно более поздним выводам Дж. Маркусена и 

А. Венейбла (2005, 2007), производственная специализация и 

внешняя торговля стран определяется соотношением ее относи-

тельной обеспеченностью факторами производства и торговыми 

издержками. Показано, что в результате международной фраг-

ментации производства объем внешней торговли одних стран 

увеличивается, а других уменьшается. Страны, для которых ха-

рактерны относительно низкие торговые затраты, привлекатель-

ны для экспортно-платформенных ПИИ, а страны с более высо-

кими торговыми затратами, привлекают рыночноориентирован-

ные ПИИ. Эти выводы, по мнению ученых, корреспондируются 

с концепциями вертикальных и горизонтальных ПИИ                         

                                                 
17
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соответственно
18

. Таким образом, осуществление горизонтальных 

или вертикальных ПИИ зависит от того, что для компании имеет 

большее значение, торговые издержки или необходимые факторы 

производства. 

В основе модели пространственного распределения ПИИ 

Б. Блонигена, Р. Дэвиса, Г. Уоделла, Х. Нотон, разработанной в 

начале 2000-х годов, лежит идея о том, что при осуществлении 

ПИИ фирма исходит в том числе и из характеристик стран,  

располагающихся по соседству со страной инвестирования  

[78, с. 17–18]. Данная теория формирует наиболее полное пред-

ставление о влиянии характеристик стран на потоки ПИИ за счет 

рассмотрения, кроме традиционных (горизонтальных и верти-

кальных), еще двух типов ПИИ (экспортно-платформенных и 

комплексных, или комплексно-вертикальных), каждый из кото-

рых отличается друг от друга характером зависимости между 

ПИИ и международной торговлей.  

Следует отметить, что если изначально экономисты отож-

дествляли экспортную платформу либо с горизонтальными, либо 

с вертикальными ПИИ (Дж. Маркусен, А. Венейбл, Г. Хэнсон, 

М. Мотта, Дж. Норман), то со временем выработался комплекс-

ный подход к ее пониманию (П. Ниари, С. Кумар, К. Экхольм) 

[142, с. 23]. Так, К. Экхольм (2007) выделил три типа экспортной 

платформы ПИИ: экспортная платформа ПИИ для страны-

базирования, экспортная платформа ПИИ для третьих стран и 

глобальная экспортная платформа ПИИ [24].  

Среди отечественных ученых, исследующих те или 

иные аспекты взаимосвязи ПИИ и международной торговли, сле-

дует выделить таких ученых, как А. А. Быков [8; 9], 

Е. Л. Давыденко [26; 27], Л. Н. Давыденко [29], Ю. И. Енин [52], 

В. М. Руденков [134; 135; 136], Г. В. Турбан [152; 153], 

Г. А. Шмарловская [166; 168; 169; 170; 171], которые исследуют 

вопросы развития международной торговли, сетевой экономики и 

ГЦДС; О. Г. Анисько [3], А. В. Данильченко [30; 31; 33; 35], 

                                                 
18
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Д. С. Калинин [33; 62; 63], Л. М. Петровская [114; 115] – интерна-

ционализации предпринимательства и транснационализации ка-

питала; А. А. Праневич [127], Г. Г. Санько [138; 139] – концен-

трации и централизации капитала, монополизации мировых        

рынков; Е. А Семак [140; 141], И. С. Турлай [154] – влияния 

внешнеторговой политики на ПИИ; Д. В. Муха [96; 97], 

Е. Н. Петрушкевич [116; 117; 119] – регулирования ПИИ и эф-

фективности их функционирования в национальной экономике.  

Так, в работах Г. А. Шмарловской указано на то, что 

«…развитие международного разделения производственного 

процесса обусловило функционирование диверсифицированных 

многоотраслевых капиталов, модификацию международной спе-

циализации, что, в свою очередь, стимулировало распростране-

ние новых способов международной производственной коопера-

ции и появление новых сетевых организационных форм между-

народных компаний и связей между ними. В итоге возникла 

международная сетевая экономика» [170, с. 63]. 

Таким образом, исследование показало, что ученые придер-

живаются различных подходов при исследовании главного во-

проса, который является основным предметом их разногласий, о 

том, представляют ли потоки ПИИ и международная торговля 

взаимозаменяющие или взаимодополняющие процессы [5–А].  

Представляется наиболее правомерным тезис о комплекс-

ной взаимосвязи ПИИ и международной торговли при преимуще-

ственном взаимодополнении этих процессов в современной  

мировой экономике, поскольку традиционный взгляд на эти про-

цессы как на два альтернативных способа выхода компаний на 

внешний рынок игнорирует сложность связей, существующих  

в современной мировой экономике и приводящих к комплемен-

тарности этих процессов.  

В пользу положения о комплементарности ПИИ и внешней 

торговли стран свидетельствует ряд аргументов:  

– рост количества ПИИ, ориентированных на эффектив-

ность, способствует развитию международной сетевой экономи-

ки, которая в основе своей предполагают наличие тесной связи 

между ПИИ и международной торговлей (см. подробнее подраз-

дел 1.2 монографии); 
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– вертикальные и экспортно-платформенные ПИИ также 

априори способствуют развитию международной торговли;  

– производство за рубежом, как правило, сопровождается 

импортом инвестиционных и промежуточных товаров, услуг в 

страну инвестирования;  

– ПИИ облегчают создание более широкой дистрибьютор-

ской сети и таким образом способствуют развитию экспорта 

страны-донора;  

– растет значимость иностранных подразделений в рамках 

стратегий МНК в сфере продаж и маркетинга. 

Таким образом, проведенный компаративный анализ теорий 

движения капитала позволил заключить, что разработаны разно-

образные модели ПИИ, в которых учеными затронуты вопросы 

взаимосвязи ПИИ и внешней торговли стран. В то же время пра-

вомерно утверждать, что вопросы взаимосвязи ПИИ и междуна-

родной торговли требуют дальнейшей проработки, что обуслов-

лено следующим:  

1) в теориях не представлено комплексное исследование 

взаимосвязи ПИИ и международной торговли, в каждой теории 

изучаются только отдельные аспекты этого феномена;  

2) исследования воздействия ПИИ на внешнюю торговлю 

стран-реципиентов и стран-доноров инвестиций также носят раз-

розненный характер и не позволяют сформировать общую карти-

ну воздействия ПИИ на внешнюю торговлю, учитывающую как 

позитивные, так и негативные прямые и косвенные последствия в 

различных временных периодах;  

3) в экономической литературе нет четкого определения по-

нятия «внешнеторговые эффекты ПИИ»;  

4) в литературе не представлено системное исследование 

взаимосвязи политики привлечения ПИИ и внешнеторговой по-

литики страны, условий взаимоусиления/нивелирования эффек-

тов друг друга;  

5) мало изученными остаются инвестиционные эффекты 

внешнеторговой политики и внешнеторговые эффекты инвести-

ционной политики.  

В связи с вышесказанным правомерно заключить, что во-

просы взаимосвязи ПИИ и внешней торговли стран требуют 

дальнейших исследований [8–А] с целью формирования ком-
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плексного понимания сущности, тенденций и механизма взаимо-

связи этих процессов, выявления и классификации внешнеторго-

вых эффектов ПИИ и факторов, их определяющих, определения 

экономических условий и мер экономической политики, которые 

оказывают влияние на модели взаимосвязи торговли и ПИИ.  

Следует отметить, что для исследования взаимосвязи пото-

ков ПИИ и международной торговли наиболее правомерным 

представляется использование понятия «глобальные производ-

ственные сети», а не «глобальные цепочки добавленной стоимо-

сти». Это обосновано тем, что в современной мировой экономи-

ке производственно-сбытовые сети крупных международных 

компаний, которые обеспечивают большую часть глобальной до-

бавленной стоимости и международной торговли, имеют все ха-

рактерные признаки ГПС, которые, как показало исследование, 

заключаются в их нелинейной структуре, более сложными взаи-

мосвязями между субъектами и системным подходом к управле-

нию, что больше соответствует строению и тенденциям развития 

современных сетей международных компаний.  

Данный подход представляется правомерным обосновать 

следующими аргументами. 

Во-первых, для современных международных компаний ха-

рактерно акцентирование внимания не на конкретных факторах 

создания ценности, а на связях между ними, что является ключе-

вой характеристикой системного подхода к управлению. В ре-

зультате объектом анализа и планирования ЦДС становятся не 

отдельные фирмы, а сети компаний – глобальные производствен-

ные системы и региональные кластеры, в которых повышение 

конкурентоспособности достигается за счет контроля всей стои-

мостной цепочки, ориентированного на достижение синергиче-

ских эффектов. Таким образом, отличительной особенностью со-

временного подхода к управлению ЦДС является переход от оп-

тимизации операционной деятельности микроэкономических 

субъектов к оптимизации связей между субъектами [9, с. 15], что 

значительно больше соответствует ГПС, в которых, в отличие от 

ГЦДС, на первый план выходят взаимосвязи и синергия между 

основными и поддерживающими видами деятельности. 

Во-вторых, происходит усложнение структуры междуна-

родных производственных цепочек. Современные ЦДС крупных 
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международных компаний состоят из множества отдельных це-

почек поставщиков и производителей компонентов и конечной 

продукции, каналов распределения. Усложнению структуры 

ГЦДС и их превращению в ГПС способствовало широкое рас-

пространение способов организации международного производ-

ства, не связанных с участием в капитале (СНУК), благодаря че-

му в ГПС международных компаний включается множество 

предприятий, не являющихся их филиалами. Более того, одна и 

та же компания в одних ЦДС может выступать как заказчик, а в 

других – как субподрядчик (пример IBM, Dell, Samsung), а ком-

пания-субподрядчик, работая по заказам разных международных 

компаний, может включаться одновременно в несколько ГЦДС. 

Например, экспорт информационных и компьютерных услуг 

местными фирмами из Индии осуществляется по контрактам, ко-

торые можно охарактеризовать как «интеллектуальные субпод-

ряды». Но часть его – это экспорт филиалов международных 

компаний, которые выполняют эти работы для других филиалов 

той же компании и материнской компании (это не аутсорсинг). 

Одновременно определенная доля экспорта IT-услуг филиалами 

международных компаний – работа на других заказчиков, а не на 

свою структуру (это аутсорсинг) [163, с. 84]. Таким образом, со-

временные сети, где во главе разных переплетающихся ЦДС сто-

ят разные международные компании из различных стран, приоб-

ретают весьма сложную нелинейную структуру, что является от-

личительной особенностью именно ГПС.  

Кроме того, усложняется структура и основных субъектов 

сетевой экономики – самих международных компаний, чьи под-

разделения часто контролируются с помощью иерархических се-

тей собственности с участием множества структур и нескольких 

юрисдикций, что соответствует признакам МНК, а не ТНК. Так, 

отношения собственности на 40 % филиалов международных 

компаний устанавливаются с использованием сложных схем с 

несколькими международными связями с участием в среднем 

трех юрисдикций [37, с. 31]. Это связано с тем, что ключевым 

субъектом сетевой экономики являются именно крупные между-

народные компании, на очень небольшую группу которых при-

ходится значительная доля филиалов иностранных компаний. 

Так, на менее 1 % международных компаний приходится более 
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30 % всех зарубежных филиалов и почти 60 % глобальной добав-

ленной стоимости. Чем больше компания, тем более сложной яв-

ляется ее структура собственности. Так, 100 крупнейших компа-

ний в Индексе транснациональности ЮНКТАД имеют в среднем 

свыше 500 филиалов более чем в 50 странах, 7 иерархических 

уровней в структуре собственности, около 20 холдинговых ком-

паний, владеющих филиалами в нескольких юрисдикциях, почти 

70 структур в оффшорных инвестиционных центрах [37, с. 33]. 

При этом одним из важнейших факторов формирования сложных 

структур собственности является инвестиционная политика. Дол-

госрочные тенденции, вызывающие все большую концентрацию 

международного производства в крупнейших международных 

компаниях, способствуют возрастанию сложности их структур. 

Таким образом, вышесказанное делает целесообразным ис-

пользование в работе понятия «глобальные производственные 

сети» (а не ГЦДС) для исследования взаимосвязи потоков ПИИ и 

международной торговли, поскольку в современной мировой 

экономике производственно-сбытовые сети крупных междуна-

родных компаний, обеспечивающие бóльшую часть глобальной 

добавленной стоимости и международной торговли, имеют все 

характерные признаки ГПС, заключающиеся в их нелинейной 

структуре, формировании более сложных взаимосвязей между 

субъектами и системным подходом к управлению.  

Кроме того, при исследовании взаимосвязи ПИИ и между-

народной торговли в условиях развития ГПС представляется 

правомерным говорить не о ТНК, а о МНК как основном субъек-

те современной сетевой экономики, что связано с усложнением 

структуры международных компаний и их подразделений, осу-

ществляющих международное производство. 

 
1.2 Интегрированный подход к обоснованию  

внешнеторговых эффектов прямых иностранных инвестиций  

в принимающей стране 

 

Проведенное исследование показало, что в последние деся-

тилетия происходит усиление взаимосвязи ПИИ и международ-

ной торговли, а соответственно и внешней торговли отдельных 

стран и регионов, вызванное, прежде всего, развитием и распро-



 

40 

 

странением ГПС, координируемых МНК. ПИИ превращаются в 

один из важнейших факторов развития внешней торговли стран, 

активно воздействуя на ее динамику и структуру. В связи с этим 

перед странами возникает необходимость в оценке влияния ПИИ 

на их внешнеторговые потоки, выявления позитивных и негатив-

ных последствий ПИИ с позиции развития внешней торговли.  

Между тем проведенное исследование позволило обосно-

вать вывод о том, что вопросы взаимосвязи ПИИ и внешней тор-

говли стран требуют дальнейшей проработки, что обусловлено 

следующим:  

1) в экономической литературе не представлено комплекс-

ное объяснение механизма взаимосвязи ПИИ и международной 

торговли, в каждой теории исследуются лишь отдельные аспекты 

этого феномена, что не позволяет сформировать целостную кар-

тину, учитывающую позитивные и негативные, прямые и косвен-

ные эффекты ПИИ в различных временных периодах;  

2) в экономической литературе нет четкого определения са-

мого понятия «внешнеторговые эффекты ПИИ», что также не 

способствует пониманию закономерностей взаимосвязи ПИИ и 

внешней торговли;  

3) в литературе не представлено системное исследование 

взаимосвязи политики привлечения ПИИ и внешнеторговой  

политики страны, взаимоусиления или нивелирования эффектов 

друг друга; мало изученными остаются инвестиционные эффекты 

внешнеторговой политики и внешнеторговые эффекты  

инвестиционной политики.  

Это предопределило необходимость дальнейшего исследо-

вания данной тематики, определения понятия «внешнеторговые 

эффекты ПИИ», выделения и группировки их видов, выявления 

факторов, их определяющих, разработки классификации типов 

ПИИ по критерию их влияния на внешнюю торговлю, а также 

разработки инструментария оценки и прогнозирования воздей-

ствия ПИИ на развитие внешней торговли стран. 

При этом исследование представляется целесообразным 

сконцентрировать на воздействии притока ПИИ на внешнюю 

торговлю принимающих стран. Это связано с тем, что особую 

важность вопросы формирования внешнеторговых эффектов 

ПИИ приобретают для развивающихся стран и стран с переход-
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ной экономикой, которые на настоящий момент являются все еще 

преимущественно реципиентами ПИИ. Именно они в наиболь-

шей степени нуждаются в ПИИ как источнике экономического 

роста и развития внешней торговли с целью их эффективной ин-

теграции в мировое хозяйство. Для развивающихся государств 

ПИИ – это прежде всего средство ускорения экономического ро-

ста за счет опережающего развития высокотехнологичных и экс-

портоориентированных отраслей. Для стран с переходной эконо-

микой ПИИ – это еще и инструмент реструктуризации и модер-

низации экономики за счет развития перспективных видов 

деятельности и привлечения новых технологий, ноу-хау, управ-

ленческого опыта. Исследование проблематики взаимосвязи 

ПИИ и внешней торговли, формирования внешнеторговых эф-

фектов ПИИ позволит обосновать приоритеты в экономической 

политике этих стран, прежде всего, торговой, инвестиционной и 

промышленной, а также выработать экономическую стратегию 

их интеграции в международное производство МНК с учетом ре-

алий современной мировой экономики. 

В работе разработан интегрированный подход к обосно-

ванию внешнеторговых эффектов прямых иностранных инве-

стиций в принимающей стране. 

Проведенный компаративный анализ теоретических кон-

цепций, систематизация и обобщение результатов эмпирических 

исследований, затрагивающих отдельные аспекты взаимосвязи 

ПИИ и международной торговли, а также выявленные в процессе 

исследования тенденции, характеризующие взаимосвязь ПИИ и 

международной торговли, позволили разработать интегрирован-

ный подход к обоснованию внешнеторговых эффектов прямых 

иностранных инвестиций в принимающей стране, основанный на 

синтезе микро-, мезо- и макроэкономического подходов к иссле-

дованию, отличающийся от уже существующих комплексным ха-

рактером и включающий:  

1) выявление сущности и определение понятия «внешнетор-

говые эффекты прямых иностранных инвестиций»; 

2) определение и группировку видов внешнеторговых  

эффектов ПИИ по ряду предложенных критериев (тип  

воздействия, механизм воздействия, источник возникновения, 

временной признак); 
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3) выделение и группировку специфических факторов, вли-

яющих на взаимосвязь ПИИ и международной торговли и харак-

тер внешнеторговых эффектов ПИИ; 

4) разработку классификации ПИИ по критерию характера 

их влияния развитие внешней торговли страны-реципиента  

[15–А, с. 106].  

В основу разработки интегрированного подхода положены 

методологические подходы к построению интегрированных кон-

цепций, обоснованные белорусскими учеными, в частности 

А. В. Данильченко на примере создания авторской всеобщей ин-

тегрированной теории интернационализации деловой экономиче-

ской активности фирмы (предпринимательства). Как отмечено в 

работах А. В. Данильченко, «…всеобщая теория представляет со-

бой сумму взаимосвязанных, субординированных между собой 

гипотез, и на этом основании ее можно характеризовать как син-

тезированную или интегрированную» [32]. При этом уточнено, 

что «…обслуживающие теории, которые сами по себе представ-

ляют определенную объяснительную ценность, с одной стороны, 

дают необходимый категориально-аналитический аппарат…, а с 

другой – исходные предпосылки (постулаты и гипотезы) для со-

здания интегрированной теории» [32].  

Таким образом, задача сводится к соединению различных 
подходов к объяснению взаимосвязи ПИИ и международной тор-
говли в одном синтезированном подходе. Как отмечает 
А. В. Данильченко, это может быть достигнуто на основе таких 
методологических подходов, как системный и ситуационный 
[32]. На основе философии ситуационного подхода происходит 
выдвижение новых гипотез для объяснения взаимосвязи ПИИ и 
международной торговли в различных условиях, а на основе си-
стемного – их интеграция в рамках синтезированного подхода. 

Многочисленные теоретические и эмпирические подходы к 
объяснению взаимосвязи ПИИ и международной торговли со-
ставляют широкую методологическую базу для создания инте-
грированного подхода. В частности, к ним относятся ряд теорий 
ПИИ (эклектическая теория Дж. Даннинга, макроэкономическая 
модель К. Коджима, модель капитала знаний Дж. Маркусена, мо-
дель пространственного распределения ПИИ), теоретические по-
ложения таких ученых, как Т. Хорст, М. Мотта, Дж. Гроссман, 
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Л. Ванг, Э. Хелпман, К. Экхольм, а также ряд эмпирических ис-
следований (ЮНКТАД, МВФ, ОЭСР, Всемирного банка и др.). 

Рассмотрим разработанный интегрированный подход к 
обоснованию внешнеторговых эффектов ПИИ в принимающей 
стране подробнее. 

Прежде, чем дать определение понятию «внешнеторговые 
эффекты ПИИ», необходимо выяснение их содержательной сто-
роны, для чего выделены и исследованы факторы, влияющие на 
характер внешнеторговых эффектов ПИИ и соответственно на 
характер взаимосвязи ПИИ и международной торговли. 

Очевидно, что на развитие международной торговли и про-
цессов прямого иностранного инвестирования оказывает влияние 
множество факторов. Проведенное исследование позволило вы-
делить специфические факторы, которые влияют именно на ме-
ханизм и характер взаимосвязи ПИИ и международной торговли, 
а в итоге определяют внешнеторговые эффекты ПИИ, поскольку 
в зависимости от характера взаимосвязи ПИИ и внешней торгов-
ли стран (комплементарность либо альтернативность) первые  
могут оказывать как положительное, так и отрицательное  
воздействие на развитие экспорта и импорта товаров и услуг 
принимающей страны [20–A].  

Представляется правомерным выделенные специфические 
факторы, влияющие на характер взаимосвязи ПИИ и междуна-
родной торговли и внешнеторговые эффекты ПИИ, сгруппиро-
вать следующим образом: 

1) внутренние факторы, характеризующие: 
а) экономический потенциал стран (уровень экономи-

ческого развития страны-реципиента; объем накопленных ПИИ; 
размер рынка страны-реципиента ПИИ; уровень интеграции 
национальных компаний и иностранных филиалов в ГПС МНК); 

б) экономическую политику стран (стратегия инду-
стриального развития, преобладающая в стране-реципиенте; 
внешнеторговая политика; инвестиционная политика и степень ее 
согласованности с торговой политикой; политика региональной 
экономической интеграции); 

2) внешние факторы (тип ПИИ (горизонтальные,  
вертикальные, экспортно-платформенные или комплексные); 
сектор экономики, в который осуществляются ПИИ; мотивация 
МНК) [15–А, с. 107].  
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Остановимся на содержании специфических факторов. 

Объем накопленных ПИИ в стране.  

Эмпирические исследования, проведенные ЮНКТАД, сви-

детельствуют о том, что положительный эффект от привлечен-

ных ПИИ на внешнюю торговлю страны-реципиента растет по 

мере накопления ПИИ [244]. Этому представляется возможным 

привести ряд объяснений: 

Во-первых, большей вовлеченностью страны в международ-

ные производственно-сбытовые сети МНК. Как показывают ис-

следования ЮНКТАД, степень интеграции страны в ГПС МНК 

зависит от величины накопленных ПИИ. ЮНКТАД исследовал 

зависимость между накопленными ПИИ и индексом участия 

страны в ГПС. Корреляция оказалась сильно положительной, 

причем как для развитых, так и для развивающихся стран и росла 

с течением времени, особенно для наименее развитых стран 

[244]. Таким образом, приток ПИИ способствует интеграции 

страны в ГПС МНК.  

Во-вторых, группы стран с наибольшей долей ПИИ в вало-

вом внутреннем продукте (ВВП) имеют большую относительную 

долю в международной торговле, рассчитанную на основе добав-

ленной стоимости, чем их доля в мировом экспорте на валовой 

основе. Так, по данным ЮНКТАД [244] на страны с большим 

объемом ПИИ по отношению к ВВП приходится в среднем 34 % 

созданной за рубежом добавленной стоимости экспорта в рамках 

ГПС МНК, а на страны с малым объемом ПИИ по отношению к 

ВВП – только 18 %.  

В-третьих, больший объем накопленных ПИИ способствует 

притоку новых инвестиций, которые в свою очередь способству-

ют развитию внешней торговли принимающей страны. Это свя-

зано с эффектами агломерации, под которыми подразумевается 

тенденция, согласно которой фирма принимает решение о своем 

местонахождении в регионе, ранее освоенном другими фирмами, 

как правило, происходящими из той же отрасли или страны, что и 

названная фирма [141, с. 81]. Существование таких эффектов 

объясняется скоплением производственной деятельности в дан-

ном регионе, которое дает выигрыш фирме благодаря ее распо-

ложению вблизи рынков сбыта и поставщиков, и, как результат, 

возрастающей отдаче от масштаба.  
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Данные положения позволяют сделать вывод о том,  

что накопление ПИИ и участие в ГПС может значительно  

увеличить выгоды от международной торговли для принимаю-

щих стран [10–A].  

Уровень экономического развития страны-реципиента. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что на 

характер внешнеторговых эффектов ПИИ в стране-реципиенте 

влияет уровень ее экономического развития. Например, торговля 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках ГПС сконцентриро-

вана всего лишь в 10 странах: 90 % этих торговых потоков нахо-

дятся в Австралии, Китае, Японии, Индии, Индонезии, Малайзии, 

Корее, Сингапуре, Таиланде и Турции. При этом страны с низким 

доходом значительно менее активно участвуют в процессе рас-

ширения глобальных производственно-сбытовых цепочек в реги-

оне. В большинстве секторов эти страны представляют незначи-

тельную долю экспорта готовых товаров, за исключением экс-

порта товаров швейной и обувной промышленности, главным 

образом из Бангладеш и Камбоджи.  

Влияние данного фактора представляется возможным объ-

яснить следующими причинами. 

1) Существует связь между уровнем экономического разви-

тия страны и еѐ экономической политикой.  

Во-первых, мировой опыт показывает, что на различных 

стадиях экономического развития и вхождения в глобальную 

экономическую систему страны, как правило, последовательно 

применяют импортозамещающую, а затем экспортоориентиро-

ванную стратегию экономического развития [17, с. 77]. Так, Ки-

тай, Индия, Южная Корея и Тайвань стали интенсивно снижать 

тарифы после проведения реформ, которые способствовали эко-

номическому взлету [101, с. 79].  

Переход к экспортоориентированной стадии развития и 

привлечение соответствующих ПИИ оказывает двойственное 

влияние на внешнюю торговлю страны-реципиента. С одной сто-

роны, филиалы иностранных компаний, ориентированные на экс-

порт, положительно влияют на сальдо торгового баланса. С дру-

гой – иностранные филиалы гораздо больше местных производи-

телей зависят от импорта услуг, более активно ввозят 

инвестиционные и промежуточные товары. Однако следует заме-
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тить, что экспортный эффект, как правило, значительно превали-

рует над импортным [10–A].  

Во-вторых, к политике протекционизма склонны прибегать 
страны с недостаточно сильной экономикой или отдельными ее 
секторами по причине неконкурентоспособности их продукции. 
По мере экономического развития и повышения конкурентоспо-
собности местной промышленности либерализация торговли ста-
новится более легкодостижимой целью и начинает приносить вы-
году [101, с. 80]. Так, в настоящее время большинство развитых 
стран имеют свободный режим внешней торговли, однако после 
Второй мировой войны эти страны использовали преимуще-
ственно политику протекционизма.  

2) Внешнеторговые эффекты ПИИ зависят от объемов 
накопленных ПИИ в стране-реципиенте, которые, как правило, 
возрастают по развития экономики страны. Как правило, на 
начальных этапах накопления иностранного капитала наблюдает-
ся негативное влияние ПИИ на торговый баланс принимающей 
страны, которое в дальнейшем сменяется на позитивное, так как 
иностранные инвестиции помогают получить доступ на зарубеж-
ные рынки, способствуют росту экспорта и в целом экономиче-
скому развитию страны [10–A].  

3) Типы ПИИ, которые страна может привлечь, а, следова-
тельно, и внешнеторговые эффекты ПИИ, зависят от ее социаль-
но-экономических характеристик, которые в свою очередь во 
многом определяются уровнем ее экономического развития. 

4) Наиболее привлекательны для МНК быстро развивающи-
еся экономики [79, с. 112], что обусловлено повышением доли 
обрабатывающей промышленности в их экономике, сектора 
услуг, возросшими инвестициями в НИОКР, внутренним спросом 
и доходами потребителей [15–А, с. 109]. 

Таким образом, на разных этапах экономического развития 
страны ПИИ могут оказывать различное воздействие на внеш-
нюю торговлю стран, что необходимо учитывать при формиро-
вании политики в области регулирования движения прямых инве-
стиций [10–A]. 

Размер рынка страны-реципиента ПИИ.  

Прежде всего, следует отметить, что чем более емким явля-
ется внутренний рынок страны, привлекающей ПИИ, тем выше 
вероятность, что в нее придут импортозамещающие ПИИ, ориен-
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тированные на удовлетворение внутреннего спроса. Примером 
может послужить Польша, которая привлекла наибольшее коли-
чество рыночноориентированных ПИИ среди всех стран Выше-
градской группы. Между тем даже совсем небольшой внутренний 
рынок может быть привлекателен и для экспортоориентирован-
ных ПИИ, прежде всего, экспортно-платформенных, что под-
тверждается практикой небольших по емкости внутреннего рын-
ка экономик (Гонконг, Сингапур).  

Относительно размеров национальных рынков стран-
участниц регионального торгового соглашения (РТС), то несмот-
ря на то, что темп их роста и имеет положительное воздействие 
на приток ПИИ, сам размер национальных рынков не имеет 
большого значения. Результаты исследования, проведенного 
МВФ на основе данных 71 развитой страны и опубликованного в 
2004 году [210, с. 16], указывают на практически нулевую корре-
ляцию между потоками ПИИ и размером внутренних рынков 
стран, входящих в интеграционное объединение, и одновременно 
показывают значительную положительную зависимость между 
объемами ПИИ и размером всего регионального рынка.  

При этом пропорция распределения вновь привлеченных 
ПИИ среди стран-участниц РТС зависит от инвестиционного 
климата данных стран и наличия у них конкурентных преиму-
ществ. Для развитых стран наибольшее значение имеют уровень 
образования и финансовая стабильность, в то время как для  
развивающихся стран и с переходной экономикой ключевым 
фактором может стать наличие дешевой рабочей силы и других 
ресурсов [10–A]. 

Таким образом, для МНК в контексте ГПС размер рынка не 
определяется национальными границами, а зависит от сети 
РТС, подписанных страной, что особенно касается отраслей, 
характеризующихся наличием эффекта масштаба.  

Уровень интеграции национальных компаний и ино-

странных филиалов в ГПС МНК.  
Участие в ГПС принимают как развитые, так и развивающи-

еся страны вне зависимости от уровня своего технологического 
развития и доходов на душу населения, однако степень их инте-
грированности, позиции в ГПС, а значит и возможности получе-
ния выгод, остаются разными.  
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В частности, и влияние ПИИ на внешнюю торговлю страны-

реципиента инвестиций определяются тем, какую позицию зани-

мает филиал в производственно-сбытовой цепочке всей МНК. 

Если филиал в принимающей стране находится на более низкой 

стадии производственного процесса, то ПИИ в итоге приводят к 

большему росту импорта, нежели экспорта, т.к. экспортируются 

товары с более низкой добавленной стоимостью, а затем импор-

тируются с более высокой. И наоборот, если филиал находится на 

более высокой стадии производственной цепочки, то ПИИ в ито-

ге вызывают рост чистого экспорта. Кроме того, чем выше нахо-

дится страна по воспроизводственной цепочке МНК, тем боль-

шая добавленная стоимость остается в стране, соответственно 

тем больше положительный прирост торгового баланса страны-

реципиента в результате деятельности МНК [10–A].  

При этом, как показывают исследования ЮНКТАД, степень 

интеграции страны в ГПС МНК зависит от величины накоплен-

ных ПИИ. ЮНКТАД исследовал зависимость между накоплен-

ными ПИИ и индексом участия страны в ГПС. Корреляция оказа-

лась сильно положительной, причем как для развитых, так и  

для развивающихся стран, и росла с течением времени, особенно 

для наименее развитых стран [244]. Таким образом, приток  

ПИИ является основным фактором, способствующим интеграции 

страны в ГПС МНК.  

Стратегия индустриального развития, преобладающая в 

стране-реципиенте.  

Систематизация результатов существующих теоретиче-

ских и эмпирических исследований (см. [12]; [74]; [146]; [188]; 

[191]; [235]; [243]; [244]) позволила заключить, что привлечение 

ПИИ в рамках политики импортозамещения является менее эф-

фективным в том числе и с позиции развития внешней торговли 

принимающего государства. Это подтверждается и результатами 

имеющихся эмпирических исследований (Лолл и Стритен (1977), 

Чон и Сингх (1996), Всемирный банк (2004)), и опытом отдель-

ных зарубежных стран. Так, результаты исследований, проведѐн-

ных Лоллом и Стритеном в 1977 году и подтвержденные другими 

исследованиями, показали, что ПИИ в странах с экономическими 

режимами, ориентированными на импортозамещение и защи-

щѐнными высокими тарифами, приносили гораздо меньше эко-
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номических выгод, чем ПИИ в экспортоориентированных эконо-

миках или в экономиках, которые были открыты иностранной 

конкуренции [12, с. 32]. Практика реализации индустриальной 

политики в развивающихся странах в 50-е – первое половине 80-х 

годов также свидетельствует о том, что политика импортозаме-

щения не была достаточно успешной [101, c. 79]. Импортозаме-

щающая индустриализация, сопровождаемая негативными про-

цессами, вызвала необходимость экспортоориентированной ин-

дустриализации. Такие страны, как Южная Корея и Тайвань, 

проводили политику импортозамещения только на протяжении 

нескольких лет, за чем быстро последовала политика вторичной 

ориентации на внешний рынок. Так, Гонконг, Сингапур, Южная 

Корея, Тайвань обязаны своими высокими темпами роста быст-

рой экспансии в области экспорта промышленных товаров. При 

этом рост экспорта в странах Восточной Азии был в основном 

связан с ПИИ, осуществляемыми МНК. Страны, которые про-

должали осуществлять протекционистскую политику в области 

импортозамещения, в целом демонстрировали более низкие тем-

пы роста [101, c. 78]. 

Представляется правомерным утверждать, что причина-
ми более низкой эффективности импортозамещающей страте-
гии развития с позиции внешнеторговых эффектов ПИИ по 
сравнению с экспортоориентированной, являются: 

1) Применение политики ограничения ПИИ. При импорто-
замещающей стратегии развития одновременно с применением 
высоких таможенных барьеров во внешнеторговой сфере госу-
дарство нередко осуществляет жесткий контроль и вводит огра-
ничения на допуск ПИИ, тем самым их влияние на внешнюю 
торговлю априори крайне ограничено [10–A]. 

2) Применение политики протекционизма во внешней тор-
говле. Основным направлением государственной политики им-
портозамещения традиционно являются протекционистские ин-
струменты тарифного и нетарифного регулирования, направлен-
ные на защиту национальных производителей от иностранной 
конкуренции [58, с. 78], что, как было показано выше, не способ-
ствует притоку экспортоориентированных ПИИ [10–A]. 

3) Меньшая эффективность самих импортозамещающих 
ПИИ по сравнению с экспортоориентированными [39–A]. Ино-
странные компании, ориентированные на импортозамещение, 



 

50 

 

в долгосрочной перспективе оказывают менее позитивное воз-
действие на развитие внешней торговли и экономическое разви-
тие страны в целом, чем экспортоориентированные компании  
[146, с. 86]. Это в свою очередь представляется правомерным 
объяснить следующим: 

– ПИИ не являются наилучшим инструментом реализации 
политики импортозамещения, напротив, результаты эмпириче-
ских исследований ЮНКТАД свидетельствуют о том, что ПИИ 
имеют тенденцию вызывать быстрый рост импорта, который, од-
нако, может постепенно сокращаться по мере того, как местные 
компании приобретают опыт работы в качестве субподрядчиков 
МНК [229, с. 11]; 

– емкость внутреннего рынка в большинстве стран ограни-
чивает масштабы производства иностранных компаний, что сни-
жает их экономическую эффективность (примером служит опыт 
развития автомобилестроения в Латинской Америке) [12, с. 28]; 

– импортозамещающая индустриализация часто приводит к 
созданию неэффективных отраслей, которые не в состоянии кон-
курировать на мировых рынках, в результате чего, хотя подобная 
политика и способствует относительно быстрому созданию мест-
ной промышленности с помощью ПИИ, в долгосрочной перспек-
тиве она приводит к стагнации инновационного и научно-
технического развития и снижению конкурентоспособности при-
нимающих стран [39–A];  

– высокие торговые барьеры способствуют привлечению 
ПИИ, которые изначально не конкурентоспособны на мировом 
рынке и для которых протекционистские меры принимающей 
страны являются гарантом выживания на рынке; 

– исследования ОЭСР показывают, что политика торгового 
протекционизма негативно влияет на развитие отраслей, завися-
щих от зарубежных технологий, сырья и компонентов [191, с. 24], 
т.к. МНК вынуждены использовать местные технологии и ресур-
сы, что минимизирует внешние эффекты ПИИ; 

– рыночноориентированные крупные МНК нередко облада-
ют значительной монопольной властью на рынке страны-
реципиента, что может привести к вытеснению местных фирмы, 
защищенных высокими торговыми барьерами; либерализация 
торговли ограничивает возможности осуществления ПИИ с це-
лью получения рентного дохода [188]; 
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– импортозамещение часто сопровождается тарифной эска-

лацией, что стимулирует развитие сборочных заводов и не спо-

собствует созданию за счет ПИИ производств с высокой добав-

ленной стоимостью; только немногие крупные НИС, такие как 

Индия, Бразилия, Южная Корея, Китай создали отрасли по про-

изводству капиталоемких товаров [101, с. 79]; 

– необоснованное применение импортозамещающей страте-

гии развития в отношении отраслей, в которых страна не имеет 

сравнительных преимуществ, особенно если эти отрасли выпус-

кают промежуточную продукцию, используемую в экспортоори-

ентированных отраслях, ведет к сокращению выигрыша страны 

от международной торговли [10–A]. 

Альтернативой импортозамещающей стратегии развития 

является переход от протекционизма к экспортоориентированной 

экономике. Однако исследование мирового опыта показало, что 

стратегия вторичной ориентации на экспорт за счет привлечения 

ПИИ [101, c. 80] должна сопровождаться реализацией промыш-

ленной политики, определяющей направления развития нацио-

нального производства и роль ПИИ в процессе его развития, от-

сутствие которой значительно снижает эффект от привлечения 

ПИИ [146, c. 93]. Так, экспортоориентированные ПИИ оказывают 

долгосрочное и качественное влияние на экономический рост при 

условии проведения соответствующей промышленной и инве-

стиционной политики, направленной, с одной стороны, на стиму-

лирование МНК устанавливать партнерские связи, предоставлять 

технологии, ноу-хау, знания и опыт, а с другой стороны, мотиви-

ровать национальные компании развивать производства, ориен-

тированные на потребности МНК. Позитивным примером могут 

послужить страны Восточной Азии, которые применяли инду-

стриальные политики, направленные на развитие национальных 

предприятий и улучшение человеческого капитала для поощре-

ния ПИИ и повышения их экономического эффекта [12, c. 31]. 

Таким образом, представляется правомерным утверждать, 

что при реализации стратегии развития внешней торговли за 

счет привлечения ПИИ важнейшее значение приобретает: 

– во-первых, политика импортодополнения в стране-

реципиенте;  
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– во-вторых, политика налаживания экономических связей 

национальных предприятий с филиалами МНК, реализация кото-

рых позволяет существенно увеличить позитивные внешнеторго-

вые эффекты ПИИ [15–А, с. 109]. 

Внешнеторговая политика принимающей страны.  
С одной стороны, внешнеторговая политика является одним 

из главных факторов при принятии решения об инвестировании в 
ту или иную страну [235], т.е. определяет количественные эффек-
ты ПИИ. С другой стороны, торговая политика определяет сте-
пень и направления влияния ПИИ на экономическое развитие 
принимающей страны, особенно в части передачи технологий и 
налаживания связей с национальными поставщиками, т.е. влияет 
на качественную сторону ПИИ [9–A].  

Внешнеторговые эффекты ПИИ определяются, прежде 
всего, видом внешнеторговой политики принимающих стран. 
С одной стороны, протекционистская внешнеторговая политика 
может стать одним из важнейших стимулов для притока ориен-
тированных на внутренний рынок ПИИ, стремящихся обойти ба-
рьеры во внешней торговле, что будет способствовать созданию 
импортозамещающих производств в стране-реципиенте. Однако 
излишний протекционизм во внешней торговле может негативно 
сказаться на потоках экспортоориентированных ПИИ, прежде 
всего, ориентированных на эффективность, особенно в тех случа-
ях, когда он ограничивает доступ иностранных компаний к ре-
сурсам, материалам и комплектующим, импортным инвестици-
онным товарам, технологиям, а также доступ на иностранные 
рынки сбыта. Притоку экспортоориентированных ПИИ, особенно 
тех, которые способны в наибольшей степени повлиять на инно-
вационное развитие страны-реципиента, все в большей степени 
способствует политика либерализации внешней торговли, а не 
торговый протекционизм [9–A].  

На современном этапе развития мировой экономики зависи-
мость между степенью протекционизма во внешней торговле и по-
токами ПИИ в страну, прежде всего экспортоориентированных, за-
частую носит отрицательный характер. Это подтверждают резуль-
таты эмпирических исследований связи между открытостью 
страны в сфере торговли и в инвестиционной сфере, проведенных 
ОЭСР в 2003 году для развитых стран [191, с. 16] и в 2006 году для 
развитых и развивающихся [235, с. 58], в которых была выявлена 
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четкая положительная зависимость между долей ПИИ в ВВП и ве-
личиной внешнеторговой квоты стран. Это свидетельствует о том, 
что на способность страны привлекать ПИИ значительное влияние 
оказывает получение иностранной компанией доступа к участию в 
экспортно-импортной деятельности [25–A]. 

Рестриктивные торговые меры могут также ослабить пози-
тивные эффекты уже привлеченных ПИИ. Импортные барьеры, 
так как любые барьеры для входа в отрасль, могут способство-
вать появлению и злоупотреблению монопольной властью со 
стороны иностранных предприятий, снижению эффективности их 
деятельности, росту цен, использованию устаревших технологий. 
Более того, страны с небольшими внутренними рынками, уста-
навливая высокие торговые барьеры, препятствуют реализации 
эффекта масштаба для МНК, ограничивая тем самым потенци-
альные выгоды от связи ПИИ и торговли [9–A].  

Кроме того, торговая политика влияет и на косвенные 
внешнеторговые эффекты ПИИ: 

– ограничение конкуренции дестимулирует повышение ка-
чества продукции местных производителей и снижение их из-
держек, что негативно скажется на их конкурентоспособности и 
возможности налаживать связи с иностранными компаниями;  

– ПИИ, привлекаемые на протекционистские рынки, имеют 
тенденцию превращаться в стоящие особняком производства, в 
связи с чем трансфер технологий от ПИИ и эффекты от связей с 
национальными производителями будут меньше в странах, при-
меняющих протекционистскую торговую политику; либеральная 
торговая политика способствует импорту технологий, воплощен-
ных в импортируемых ресурсах и компонентах, и имеет потенци-
ал для поощрения существенной передачи технологий через сти-
мулирование ужесточенной конкуренции, что ведет к привлече-
нию более высокого уровня ПИИ, чем в закрытых экономиках 
за счет меньших рыночных искажений и более высокого потен-
циала рынка [106, с. 73] (тем не менее, существуют исследования, 
заключающие, что функционирующие в закрытых экономиках 
МНК будут использовать технологии, недоступные для              
местной экономики, создавая таким образом возможность для 
существенных демонстрационных эффектов (Кокко, Зеян и Тан-
зини, 2001) [106, с. 76]). 
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– политика протекционизма в сочетании с политикой откры-
тости для ПИИ может иметь в качестве эффекта не защиту наци-
онального производителя от иностранной конкуренции, а, наобо-
рот, усиление последней и вытеснение с рынка национальных 
производителей, в том числе экспортоориентированных, т.к., как 
правило, иностранные компании являются более эффективными 
по сравнению с национальными, имеют ряд конкурентных пре-
имуществ в технологическом и управленческом плане [25–A].  

Инвестиционная политика страны-реципиента и сте-

пень ее согласованности с торговой политикой.  
Очевидно, что на ПИИ и их внешнеторговые эффекты влия-

ет инвестиционная политика как принимающей страны, так и 
страны-донора, однако в современных условиях повсеместного 
развития ГПС МНК подходы к ее реализации должны учитывать 
все возрастающую взаимосвязь между ПИИ и внешней торговлей 
стран. Традиционно национальные внешнеторговая политика и 
политика привлечения ПИИ рассматриваются отдельно друг от 
друга, нередко ориентированы на различные цели, определяются 
и реализуются отдельными, не связанными друг с другом орга-
нами и агентствами, что противоречит современным тенденциям 
роста взаимосвязи ПИИ и международной торговли и может 
спровоцировать ситуацию, когда торговая и инвестиционная по-
литики снижают эффективность либо даже нейтрализуют друг 
друга. Напротив, их координация и взаимообусловленность будут 
способствовать формированию эффекта синергии, который уве-
личит результативность в достижении поставленных целей эко-
номического роста.  

В то же время необходимость комплексного подхода к про-
ведению внешнеторговой и инвестиционной политики продикто-
вана не только растущей взаимозависимостью потоков ПИИ и 
международной торговли, но и наличием объективной взаимо-
связи между самими политиками [9–A]. Так, классификация мер 
государственной политики регулирования ПИИ, разработанная 
ОЭСР и ЮНКТАД, включает пять групп мер, в том числе: меры 
торговой политики; меры стимулирования ПИИ; ограничитель-
ные меры в отношении ПИИ; меры в отношении компаний, осу-
ществляющих ограничительную деловую практику; ограничи-
тельные и стимулирующие меры, принимаемые странами экспор-
терами капитала [82, с. 50]. 
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Для формирования комплексного подхода к реализации по-

литики привлечения ПИИ и внешнеторговой политики необхо-

димо понимание торговых эффектов инвестиционной политики, с 

одной стороны, инвестиционных эффектов торговой политики, с 

другой, а также выявление возможного синергетического эффек-

та между ними и эффекта нивелирования друг друга.  

Проведенное исследование позволило выявить взаимосвязь 

между основными инструментами внешнеторговой политики и 

политики привлечения ПИИ, а также определить направления их 

влияния на внешнеторговые эффекты ПИИ (см. подробнее под-

раздел 1.3 монографии).  

Политика региональной экономической интеграции.  
Существенное воздействие на потоки ПИИ и их внешнетор-

говые эффекты оказывает политика региональной торговой инте-

грации, что подтверждается рядом существующих исследований 

в этой сфере.  

Большинство практических выводов о влиянии РТС на по-

токи ПИИ было сделано на основе изучения опыта интеграции 

стран Европейского союза (ЕС). Так, Дж. Даннинг в 1997 году 

сделал вывод, что программа построения единого внутреннего 

рынка Европы имела положительное воздействие на рост как 

внутрирегиональных, так и еще в большей степени межрегио-

нальных потоков ПИИ. При этом Дж. Даннинг указывает, что ос-

новными факторами роста стали увеличение размера рынка и 

уровня дохода, возможность использования эффект масштаба 

[210, c. 14]. Пейн и Лендсбери в 1996 году выявили рост внутри-

региональных ПИИ между Германией и Великобританией в ре-

зультате развития внутреннего единого рынка. В то же время они 

обнаружили снижение потоков ПИИ в США вследствие их пере-

ориентации в пользу стран ЕС [192, c. 18]. С. Гирма в 2001 году, 

исследуя влияние процессов европейской интеграции на ПИИ, 

включил в анализ два фактора: размер регионального рынка и 

размеры национальных рынков стран Европы. Он пришел к вы-

воду, что размер регионального европейского рынка является бо-

лее существенным фактором привлечения ПИИ, чем объемы 

национальных рынков [23, c. 178].  

Воздействие создания РТС на приток ПИИ исследовалось 

учеными и на примере МЕРКОСУР, создание которого в  
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1991 году привело к резкому росту притока ПИИ в страны  

интеграционного объединения, в особенности в Аргентину и  

Бразилию. Однако М. Бломстром и А. Кокко считают, что рост 

ПИИ был вызван, прежде всего, достижением макроэкономиче-

ской стабильности в этих странах. Другие ученые (Чудновский, 

Лопес и Порта) полагают, что значительным фактором  

притока ПИИ в Аргентину и Бразилию стали их программы при-

ватизации [239, с. 34].  

Результаты исследования, проведенного МВФ и опублико-

ванного в 2004 году, показывают значительный положительный 

эффект роста размера внутрирегионального рынка на объемы 

привлекаемых ПИИ [188]. Таким образом, РТС увеличивают 

конкуренцию среди стран-участниц за привлекаемые ПИИ, что 

обусловливает острую необходимость улучшения инвестицион-

ного климата стран, развития их конкурентных преимуществ и 

создания новых. При этом исследование МВФ выявило отрица-

тельную зависимость между ПИИ, полученными странами-

членами интеграционных объединений и странами, в них не вхо-

дящими [210, с. 26]. Данный эффект в определенной степени со-

звучен эффекту отклонения торговли, возникающего в результате 

создания таможенного союза.  

Одновременно современные РТС демонстрируют незначи-

тельную связь с ростом горизонтальных ПИИ [235]. Таким обра-

зом, увеличение размера рынка внутри РТС приводит к росту 

притока экспортно-платформенных и комплексных ПИИ в реги-

он. Однако в случае, если в результате подписания РТС в ряде 

стран-участниц возрастает уровень протекционизма во внешней 

торговле в отношении третьих стран, увеличатся как межрегио-

нальные экспортно-платформенные, так и горизонтальные ПИИ.  

Что касается внутрирегиональных ПИИ, то их объемы не-

редко падают после подписания РТС, т.к. снижение или устране-

ние внутренних торговых барьеров приводит к снижению или 

даже изъятию импортозамещающих ПИИ [141], ориентирован-

ных ранее на преодоление этих барьеров. Вместе с тем, РТС об-

легчает вертикальные, экспортно-платформенные и комплексные 

ПИИ, осуществляемые с целью создания экспортной платформы.  

Таким образом, влияние подписания РТС на потоки ПИИ и 

их внешнеторговые эффекты зависит от типа ПИИ: 
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– в случае межрегиональных ПИИ проявляется в росте 

уровня горизонтальных, экспортно-платформенных и комплекс-

ных межрегиональных ПИИ и спаде объемов вертикальных ПИИ; 

– в случае внутрирегиональных ПИИ проявляется в сниже-

нии уровня горизонтальных ПИИ и росте вертикальных, экс-

портно-платформенных и комплексных ПИИ [19–A]. 

В связи с этим внешнеторговые эффекты ПИИ, возникаю-

щие в результате создания РТС, представляется правомерным 

разделить на два уровня: 

1) Страновой уровень. Внешнеторговые эффекты ПИИ в ре-

зультате создания РТС будут положительные для стран интегра-

ционной группировки, имеющих наибольшие конкурентные пре-

имущества, за счет роста притока в них внерегиональных и внут-

рирегиональных экспортоориентированных ПИИ, к которым 

автором отнесены вертикальные, экспортно-платформенные и 

комплексно-вертикальные ПИИ, и соответственно отрицательные 

для менее привлекательных для инвесторов государств. 

2) Региональный уровень. РТС способствуют: а) росту вне-

интеграционной торговли, прежде всего, за счет привлечения 

экспортно-платформенных и комплексных ПИИ, обусловленных 

возросшим внутрирегиональным рынком сбыта и ростом уверен-

ности в стабильности торговых связей; б) росту внутриинтегра-

ционной торговли за счет изменения географии ПИИ внутри  

региона [15–А].  

Мотивация МНК при осуществлении ПИИ.  
Мотивы осуществления ПИИ представляется целесообраз-

ным рассматривать в соответствии с положениями эклектической 

парадигмы Дж. Даннинга, в которой выделены ресурсоориенти-

рованные, рыночноориентированные, ориентированные на эф-

фективность и стратегически ориентированные ПИИ.  

Рыночноориентированные инвестиции, нацеленные на по-

лучение доступа на местный или региональный рынки, исполь-

зуются предприятиями при наличии барьеров для импорта или 

при угрозе их возникновения. Как результат, они приводят к со-

зданию импортозамещающих производств в стране-реципиенте 

капитала, если они нацелены на внутренний рынок (горизонталь-

ные ПИИ), и к развитию экспорта, если ПИИ нацелены на регио-

нальный рынок (экспортно-платформенные ПИИ) [10–A].  



 

58 

 

Ресурсоориентированные ПИИ, включающие ПИИ в добычу 

природных ресурсов (полезные ископаемые, сырье и продукты 

сельского хозяйства) и ПИИ с целью поиска дешѐвой (специали-

зированной) рабочей силы [12, с. 24], приводят к росту экспорта 

принимающей страны, однако при этом может значительно вы-

расти импорт промежуточных и инвестиционных товаров.  

ПИИ, ориентированные на эффективность, вызванные це-

лями оптимизации или интеграции (региональной/глобальной) 

деятельности и ведущие к созданию трансграничных производств 

и специализации стран на отдельных производственных процес-

сах [12, с. 24], стремятся использовать преимущества активов 

внутренней экономики для увеличения эффективности производ-

ства экспортоориентированных товаров или услуг [61, с. 19]. 

Этот тип ПИИ напрямую связан с функционированием ГПС и со-

ответственно значительно увеличивает объемы внутрифирменной 

торговли между странами, что в итоге приводит к увеличению 

как экспорта, так и импорта между ними [10–A].  

Сложнее спрогнозировать внешнеторговые эффекты страте-

гически ориентированных ПИИ, которые осуществляются в виде 

слияний и поглощений для достижения долгосрочных корпора-

тивных целей, например, для ведения совместных НИОКР,  

т.к. внешнеторговые эффекты данного типа ПИИ определяются 

долгосрочными корпоративными целями МНК. 

Следует отметить, что мотивы МНК могут влиять на 

прямые и косвенные внешнеторговые эффекты ПИИ. Так, ры-

ночноориентированные МНК имеют тенденцию приобретать 

больше ресурсов на местном рынке, чем МНК, ориентированные 

на экспорт (Альтенбург, 2000) [106, с. 77], увеличивая таким об-

разом возможность возникновения внешних положительных эф-

фектов ПИИ и роста конкурентоспособности экспорта нацио-

нальных производителей. В то же время МНК, ориентированные 

на экспорт, будут предъявлять более высокие требования к по-

ставщикам и, таким образом, обусловливать необходимость по-

вышения их производительности, а также иметь тенденцию к ис-

пользованию более прогрессивных технологий [106, с. 77], со-

здающих больше возможностей для внешних эффектов. 

Тип ПИИ (горизонтальные, вертикальные, экспортно-

платформенные или комплексные).  



 

59 

 

Характер взаимосвязи ПИИ и внешней торговли, прежде 

всего, зависит от того, являются ли ПИИ горизонтальными или 

вертикальными. Горизонтальные ПИИ, мотивами которых явля-

ется выход на зарубежные рынки, избежание таможенных барье-

ров и транспортных расходов [24], как правило, замещают внеш-

нюю торговлю, сокращая импорт страны-реципиента инвестиций 

и экспорт страны-донора. При этом модель горизонтальных ПИИ 

используется при условии инвестирования в равных по экономи-

ческому уровню развития и благосостоянию стран, в примерно 

одинаковых по размеру и по ресурсным запасам странах; при 

превышении стоимости импорта над расходами на инвестирова-

ние; при инвестировании на больших зарубежных рынках, что 

позволяет уменьшить постоянные издержки (при наличии эффек-

та экономии масштаба на уровне МНК) [24; 178]. Вертикальные 

ПИИ, осуществляемые фирмой с целью получения доступа к де-

шевым факторам производства, в основном в рамках МНК, 

наоборот, способствуют росту объемов международной торговли, 

увеличивая как экспорт, так и импорт стран-участниц [10–A].  

Вместе с тем, в условиях современной глобализации сложи-

лись более сложные формы инвестирования: экспортно-

платформенные и комплексные ПИИ. Растущее количество РТС 

способствует распространению экспортно-платформенных ПИИ, 

которые представляют собой, по сути, симбиоз вертикальных и 

горизонтальных ПИИ и осуществляются с целью проникновения 

на рынки зарубежных стран, как правило, интегрированных, что 

соответствует мотивировке горизонтальных ПИИ. Выбор же в 

пользу одной конкретной страны как места размещения инвести-

ций делается, исходя из соображений минимизации производ-

ственных издержек, что относится к мотивации вертикальных 

ПИИ [141, с. 81]. МНК открывают филиалы в странах, входящих 

в интеграционное объединение, и осуществляют сбыт продукции 

на весь рынок торгового объединения [24]. При этом привлека-

тельность страны как базы для последующего экспорта товаров 

на внешний рынок растет по мере снижения уровня торговых ба-

рьеров и транспортных издержек [10–A].  

Принципиальным с позиции развития внешней торговли яв-

ляется тип экспортной платформы ПИИ [10–A]: 
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– в случае экспортной платформы ПИИ для страны-

базирования, при которой имеет значение только дешевизна фак-

торов производства в других странах и торговые затраты на до-

ставку обратно в страну базирования, ПИИ изначально приведут 

к росту экспорта промежуточных и инвестиционных товаров из 

нее, а затем к росту импорта готовой продукции; 

– в случае экспортной платформы ПИИ, ориентированной 

на третьи страны, при которой большее значение имеет доступ на 

зарубежные рынки, а торговые затраты играют меньшую роль, 

страна-донор столкнется в основном с ростом экспорта промежу-

точных и инвестиционных товаров, а целевые рынки сбыта с ро-

стом импорта готовой продукции. 

– в случае глобальной экспортной платформы ПИИ, когда 

экспорт осуществляется как в страну базирования, так и в третьи 

страны, внутренние компании в РСТ будут склонны осуществ-

лять инвестирование в страну по модели экспортной платформы 

ПИИ для страны-базирования и глобальной экспортной плат-

формы ПИИ, а внешние – по модели экспортной платформы 

ПИИ, ориентированной на третьи страны [24], что приведет к со-

ответствующим внешнеторговым эффектам ПИИ [10–A]. 

Сущностные различия типов экспортных платформ ПИИ 

определяют внешнеторговые эффекты ПИИ.  

В целом экспортно-платформенные ПИИ приводят к росту 

внешней торговли как страны-донора, страны-реципиента ПИИ, 

так и стран, в которые будет экспортироваться произведенная на 

иностранных филиалах продукция. При этом в последних про-

изойдет однозначное ухудшение торгового баланса вследствие 

роста импорта готовой продукции. Однозначно положительное 

влияние экспортно-платформенных ПИИ на торговый баланс 

наблюдается в странах, которые непосредственно являются экс-

портной платформой (первоначальный импорт промежуточных 

товаров и услуг и инвестиционных товаров в последствие приве-

дет к росту экспорта готовой продукции с большей добавленной 

стоимостью, что обеспечит чистый положительный прирост тор-

гового баланса страны) [10–A]. 

Комплексные (комплексно-вертикальные) ПИИ, которые 

являются следствием эффектов агломерации и желания фирмы 

разделить свой производственный процесс на стадии в  
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соответствии со сравнительными преимуществами стран предпо-

лагаемого инвестирования [141, с. 82], также способствуют ро-

сту внешней торговли всех стран-участниц за счет создания  

внутрифирменной торговли промежуточной продукцией в           

рамках МНК [15–А]. 

Сектор экономики, в который осуществляются ПИИ.  

В первичном секторе внешнеторговые эффекты ПИИ зави-

сят от того, имеет ли страна-реципиент производственные воз-

можности, необходимые для организации производства.  

Таким образом, внешнеторговые эффекты ПИИ в первич-

ном секторе правомерно разделить на две группы: 

а) если страна-реципиент имеет необходимые производ-

ственные возможности, что, как правило, происходит в отраслях 

сельского хозяйства, иногда в нефтедобывающей отрасли, то из-

начально имеет место экспорт продукции из страны производ-

ства, как правило, в развитые страны, ПИИ возникают на после-

дующих стадиях как следствие вертикальной интеграции между 

фирмами страны-экспортера и страны-импортера, что в итоге 

увеличивает объемы внешней торговли страны-реципиента; 

б) если страна-реципиент не обладает необходимыми произ-

водственными возможностями, что нередко имеет место в добы-

вающих отраслях, характеризующимися высокой капиталоемко-

стью [240], то ПИИ однозначно приводят к росту внешней тор-

говли страны-реципиента, увеличивая как экспорт готовой 

продукции из нее, который замещает экспорт из страны-

инвестора, так и импорт инвестиционных товаров.  

В обрабатывающей промышленности, традиционно экспорт 

товаров как форма выхода фирмы на внешний рынок предше-

ствует ПИИ. В результате этой линейной последовательности, 

ПИИ часто рассматриваются как альтернатива внешней торговле. 

Однако данная последовательность может быть нарушена в  

зависимости от того, о каком типе ПИИ и стратегии МНК  

идет речь [15–А].  

В сфере услуг внешнеторговые эффекты ПИИ в стране-

реципиенте представляется правомерным разделить на: 

а) импортные внешнеторговые эффекты ПИИ:  
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– прямые (увеличение импорта инвестиционных товаров
19

; 

увеличение импорта промежуточных товаров; увеличение им-

порта товаров, ввозимых для реализации на внутреннем рынке 

страны-реципиента);  

– косвенные (сокращение импорта услуг в стране-

реципиенте, т.е. выполнение ПИИ импортозамещающей функ-

ции) (только для торгуемых услуг); 

б) экспортные внешнеторговые эффекты ПИИ:  

– прямые: увеличение экспорта услуг компаниями с ино-

странными инвестициями (только для торгуемых услуг);  

– косвенные: увеличение экспорта товаров (национальных 

компаний), при продаже которых эти услуги предоставляются, 

как правило, в случае финансовых, транспортных, рекламных, 

страховых услуг (эффект имеет место в развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой); увеличение экспорта этих 

услуг национальными предприятиями через распространение 

косвенных эффектов ПИИ, при этом существующие исследова-

ния показывают, что в сфере услуг технологический эффект и 

эффект обучения значительно выше, чем в других секторах эко-

номики [191, с. 18] (только для торгуемых услуг) [10–A]. 

Таким образом, внешнеторговые эффекты ПИИ в сфере 

услуг, во-первых, зависят от того, является ли услуга торгуемой 

или нет; во-вторых, как правило, косвенные эффекты оказыва-

ются значительно большими, чем прямые [37–A].  

Следует отметить, что нередко ПИИ и внешняя торговля 

неразрывно переплетены и в различных отраслях и секторах эко-

номики, т.е. существует межсекторальная взаимосвязь. Наибо-

лее типичный пример – это ПИИ, осуществляемые промышлен-

ными МНК в сферу торговли, транспортных и финансовых услуг.  

Кроме того, при движении ПИИ возникает сопутствующая 

торговля и сопутствующие инвестиции.  

Сопутствующая торговля включает внутрифирменные 

трансграничные поставки и торговлю иностранных компаний из 

одной страны с зарубежными филиалами других фирм из этой же 

страны. Так, ПИИ в добывающие отрасли приводят, как правило, 

к росту экспорта ресурсоемкой продукции страны-реципиента, 

причем, чем выше вовлеченность иностранного капитала в              

                                                 
19

 Однако это влияние намного меньше, чем в обрабатывающих отраслях. 
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процесс производства и сбыта готовой продукции, тем больше 

влияние на объемы экспорта [10–A].  

Сопутствующие инвестиции – это ПИИ смежников, фирм 

по оказанию рекламных, банковских, страховых услуг, которые 

могут осуществляться как в ту же отрасль, что и первоначальные 

ПИИ, так и в другие отрасли или даже сектора экономики. Так, в 

развитых странах ПИИ в первичный сектор нередко сопровож-

даются сопутствующими инвестициями в обрабатывающую про-

мышленность и сектор услуг, в результате чего ПИИ оказывают 

более благотворное воздействие на внешнюю торговлю прини-

мающей страны, т.к. обеспечивают рост экспорта продукции с 

большей добавленной стоимостью. Примером могут послужить 

инвестиции Shell и British Petroleum в США: инвестиции в добы-

вающую отрасль были впоследствии дополнены сопутствующи-

ми ПИИ в нефтехимическую отрасль и строительство автозапра-

вочных станций. Следует отметить, что в развивающихся странах 

данный эффект присутствует в значительно меньшей степени.  

Наличие межсекторальных переплетений ПИИ и внешней 

торговли стран, сопутствующих торговли и инвестиций в зна-

чительной степени осложняет исследование взаимозависимости 

и взаимовлияния этих процессов [37–A]. 

Исследование содержательной стороны внешнеторговых 

эффектов позволило предложить определение понятия «внешне-

торговые эффекты ПИИ», определить и сгруппировать их виды, а 

также разработать классификацию типов ПИИ по критерию их 

влияния на развитие внешней торговли принимающей страны.  

Представляется правомерным предложить следующее 

определение понятия «внешнеторговые эффекты ПИИ». 

Внешнеторговые эффекты ПИИ – это количествен-

ные/качественные изменения в экспортно-импортных операциях 

страны, вызванные прямо или косвенно деятельностью компаний 

с участием ПИИ, функционирующих в ней [15–А]. 

Проведенное исследование позволило разработать и обос-

новать классификацию внешнеторговых эффектов ПИИ 

в стране-реципиенте, используя следующие критерии: меха-

низм воздействия, тип воздействия, источник возникновения, 

временной признак [15–А]. 
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1 По критерию «тип воздействия» внешнеторговые эф-

фекты ПИИ предлагается разделить на количественные и каче-

ственные эффекты.  

К количественным внешнеторговым эффектам ПИИ пред-

ставляется правомерным отнести изменение непосредственно 

объемов экспорта и импорта страны, как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периодах, в частности экспорта и импорта инве-

стиционных товаров, промежуточных товаров и готовой продук-

ции, импорта и экспорта услуг. 

С позиции влияния ПИИ на торговый баланс страны-

реципиента возможные качественные внешнеторговые эффекты 

ПИИ представляется правомерным классифицировать  

следующим образом: 

а) положительные: диверсификация экспортной продукции; 

диверсификация рынков сбыта; улучшение качества экспортной 

продукции; улучшение качества используемого сырья; улучше-

ние условий торговли страны за счет благоприятного трансферт-

ного ценообразования МНК; замена импорта готовой продукции 

импортом сырья и комплектующих; повышение уровня техноло-

гичности экспортной продукции и рост в экспорте доли высоко-

технологичной продукции; расширение количества отечествен-

ных фирм, способных вести конкурентную борьбу на междуна-

родном рынке за счет внешних эффектов ПИИ; увеличение  

в экспорте доли продукции, пользующейся растущим спросом  

на мировом рынке; 

б) отрицательные: вытеснение национальных экспортоори-

ентированных производств; вытеснение национальных импорто-

замещающих производств; перепрофилирование национальных 

экспортоориентированных предприятий на производство товаров 

с меньшей добавленной стоимостью; ухудшение условий торгов-

ли страны в результате неблагоприятного трансфертного ценооб-

разования МНК; установление контроля крупных МНК над эко-

номикой принимающей страны, включая структуру и географи-

ческое направление экспорта и импорта товаров и услуг; 

консервация специализации развивающихся стран исключитель-

но на сборочных операциях, характеризующихся относительно 

небольшой добавленной стоимостью; рост импорта промежуточ-

ных и инвестиционных товаров; рост импорта товаров конечного 
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потребления за счет экономического роста, вызванного притоком 

ПИИ; рост курса национальной валюты за счет притока ПИИ, что 

может негативно повлиять на торговый баланс страны [10–A]. 

2 По критерию «механизм воздействия» внешнеторговые 

эффекты ПИИ предлагается разделить на прямые и косвенные.  

Прямые внешнеторговые эффекты ПИИ представляется 

правомерным определить как изменения в экспортно-импортных 

операциях страны-реципиента ПИИ, как в количественном, так и 

в качественном аспекте, вызванные непосредственным воздей-

ствием показателей внешнеторговой деятельности компаний с 

иностранными инвестициями. 

Косвенные внешнеторговые эффекты ПИИ предлагается 

определить как количественные и/или качественные изменения в 

экспортно-импортных операциях страны-реципиента, вызванные 

распространением внешних эффектов ПИИ в экономике. 

К косвенным внешнеторговым эффектам ПИИ отнесены: 

а) импортозамещающий эффект (эффективное импортоза-

мещение возможно только при закупке МНК сырья и комплек-

тующих у отечественных фирм, в связи с чем при проведении по-

литики импортозамещения особое значение приобретают коопе-

рационные связи отечественных предприятий с МНК); 

б) рост экспорта национальных компаний за счет распро-

странения внешних эффектов ПИИ, которые стимулируют инте-

грацию отечественных предприятий в международную торговлю, 

рост конкурентоспособности их экспорта и экспорта страны-

реципиента в целом; 

в) увеличение импорта инвестиционных и промежуточных 

товаров, а также бизнес-услуг отечественными предприятиями по 

мере их развития и роста финансовой состоятельности; 

г) негативное влияние на торговый баланс принимающей 

страны за счет роста курса национальной валюты, что может 

произойти в случае массированного притока ПИИ в малую от-

крытую экономику; 

д) рост объемов импорта потребительских товаров за счет 

положительного влияния ПИИ на экономический рост принима-

ющей страны; 

е) сокращение экспорта национальных производителей в ре-

зультате замещающей роли ПИИ по отношению к отечественным 
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экспортоориентированным предприятиям (примером могут по-

служить Мексика, Аргентина, страны Восточной Европы) [15–A]. 

Следует отметить, что косвенные внешнеторговые эф-

фекты ПИИ зависят от ряда дополнительных факторов.  

Так, опыт стран Восточной Европы показывает, что косвен-

ный эффект ПИИ на функционирование предприятий страны-

реципиента проявляется по мере накопления ПИИ, т.к. иностран-

ные компании охотнее внедряют более совершенные технологии. 

Последнее происходит по ряду причин. Во-первых, иностранные 

инвесторы лучше узнают местные условия ведения бизнеса и по-

тому более уверено себя чувствуют, внедряя новые технологии. 

Во-вторых, возникающая между самими иностранными компани-

ями конкуренция, может стать дополнительным стимулом для 

использования более совершенных технологий. В-третьих, со 

временем иностранные инвесторы начинают доверять местным 

производителям производство более сложных компонентов.  

Кроме того, влияние иностранных инвестиций на произво-

дительность предприятий страны-реципиента зависит от абсор-

бирующей способности местных фирм, то есть способности изу-

чать и перенимать опыт. Последние исследования показывают 

также, что влияние ПИИ на повышение эффективности функцио-

нирования местных фирм в значительной мере зависит от более 

общих факторов, таких как уровень развития финансовой систе-

мы, законодательная база, защита прав собственности, качество 

рабочей силы и т.п. Именно эти факторы и формируют способ-

ность страны привлекать иностранный капитал с максимальной 

выгодой для развития своей внешней торговли [10–A].  

3 По критерию «источник возникновения» внешнеторговые 

эффекты ПИИ предлагается разделить на первичные и                 

вторичные эффекты.  

К первичным внешнеторговым эффектам ПИИ отнесены 

изменения в экспортно-импортных операциях страны-

реципиента, вызванные притоком непосредственно самих ПИИ.  

При этом в долгосрочном периоде возникают также внеш-

неторговые эффекты, вызванные реинвестированием прибыли 

компаниями с иностранными инвестициями в стране-реципиенте, 

что позволило определить их как вторичные внешнеторговые 

эффекты ПИИ.  
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4 По критерию «временной признак» внешнеторговые         

эффекты ПИИ предлагается разделить на статические, возни-

кающие в краткосрочном периоде, и динамические, возникающие 

в долгосрочном периоде.  

Статические внешнеторговые эффекты ПИИ. В кратко-

срочной перспективе все типы ПИИ имеют тенденцию вызывать 

быстрый рост импорта, т.к. иностранные филиалы гораздо боль-

ше местных производителей зависят от импорта услуг, инвести-

ционных и промежуточных товаров.  

Таким образом статические внешнеторговые эффекты 

ПИИ представлены преимущественно импортными эффектами.  

Причем, как показывают исследования ЮНКТАД [240], чем 

более наукоемким и технически сложным является производство, 

тем большие объемы импорта инвестиционных товаров вызывает 

приток ПИИ. Таким образом, статические импортные эффекты 

ПИИ в первичном секторе меньше, чем в отраслях обрабатыва-

ющей промышленности.  

Динамические внешнеторговые эффекты ПИИ зависят, 

прежде всего, от стратегии МНК и типа ПИИ. Рассмотрим более 

подробно механизм возникновения импортных и экспортных эф-

фектов ПИИ в долгосрочном периоде. 

а) Динамические импортные эффекты ПИИ. Импорт стра-

ны-реципиента, определяющий, и далее будет позитивно корре-

лировать с притоком ПИИ, как ориентированных на внутренний 

рынок, так и экспортоориентированных, однако в меньшей сте-

пени, нежели в краткосрочном периоде: в основном за счет им-

порта промежуточных товаров. Рост импорта может также посте-

пенно сокращаться по мере того, как местные компании приобре-

тают опыт работы в качестве субподрядчиков МНК.  

Таким образом, первичные динамические импортные           

эффекты ПИИ, как правило, меньше статических. Однако в 

долгосрочном периоде возможен новый виток роста импорта ин-

вестиционных товаров за счет реинвестирования прибыли компа-

ниями с иностранными инвестициями, что приводит к росту вто-

ричных импортных эффектов ПИИ.  

б) Динамические экспортные эффекты ПИИ. Экспортные 

эффекты ПИИ в целом определяется потоками вертикальных, 

экспортно-платформенных и комплексных ПИИ, которые по ре-
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зультатам исследования отнесены к экспортоориентированным. 

Динамические количественные эффекты экспортоориентиро-

ванных ПИИ в принимающей стране носят однозначно позитив-

ный характер, а результирующее влияние на торговый баланс за-

висит, прежде всего, от величины отечественной добавленной 

стоимости в экспорте [15–А].  

Следует отметить, что главным внешнеторговым эффектом 

ПИИ в долгосрочном периоде является более тесная интеграция 

страны-реципиента в мировую экономику, что происходит  

за счет увеличения объемов как импорта, так и экспорта  

товаров и услуг. 

Проведенное исследование на основе выделения и обосно-

вания внешнеторговых эффектов ПИИ позволило разработать 

классификацию ПИИ на основе критерия влияния ПИИ на 

внешнюю торговлю принимающего государства. В предложен-

ной классификации выделены следующие типы ПИИ: 

а) торговоориентированные:  

 экспортоориентированные; 

 импортоориентированные; 

 экспортостимулирующие; 

 импортостимулирующие; 

б) торговозамещающие:  

 импортозамещающие; 

 экспортозамещающие [15–А]. 

Правомерность предложенной классификации ПИИ обу-

словлена тем, что традиционно используемые в экономической 

литературе понятия экспортоориентированных и импортозаме-

щающих ПИИ не раскрывают весь спектр внешнеторговых эф-

фектов ПИИ в современной экономике, что может существенно 

снизить эффективность внешнеторговой и инвестиционной поли-

тик стран. Более того, в литературе не представлено четкого 

определения экспортоориентированных и импортозамещающих 

ПИИ. Одновременно все возрастающая роль ПИИ в формирова-

нии внешнеторговых потоков стран обусловливает необходи-

мость детального исследования и понимания как количествен-

ных, так и качественных, как прямых, так и косвенных внешне-

торговых эффектов ПИИ с целью разработки эффективной 

политики привлечения иностранного капитала.  
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Вышесказанное позволило обосновать предложение введе-

ния в научный оборот понятий торговоориентированные и торго-

возамещающие, экспортостимулирующие, импортостимулирую-

щие и экспортозамещающие ПИИ, а также уточнение понятий 

экспортоориентированные, импортоориентированные и импорто-

замещающие ПИИ 

Таким образом, практическая значимость предложенной 

классификации ПИИ заключается в возможности детального ис-

следования и дифференциации привлекаемых ПИИ с позиции их 

воздействия на развитие внешней торговли страны-реципиента с 

целью последующей разработки комплекса мер стимулирующего 

и/или ограничительного характера, направленных на рост пози-

тивных внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике страны. 

Торговоориентированные ПИИ – это ПИИ, способствующие 

росту внешнеторгового оборота страны вследствие формирова-

ния прямых и косвенных внешнеторговых эффектов ПИИ (экс-

портного, импортного, их комбинации) [15–A].  

Торговоориентированные ПИИ, в свою очередь, представ-

ляется правомерным разделить на: экспортоориентированные, 

импортоориентированные, экспортостимулирующие и импорто-

стимулирующие ПИИ. 

Экспортоориентированные ПИИ – это ПИИ, способствую-

щие формированию прямых экспортных эффектов ПИИ в стране. 

К экспортоориентированным ПИИ по результатам исследования 

отнесены вертикальные, экспортно-платформенные и комплекс-

ные ПИИ [10–A]. 

Импортоориентированные ПИИ – это ПИИ, способствую-

щие возникновению прямых импортных эффектов ПИИ [10–A].  

Представляется необходимым разделять понятия экс-

портоориентированных и экспортостимулирующих ПИИ.  

Под экспортостимулирующими ПИИ представляется  

правомерным понимать не только ПИИ в экспортоориентирован-

ные проекты (экспортоориентированные ПИИ), но и ПИИ,  

способствующие развитию экспорта и повышению экспортного 

потенциала экономики страны за счет возникновения внешних 

эффектов (например, импортоориентированные ПИИ, способ-

ствующие притоку и распространению в национальной экономи-

ке прогрессивных технологий, методов управления и др.) [15–А].  
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Таким образом, понятие экспортостимулирующих ПИИ 

представляется более широким по отношению к понятию экс-

портоориентированных ПИИ [15–А].  

Аналогичным образом предлагается разделять импортоори-

ентированные и импортостимулирующие ПИИ.  

Представляется важным заострить внимание на том, что 

импортоориентированные ПИИ, которые исходя из мирового 

опыта в наибольшей степени способствуют трансферу техноло-

гий, могут стать экспортостимулирующими за счет распростра-

нения положительных технологических эффектов, особенно в 

условиях развития ГПС МНК. В свою очередь экспортоориенти-

рованные ПИИ, как правило, одновременно являются импорто-

стимулирующими за счет возникновения косвенных внешнетор-

говых эффектов (рост ВВП, приводящий к росту импорта потре-

бительских товаров; рост курса национальной валюты, 

приводящий к ухудшению платежного баланса страны и др.).  

Торговозамещающие ПИИ – это ПИИ, которые приводят  

к сокращению внешнеторгового оборота страны вследствие  

формирования косвенных внешнеторговых эффектов ПИИ  

(либо экспортного, либо импортного эффекта, либо их комбина-

ции) [15–А]. 

Торговозамещающие ПИИ, в свою очередь, представляется 

правомерным разделить на: импортозамещающие и экспортоза-

мещающие ПИИ. 

Импортозамещающие ПИИ – это ПИИ, приводящие к          

сокращению импорта страны за счет возникновения косвенных 

импортных эффектов ПИИ.  

Экспортозамещающие ПИИ – это ПИИ, способствующие 

формированию негативных косвенных экспортных эффектов 

ПИИ и приводящие к сокращению экспорта страны. Наиболее 

часто это происходит вследствие возникновения «эффекта вытес-

нения» ПИИ внутренних инвестиций в экспортоориентирован-

ных отраслях или «эффекта кражи рынка» уже действующих экс-

портоориентированных предприятий более эффективными ино-

странными компаниями. 

В связи с вышеизложенным правомерен вывод о том, что 

торговоориентированные ПИИ, в том числе импортоориенти-

рованные, способны стать фактором роста позитивных внеш-
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неторговых эффектов ПИИ в стране-реципиенте и инновацион-

ного развития ее экономики в большей степени, нежели торгово-

замещающие ПИИ [15–А]. При этом открытость экономики к 

импорту играет решающую роль, главным образом, для трансфе-

ра технологий и роста конкуренции. Наиболее результативными с 

позиции развития внешней торговли по результатам исследова-

ния признаны экспортно-платформенные и комплексные ПИИ.  

Разработанный в работе интегрированный подход к обосно-

ванию внешнеторговых эффектов прямых иностранных инвести-

ций в принимающей стране создает теоретическую основу  

для формирования стратегии развития внешней торговли стран  

за счет привлечения ПИИ, а также для выработки комплексного 

подхода к политике регулирования ПИИ и внешнеторговой  

политике на государственном и международном уровнях с  

целью создания эффекта синергии между ними и усиления  

позитивных эффектов ПИИ. 

 
1.3 Внешнеторговые эффекты прямых иностранных  

инвестиций, обусловленные мерами государственного  

регулирования экономики 

 

Комплексный подход к формированию внешнеторговой и 

инвестиционной политик, степень согласованности их мер и ин-

струментов являются, как было показано выше, ключевым фак-

тором, влияющими на формирование внешнеторговых эффектов 

ПИИ. При этом для формирования согласованных политики при-

влечения ПИИ и внешнеторговой политики, а также выявления 

условий взаимоусиления либо нивелирования эффектов друг дру-

га необходимо понимание внешнеторговых эффектов инвестици-

онной политики, с одной стороны, и механизма воздействия тор-

говой политики на внешнеторговые эффекты ПИИ, с другой. 

Для начала рассмотрим последствия основных мер внешне-

торговой политики с позиции формирования внешнеторговых 

эффектов ПИИ. 

1 Воздействие торговой политики на формирование 

внешнеторговых эффектов ПИИ. 

С одной стороны, внешнеторговая политика является одним 

из главных факторов при принятии решения об инвестировании в 
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ту или иную страну [235], т. е. определяет количественные эф-

фекты ПИИ. С другой стороны, торговая политика определяет 

степень и направления влияния ПИИ на экономическое развитие 

принимающей страны, особенно в части передачи технологий и 

налаживания связей с национальными поставщиками, т.е. влияет 

на качественную сторону ПИИ.  

1) Меры и инструменты регулирования импорта в стране-

реципиенте ПИИ: 

а) Тарифные и нетарифные в отношении импортных това-

ров. Высокие тарифы на импорт могут способствовать притоку 

горизонтальных ПИИ, однако эмпирические исследования пока-

зывают, что если ранее величина импортных тарифов находилась 

в положительной корреляции с ПИИ, то сейчас между ними 

наблюдается обратная зависимость. В то же время торговая от-

крытость позитивно коррелирует с ПИИ в большинстве эмпири-

ческих исследований, причем она наиболее тесно связана с ПИИ, 

чем любой другой фактор [180, с. 93]. Эти изменения вызваны 

развитием международного производства, когда МНК выбирают 

страну инвестирования для того, чтобы выиграть на разнице в 

издержках и на эффекте масштаба. В результате высокие торго-

вые барьеры, ограничивающие возможности для фрагментации 

производства, могут снизить конкурентные преимущества стран 

в привлечении ПИИ [188]. 

б) Барьеры для импорта промежуточных и инвестицион-

ных товаров могут снизить конкурентоспособность ориентиро-

ванной на экспорт деятельности (особенно филиалов МНК  

и в отраслях, не привязанных к источникам сырья), которая  

в настоящее время во многом зависит от импортируемых инве-

стиционных и промежуточных товаров мирового качества и  

по мировым ценам.  

Так, с одной стороны, высокие импортные тарифы могут 

поощрять иностранные компании делать закупки у национальных 

поставщиков. С другой стороны, это влечет за собой ряд издер-

жек. Во-первых, в случае если национальные фирмы недостаточ-

но конкурентоспособны, иностранные инвесторы могут принять 

решение инвестировать в другую страну. Это объясняет, почему 

импортозамещающие стратегии большинства стран оказались не-

эффективными и в конечном итоге отменены. Во-вторых, эффек-
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тивные связи ПИИ и национальных производителей возможны, 

когда пошлины на импорт промежуточных и инвестиционных 

товаров низкие, филиалы МНК полностью интегрированы в ГПС, 

т.к. современные технологи часто воплощены в импортируемых 

промежуточных товарах, что обеспечивает доступ местных фирм 

к современным технологиям.  

Таким образом, высокие барьеры на импорт технологий или 

производственных ресурсов могут повредить конкурентоспособ-

ности экспорта не только иностранных, но и отечественных 

фирм, воспрепятствовав распространению внешних эффектов от 

МНК в экономике принимающей страны [188]. 

в) Регулирование торговли услугами. Развитие системы 

международного производства привело к значительному росту 

внутрифирменной торговли услугами, что делает либерализацию 

торговли в сфере услуг ключевым моментом для привлечения 

экспортоориентированных ПИИ, прежде всего, ориентированных 

на эффективность. Однако следует отметить, что либерализация 

торговли в сфере услуг должна быть скоординирована с полити-

кой регулирования ПИИ в сферу услуг.  

г) Упрощение торговых процедур стимулирует ПИИ и раз-

витие внешней торговли. ПИИ, ориентированные на эффектив-

ность, которые влекут за собой рост импорта промежуточных и 

инвестиционных товаров за счет развития внутрифирменной тор-

говли в рамках вертикально интегрированных МНК, требуют 

упрощения таможенных и административных процедур [188]. 

В результате повышение эффективности таможенного админи-

стрирования, в особенности сокращение времени на прохождение 

таможенных процедур, способствует росту притока экспортоори-

ентированных ПИИ в страну. Примером может послужить опыт 

Коста-Рики в отношении компании Intel. 

2) Меры и инструменты регулирования экспорта в стране-

реципиенте ПИИ: 

а) Тарифные и нетарифные ограничения экспорта, введение 

экспортного контроля. Политика ограничения экспорта в стране-

реципиенте ПИИ, например, лицензирование, очевидно негатив-

но влияет на приток экспортоориентированных ПИИ (вертикаль-

ных, экспортно-платформенных и комплексных), являющихся 

наиболее выгодными с позиции развития внешней торговли при-
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нимающей экономики, однако никак не влияет на приток ПИИ, 

ориентированных на внутренний рынок. В результате может воз-

расти импорт страны-реципиента и однозначно упадет экспорт 

(либо потенциально не увеличится). 

б) Стимулирование экспорта поощряет приток экспорто-

ориентированных ПИИ. В то же время практика показывает, что 

экспортоориентированная стратегия развития может быть и 

«нейтральной», ей достаточно быть направленной на устранение 

торговых барьеров, при этом не обязательно применение госу-

дарственных мер поддержки экспорта для привлечения экспорто-

ориентированных ПИИ [235]. Финансирование экспорта может 

негативно сказаться на экспортоориентированных ПИИ в тех 

случаях, когда субсидии являются заменой девальвации нацио-

нальной валюты в случае проведения страной протекционистской 

торговой политики с целью компенсировать производителям вы-

званную завышенным курсом национальной валюты потерю их 

экспортной конкурентоспособности. Страны, как правило, отли-

чающиеся более жестким регулированием ПИИ, создают специ-

альные экономические зоны (СЭЗ), способствующие развитию 

экспортной деятельности. СЭЗ являются своего рода формой се-

лективной либерализации внешней торговли, что позволяет даже 

при реализации стратегии импортозамещения привлечь экс-

портоориентированные ПИИ.  

В мировой практике существуют примеры успешной реали-

зации политики создания СЭЗ как механизма привлечения экс-

портоориентированных ПИИ, особенно в Восточной Азии, одна-

ко в целом результаты их функционирования трудно оценить од-

нозначно. СЭЗ являются исключением из экономического 

режима, действующего в стране, в связи с чем внешние эффекты 

ПИИ, как правило, незначительны и ограничиваются СЭЗ [188], 

что снижает либо исключает косвенные внешнеторговые эффек-

ты ПИИ. Кроме того, резиденты СЭЗ часто импортируют все 

комплектующие, в результате во многих случаях СЭЗ содейству-

ют не только увеличению экспорта, но и значительному росту 

импорта [229, с. 14]. Например, в странах Восточной Азии СЭЗ 

не были единственным инструментом развития экспорта, госу-

дарства региона проводили активную индустриальную политику, 

направленную на развитие отечественных предприятий, поддер-
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живали низкую инфляцию и стабильный валютный курс, способ-

ствовали росту квалификации рабочей силы [12¸с. 23]. 

в) Регулирование экспорта услуг. В настоящее время экс-

портоориентированные ПИИ в сферу услуг значительно увели-

чились, многие фирмы в развивающихся странах, работающие по 

контрактам аутсорсинга с компаниями из развитых стран, явля-

ются компаниями с участием ПИИ. В связи с этим либерализация 

экспорта услуг является критически важным элементом внешне-

торговой политики стран. 

г) Таможенные и административные процедуры при экс-

порте. Как и в случае с импортом, стоимость и скорость прохож-

дения таможенных процедур и системы таможенной очистки то-

варов повышают привлекательность страны для экспортоориен-

тированных ПИИ, прежде всего, ПИИ, ориентированных на 

эффективность.  

3) Меры и инструменты регулирования импорта в стране-

доноре ПИИ: 

а) Импортный протекционизм в стране-доноре очевидно 

ограничивает приток вертикальных ПИИ (экспортно-

платформенных для страны базирования) в другие страны. Одна-

ко на этот тип ПИИ приходится незначительная часть мировых 

ПИИ, еще меньшая их доля приходится на конкретные страну-

реципиента и страну-донора. 

б) Регулирование доступа на рынок для продукции и услуг из 

развивающихся стран. Привлечение экспортоориентированных 

ПИИ в страну зависит от режима доступа для ее продукции и 

услуг на рынки развитых стран или другие емкие рынки. Одним 

из наиболее распространенных способов регулирования доступа 

на рынок является тарифная эскалация, которая может мешать 

диверсификации и росту экспорта товаров с более высоким уров-

нем добавленной стоимости из развивающихся стран, что дести-

мулирует экспортоориентированные ПИИ в них. Барьеры, при-

меняемые развивающимися странами, могут быть еще более гу-

бительны для экспортоориентированных ПИИ. Во-первых, они в 

среднем выше, чем в развитых странах. Во-вторых, барьеры меж-

ду развивающимися странами сужают региональные рынки сбы-

та, что негативно сказывается на привлечении экспортно-

платформенных ПИИ и сокращает возможности для развития 
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ориентированных на эффективность ПИИ из самих развиваю-

щихся стран. В-третьих, исследования показывают, что торговля 

между развивающимися странами приносит им больше выгод, 

чем с развитыми [235]. 

в) Меры защиты внутреннего рынка. Антидемпинговые, 

компенсационные и защитные меры разрешены ВТО, однако мо-

гут быть существенным препятствием для экспорта. Как показы-

вает практика, эти меры вводятся в отношении продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью, тем самым препятствуя увеличе-

нию добавленной стоимости, созданной и экспортированной 

развивающимися странами, что сокращает приток экспортоори-

ентированных ПИИ. Кроме того, подобные меры вносят элемент 

неопределенности касательно доступа на рынок для продукции, 

экспортированной из страны-реципиента, и даже угроза таких 

мер может способствовать изъятию ПИИ. 

г) Торговые преференции стимулируют экспортоориентиро-

ванные ПИИ и увеличивают вероятность ПИИ в страны, которым 

предоставлен преференциальный доступ, однако эти меры могут 

значительно исказить конкурентные преимущества стран мира. 

Кроме того, торговые преференции и преференциальные торго-

вые соглашения в сочетании с правилами определения страны 

происхождения товаров могут иметь протекционистский эффект 

и ведут к росту ПИИ в производство промежуточной продукции 

в регион. Чем более строгими являются правила определения 

происхождения товаров, тем более очевидна необходимость ино-

странного инвестора в размещении всего цикла производственно-

го процесса в регионе, что будет способствовать росту экспорт-

но-платформенных и комплексно-вертикальных ПИИ в страны-

члены. Вместе с тем, строгие правила определения страны проис-

хождения товара могут дестимулировать ориентированные на 

эффективность ПИИ, если они не позволяют компаниям импор-

тировать товары из наиболее эффективных источников 

[229, с. 16]. Торговые преференции, предоставляемые развиваю-

щимся странам, могут быть подорваны правилами определения 

страны происхождения, т.к. большинство продукции, экспорти-

рованной из них, не будет попадать под преференции, если они 

включают сырье из третьих стран. 
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4) Меры и инструменты регулирования экспорта в стране-

доноре ПИИ: 

а) Экспортные субсидии. Экспортные субсидии в стране-

доноре ПИИ в отношении готовых товаров снижают стимулы для 

осуществления фирмами этой страны импортозамещающих ПИИ 

в другие страны, однако экспортные субсидии на инвестицион-

ные и промежуточные товары могут привести к росту ПИИ (как 

импортозамещающих, так и экспортоориентированных), увели-

чивая уровень рентабельности ПИИ в принимающей стране. 

б) Экспортный контроль и ограничения могут препятство-

вать трансферу технологий в принимающую страну, а, следова-

тельно, дестимулировать приток ПИИ в высокотехнологичные 

отрасли развивающихся и переходных экономик. С другой сто-

роны, экспортный контроль и ограничения в стране-доноре могут 

стимулировать экспортоориентированные ПИИ в принимающие 

страны, которые иначе были бы осуществлены в стране-доноре. 

Таким образом, ограничения экспорта в стране-доноре влияют на 

потоки ПИИ таким же образом, как и протекционизм в стране-

реципиенте, однако в значительно меньшей степени. 

В целом следует отметить, что внешнеторговая политика 

стран-доноров в меньшей степени влияет на потоки ПИИ и их 

внешнеторговые эффекты, нежели торговая политика принима-

ющих стран [235], которая является критически важной для регу-

лирования объемов и структуры потоков ПИИ [191, с. 19].  

Как было отмечено выше, существенное воздействие на по-

токи ПИИ и их внешнеторговые эффекты оказывает политика ре-

гиональной торговой интеграции (см. подробнее подраздел 1.2 

монографии).  

2 Внешнеторговые эффекты политики регулиро- 

вания ПИИ. 
Далее рассмотрим воздействие политики регулирования 

ПИИ на формирование их внешнеторговых эффектов. В целях  

исследования инвестиционные меры, в наибольшей степени  

влияющие на внешнеторговые эффекты ПИИ, разделены на три 

категории [208]: 

1) Требования в отношении эффективности деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями, обязательные  

к исполнению: 
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а) Требования содержания местных компонентов. Главным 

эффектом этих требований на внешнюю торговлю принимающей 

страны является замещение импорта соответствующих видов сы-

рья и компонентов, что и является их целью. Однако подобные 

требования могут способствовать снижению экспортной конку-

рентоспособности готовой продукции иностранных филиалов из-

за меньшей эффективности местных поставщиков, что в итоге 

приведет либо к сокращению экспортоориентированных ПИИ, 

либо к уменьшению экспорта уже существующих в стране ком-

паний с иностранными инвестициями.  

Еще одним внешнеторговым эффектом этих требований яв-

ляется рост импорта готовой продукции компаниями-

конкурентами, т.к. их выполнение, как правило, влечет дополни-

тельные затраты у иностранных филиалов. Принимающая страна 

устанавливает требования на содержание местных компонентов 

также с целью налаживания связей между национальными и  

иностранными фирмами. Однако рост издержек производства  

сокращает объем производства иностранных компаний, а значит, 

и уровень спроса на местные компоненты и запасные части,  

в результате чего ожидаемые преимущества от укрепления  

связей между национальными и зарубежными фирмами не мате-

риализуются [188].  

Таким образом, требования использования местного компо-

нента эквивалентны пошлинам, взимаемым с импортных товаров.  

б) Требования в отношении расширения экспорта товаров. 

С одной стороны, эти меры действительно могут стимулировать 

рост экспорта иностранных филиалов, однако они сами по себе 

вряд ли будут способствовать экспортной ориентации ПИИ.  

Кроме того, для ПИИ, ориентированных на внутренний ры-

нок, такие требования, как правило, влекут дополнительные за-

траты, т.к. вынуждают направлять часть прибыли, полученной на 

внутреннем рынке, на выполнение экспортных требований, хотя 

экспорт изначально не был их целью. В результате стоимость 

продукции, поступающей на внутренний рынок, возрастает, что в 

свою очередь увеличивает импорт соответствующей готовой 

продукции в страну [208].  

Выполнение требований экспорта может также стимулиро-

вать импорт сырья и комплектующих. Кроме того, эти требова-
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ния могут способствовать замещению экспорта других товаров 

[82, с. 258], в том числе экспорта национальных производителей. 

в) Требования сбалансированности торговли по сути явля-

ются комбинацией двух предыдущих. Таким образом, они со-

кращают импорт промежуточных товаров, увеличивают экспорт 

готовой продукции за счет замещения экспорта других товаров 

[82, с. 260], в том числе экспорта национальных производителей. 

Выполнение этих требований влечет за собой дополнительные 

затраты для компаний с иностранными инвестициями, что либо 

сокращает ПИИ, либо увеличивает импорт готовой продукции 

[208], внешнеторговые эффекты при этом будут определяться ти-

пом этих упущенных ПИИ.  

г) Требования, регулирующие долю иностранного капитала 

в уставном фонде предприятия. Влияние этих требований на де-

ятельность иностранных компаний мало изучено в экономиче-

ской литературе, однако можно утверждать, что в случае обяза-

тельного наличия национального капитала в уставном фонде, 

возможное некоммерческое и недобросовестное поведение ино-

странных партнеров менее вероятно (трансфертное ценообразо-

вание, приоритетные закупки промежуточных и инвестиционных 

товаров в стране-доноре, регулирование экспортных потоков и 

др.). С дугой стороны, именно по причине ограничения автоно-

мии иностранных инвесторов, последние могут отказаться от ин-

вестирования в данную страну. Внешнеторговые эффекты при 

этом будут определяться типом этих упущенных ПИИ.  

д) Требования в отношении трансфера технологий. С одной 

стороны, данные требования действительно могут способство-

вать активизации передачи технологий от иностранных компаний 

национальным. С другой стороны, использование иностранными 

компаниями новейших технологий не обеспечивает гарантиро-

ванного роста экспорта, а затраты могут оказаться выше, чем при 

использовании более простой технологии, которая соответствуют 

уровню квалификации рабочей силы в стране-реципиенте, по 

причине необходимости переквалификации местной рабочей си-

лы, стоимости самой технологии, что негативно скажется на объ-

емах экспорта иностранных филиалов. Косвенное влияние требо-

ваний местного компонента и передачи технологий в долгосроч-

ном периоде – рост конкурентоспособности экспорта 
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принимающего государства за счет распространения внешних 

эффектов ПИИ в случае эффективного налаживания связей          

иностранных компаний с национальными предприятиями, заме-

щение импорта комплектующих и технологий, снижение стоимо-

сти экспорта за счет переориентации на более дешевые местные 

комплектующие. 

е) Требования в отношении обязательной продажи опреде-

ленной доли произведенной продукции на местном рынке способ-

ствуют притоку импортозамещающих ПИИ, однако дестимули-

руют экспортоориентированные. 

2) Требования эффективности, обусловливающие предо-

ставление льгот и преференций. Данные требования будут иметь 

те же внешнеторговые эффекты, как и в случае необходимости их 

обязательного выполнения. Разница будет заключаться только в 

том, что предоставляемые льготы и преференции сами могут по-

влиять на эффективность деятельности иностранных компаний, 

что в свою очередь прямо или косвенно повлияет на их внешне-

торговую деятельность, результирующий внешнеторговый эф-

фект будет состоять из внешнеторговых эффектов требований к 

ПИИ и эффектов предоставленных льгот и преференций. 

3) Стимулы и преференции для ПИИ: 

а) Стимулы, влияющие на прибыльность экспортных опера-

ций (например, возврат пошлин на импортные товары, использо-

ванные для производства экспортных товаров), сокращают из-

держки производства, что стимулирует экспорт иностранных 

компаний, который, однако, как правило, сопровождается ростом 

импорта промежуточных товаров.  

б) Стимулы, сокращающие переменные издержки производ-

ства (например, сокращение выплат на социальное страхование 

работников), способствуют расширению производства компаний 

с иностранными инвестициями. Внешнеторговые эффекты ПИИ 

будут зависеть от типа инвестиций.  

в) Стимулы, привязанные к объему ПИИ, имеют внешнетор-

говые эффекты, схожие с предыдущими: они стимулируют при-

ток ПИИ больший, чем тот, который необходим для удовлетво-

рения внутреннего спроса. 

г) Стимулы, дающие привилегированный доступ на рынок, 

например, преференциальный доступ к государственным заказам, 
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способствуют притоку импортозамещающих ПИИ, что сокраща-

ет импорт готовой продукции, однако приводит, как правило, к 

росту импорта инвестиционных и промежуточных товаров. 

Косвенным внешнеторговым эффектом инвестиционных 

стимулов является переориентация ПИИ из стран и отраслей их 

эффективного применения в страны и отрасли с меньшей эффек-

тивностью использования ПИИ, что в итоге приведет к нерацио-

нальному распределению ресурсов в рамках всей мировой эко-

номики, что в свою очередь будет непосредственно влиять на 

развитие международной торговли.  

Таким образом, исследование воздействия различных мер 

внешнеторговой и инвестиционной политик на внешнеторговые 

эффекты ПИИ позволило обосновать следующие выводы. 

1) Одной из ключевых мер политики привлечения экспорто-

ориентированных ПИИ является расширение доступа к импорт-

ным ресурсам за счет мер торговой политики, направленных на 

снижение таможенных пошлин на сырье и комплектующие. Ва-

жен баланс между наращиванием отечественного производствен-

ного потенциала, с одной стороны, и недопущением инвестици-

онного и торгового протекционизма, с другой [37–A]. 

2) Доступ к основным рынкам сбыта, особенно к рынкам 

развитых стран, является необходимым условием привлечения 

ориентированной на экспорт деятельности иностранных компа-

ний. В связи с этим важную роль при решении вопросов разме-

щения экспортного производства играют РСТ и режимы префе-

ренциальной торговли [37–A].  

3) Политика ограничения и политика стимулирования ПИИ 

в классическом их понимании также являются взаимозаменяе-

мыми с позиции развития внешней торговли, что позволяет госу-

дарственным органам принимающей страны маневрировать раз-

личными инструментами инвестиционной политики, исходя из 

соображений соотношения затрат и общественных выгод.  

4) Таможенно-тарифные и нетарифные барьеры во внешней 

торговле могут снизить эффективность функционирования ГПС 

МНК, в связи с чем в настоящее время торговая либерализация 

является важнейшей характеристикой благоприятного инвести-

ционного климата [25–A].  
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5) Внешнеторговая политика страны-реципиента является 

более гибким и действенным инструментом реализации страте-

гии развития внешней торговли за счет привлечения ПИИ, неже-

ли инвестиционная политика. 

6) Внешнеторговая политика стран-доноров в меньшей сте-

пени влияет на потоки ПИИ и их внешнеторговые эффекты в 

стране-реципиенте по сравнению с торговой политикой самих 

принимающих стран, которая является критически важной для 

регулирования объемов и структуры потоков ПИИ [9–A]. 

 
1.4 Методика комплексной оценки влияния  

прямых иностранных инвестиций  

на внешнюю торговлю страны-реципиента 

 

Исследование показало, что ПИИ являются важным факто-
ром развития современной международной торговли в целом и 
внешней торговли большинства стран мира, в связи с чем науч-
ную и практическую значимость приобретает изучение мирового 
опыта формирования национальных моделей накопления и ис-
пользования ПИИ для развития внешней торговли и вхождения в 
мировую торговлю.  

С целью определения специфики взаимосвязи торговли и 
ПИИ в отдельных странах, выявления основных направлений и 
оценки степени влияния ПИИ на развитие внешней торговли 
принимающего государства, определения внешнеторговых эф-
фектов ПИИ разработана авторская методика комплексной оцен-
ки влияния ПИИ на развитие внешней торговли страны-
реципиента.  

Необходимость разработки методики комплексной оценки 
влияния ПИИ на развитие внешней торговли принимающей 
страны обусловлена рядом причин.  

Во-первых, наличие косвенных внешнеторговых эффектов 
ПИИ и межсекторальных взаимосвязей между ПИИ и торговлей 
значительно усложняет и делает влияние ПИИ на внешнюю тор-
говлю и торговых баланс не столь однозначным, как это следует 
из анализа исключительно показателей внешнеторговой деятель-
ности предприятий с иностранными инвестициями. 

Во-вторых, проведенное исследование показало, что ни одна 
из представленных в экономической литературе методик оценки 
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ПИИ не предполагает комплексной оценки воздействия ПИИ  
на развитие внешней торговли стран. Те из них, которые затраги-
вают оценку влияния ПИИ на развитие внешней торговли  
страны, учитывают лишь отдельные показатели развития  
внешней торговли (объемы экспорта) [243, 159] либо построены  
исключительно на эконометрическом анализе взаимосвязи  
ПИИ и внешней торговли [86; 102; 157]. При этом для разработки 
стратегии развития внешней торговли за счет привлечения  
ПИИ принципиальное значение имеет оценка вклада ПИИ в  
развитие внешней торговли не по отдельным показателям,  
а по комплексу показателей, включая показатели торговли добав-
ленной стоимостью, выявление факторов, определяющих харак-
тер, направления и степень этого влияния, а также определение 
всего комплекса внешнеторговых эффектов ПИИ, имеющих  
место в исследуемых странах. 

В-третьих, ни в отечественной, ни в зарубежной литературе 
не представлено методики оценки привлекательности стран для 
притока экспортоориентированных ПИИ. При этом, очевидно, 
что для формирования стратегии развития внешней торговли 
стран интерес представляет оценка потенциала и фактического 
положения государств в привлечении именно этого типа ПИИ, 
включая оценку участия стран в ГПС МНК [29–A]. 

В настоящее время существует ряд методик оценки ПИИ, 
предложенных экономическими организациями и отдельными 
учеными, которые оценивают фактическое положение стран в 
области ввоза ПИИ, потенциал привлечения ПИИ, вклад ПИИ в 
отдельные экономические показатели развития экономик стран-
реципиентов, привлекательность стран для ПИИ.  

Так, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
осуществляет сопоставление стран мира в области привлечения 
ПИИ индексным методом. В рамках индексной оценки специали-
стами ЮНКТАД в 2002 году было предложено два показателя: 
индекс эффективности притока ПИИ (Inward FDI Performance 
Index) и индекс потенциала в области ввоза ПИИ (Inward FDI 
Potential Index) [241]. В 2012 году специалисты ЮНКТАД           
предложили к применению ещѐ два показателя: индекс привле-
чения ПИИ (FDI Attraction Index) и индекс вклада ПИИ (FDI  
Contribution Index) [243].  
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Индекс эффективности притока ПИИ рассчитывается как 

отношение доли страны в мировых потоках ПИИ к ее доле в ми-

ровом ВВП. Страны, у которых значение индекса больше едини-

цы, привлекают больше ПИИ, чем можно было бы ожидать, ис-

ходя из относительных размеров их ВВП.  

Индекс инвестиционного потенциала рассчитывается с уче-

том основных показателей, влияющих на решение иностранного 

инвестора о выборе страны инвестирования, таких как: ВВП на 

душу населения; реальный рост ВВП (за последние 10 лет); экс-

портная квота; число телефонных линий на 1000 чел.; коммерче-

ское потребление энергии на душу населения; расходы на 

НИОКР в процентах от ВНП; количество студентов вузов в про-

центах ко всему населению, страновой риск [118, с. 331–332].  

Индекс потенциала в области ввоза ПИИ основан на струк-

турных факторах, которые, как правило, изменяются медленно, 

вследствие чего значения этого индекса остаются довольно ста-

бильными с течением времени.  

На основе ранжирования стран по этим двум индексам 

ЮНКТАД разделяет страны на: 

– страны с высокими реальными показателями по ввозу 

ПИИ (находящиеся выше среднего уровня по шкале ранжирова-

ния всех стран по фактическим показателям) и с высоким потен-

циалом (находящиеся выше среднего уровня по шкале ранжиро-

вания всех стран по потенциалу) («страны-лидеры»);  

– страны с высокими реальными показателями по ввозу 

ПИИ и с низким потенциалом (находящиеся ниже среднего уров-

ня на шкале ранжирования по потенциалу) («страны, превысив-

шие свой потенциал»);  

– страны с низкими реальными показателями по ввозу ПИИ 

(находящиеся ниже среднего уровня по шкале ранжирования по 

фактическим показателям) и с высоким потенциалом («страны, 

не реализовавшие свой потенциал»);  

– страны с низкими реальными показателями по ввозу ПИИ 

и с низким потенциалом [241]. 

На основе индекса вклада ПИИ, разработанному ЮНКТАД 

и впервые представленному в Докладе о мировых инвестициях за 

2012 год, составляется рейтинг стран в зависимости от вклада 

ПИИ и филиалов иностранных компаний в развитие их экономи-
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ки: добавленную стоимость, занятость населения, заработную 

плату, налоговые поступления, экспорт, затраты на НИОКР, а 

также накопление капитала (например, доля занятого в филиалах 

иностранных компаний населения в общей структуре занятости 

населения в каждой стране и т.д.).  

Индекс вклада ПИИ является первой попыткой системати-

ческого сравнительного анализа вклада ПИИ в экономическое 

развитие стран, однако проблемы его использования связаны с 

недостатком необходимой информации [243]. Кроме того, при 

его расчете не учитываются экономические и институциональные 

факторы, влияющие на объем поступающих ПИИ в страну и их 

вклад в развитие страны-реципиента: уровень макроэкономиче-

ской стабильности, конкурентоспособность экономики, наличие 

естественных и человеческих ресурсов и др.  

Авторские методики оценки ПИИ предлагают и отечествен-

ные ученые. Так, Д. В. Муха разработал методику оценки макро-

экономической эффективности привлечения ПИИ с позиций при-

нимающей страны, которая включает расчет интегрального ко-

эффициента эффективности как отношение интегрального 

коэффициента для обобщенной оценки эффектов привлечения 

ПИИ в экономике к интегральному коэффициенту для обобщен-

ной оценки издержек создания благоприятных условий для вло-

жения ПИИ [97, с. 16].  

Кроме того, Д. В. Муха разработал методику оценки при-

влекательности принимающей страны для ПИИ в целом, осно-

ванную на расчете интегрального индекса в качестве обобщенной 

характеристики привлекательности страны-реципиента для ПИИ, 

который рассчитывается на основе четырех групп индикаторов 

(параметры внутреннего рынка, инфраструктура, трудовые ре-

сурсы, качество регулирования, исполнение контрактов, доступ к 

кредитованию, уровень бюрократии и коррупции, развитость де-

мократических институтов и др.) [97, с. 17].  

Однако анализ существующих исследований и методик 

оценки ПИИ показал, что ни одна из них не предполагает ком-

плексной оценки воздействия ПИИ на развитие внешней торгов-

ли стран. Методики, которые отчасти затрагивают оценку влия-

ния ПИИ на развитие внешней торговли страны, учитывают 

только отдельные показатели развития внешней торговли [29–A].  
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Это предопределило необходимость разработки авторской 
методики комплексной оценки влияния ПИИ на развитие внеш-
ней торговли страны-реципиента. 

Суть авторской методики комплексной оценки влияния 
ПИИ на развитие внешней торговли страны-реципиента заключа-
ется в том, что разработанная методика, в отличие от существу-
ющих подходов оценки ПИИ, учитывающих вклад ПИИ в дина-
мику отдельных показателей развития внешней торговли страны, 
носит комплексный характер и предполагает:  

– во-первых, оценку потенциала страны в привлечении и 
использовании ПИИ в целях развития ее внешней торговли на 
основе анализа показателей динамики и структуры накопленных 
привлеченных ПИИ, оценки степени вовлеченности страны в 
ГПС МНК и оценки привлекательности страны для экспортоори-
ентированных ПИИ;  

– во-вторых, оценку воздействия ранее привлеченных ПИИ 
на внешнюю торговлю страны на основе проведения оценок вза-
имосвязи ПИИ и объемов внешней торговли страны с помощью 
эконометрического инструментария, анализа абсолютных и отно-
сительных показателей внешнеторговой деятельности предприя-
тий с ПИИ, а также выявления основных внешнеторговых эффек-
тов ПИИ и факторов, обусловливающих их появление [29–A].  

Помимо комплексного подхода к оценке вклада ПИИ в раз-
витие внешней торговли принимающей страны новизна разрабо-
танной методики заключается:  

– во-первых, в предложении авторской методики оценки 
привлекательности экономики для экспортоориентированных 
ПИИ, являющейся частью общей методики комплексной оценки 
влияния ПИИ на развитие внешней торговли страны-реципиента, 
суть которой состоит в выявлении и классификации факторов, 
способствующих притоку и определяющих привлекательность 
страны для экспортоориентированных ПИИ, выделении наиболее 
значимых из них и предложении показателей для их количе-
ственной оценки, что позволило обосновать расчет «Индекса по-
тенциала в привлечении экспортоориентированных ПИИ»; 

– во-вторых, в определении системы внешнеторговых эф-
фектов ПИИ в исследуемых странах в соответствии с классифи-
кацией внешнеторговых эффектов ПИИ, предложенной в подраз-
деле 1.2 монографии (в отличие от существующих исследований, 
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в которых выделяются только отдельные показатели, характери-
зующие воздействие ПИИ на внешнюю торговлю); 

– в-третьих, в выявлении факторов, обусловивших  
формирование и определивших характер внешнеторговых  
эффектов ПИИ в исследуемой стране, на основе комплекса  
специфических факторов, влияющих на характер взаимосвязи 
ПИИ и внешней торговли стран, выделенных в подразделе  
1.2 монографии. 

Разработанная методика комплексной оценки влияния 

ПИИ на развитие внешней торговли страны-реципиента 

включает следующие этапы: 

1 Оценка потенциала страны в привлечении ПИИ для разви-
тия внешней торговли. 

1.1 Анализ динамики и структуры привлеченных ПИИ, 
показателей деятельности предприятий с иностранными 
инвестициями. 
1.2 Оценка степени и характера вовлеченности эконо-
мики страны в ГПС. 
1.3 Оценка привлекательности экономики страны для 
экспортоориентированных ПИИ. 

2 Оценка воздействия накопленных ПИИ на развитие внеш-
ней торговли страны. 

2.1 Оценка взаимосвязи ПИИ и внешней торговли стра-
ны с помощью эконометрического инструментария. 
2.2 Выявление и оценка внешнеторговых эффектов 
ПИИ в экономике. 
2.3 Определение факторов, обусловивших формирова-
ние выявленных внешнеторговых эффектов ПИИ. 

1 этап. Оценка потенциала страны в привлечении ПИИ 

для развития внешней торговли. 

1.1 Анализ динамики и структуры привлеченных ПИИ,  
показателей деятельности предприятий с иностранными  
инвестициями. 

Оценка динамики и структуры привлеченных ПИИ включа-
ет анализ следующих показателей: 

– показателей масштабов притока ПИИ (объема накоплен-
ных и текущих ПИИ, в том числе на душу населения, доли 
накопленных ПИИ в ВВП, доли ПИИ в общем объеме инвести-
ций в основной капитал); 
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– показателей структуры привлеченных ПИИ, в том числе 

географической и отраслевой; 

Следует отметить, что при оценке потенциала вклада ПИИ в 

развитие внешней торговли принимающей страны показатели 

накопленных ПИИ имеют приоритетное значение по сравнению с 

текущими показателями притока ПИИ, т.к. существующие эмпи-

рические исследования показывают, что положительный эффект 

от привлеченных ПИИ на внешнюю торговлю страны-

реципиента растет именно по мере накопления ПИИ. Исследова-

ния ЮНКТАД показывают, что страны с большим присутствием 

ПИИ в сопоставлении с масштабом их экономики, как правило, 

активнее участвуют в ГПС и создают относительно большую 

отечественную добавленную стоимость экспорта [244].  

Анализ отраслевой структуры ПИИ позволяет оценить оп-

тимальность структуры привлеченных ПИИ с позиции развития 

научно-технического и инновационного потенциала экономики 

страны-реципиента, снижения ее ресурсоемкости, возможности 

роста высокотехнологичного экспорта страны-реципиента, реа-

лизации импортозамещающей функции ПИИ, роста националь-

ной добавленной стоимости в экспорте и др. Анализ географиче-

ской структуры ПИИ позволит оценить потенциал привлеченных 

ПИИ как источника новых технологий, навыков, знаний и новых 

методов управления, а также как фактора последующего роста 

экспорта товаров и услуг страны-реципиента в целом [29–A]. 

Оценка показателей деятельности предприятий с иностран-

ными инвестициями предполагает анализ таких показателей, как 

объем произведенной продукции, численность занятых, произво-

дительность труда и др. [29–A]. Анализ таких показателей, как 

объем произведенной продукции, численность занятых, произво-

дительность труда и объем инвестиций в основной капитал на 

предприятиях с иностранными инвестициями позволят выявить и 

оценить прямые и косвенные внешнеторговые эффекты ПИИ. 

1.2 Оценка степени и характера вовлеченности экономики 

страны в ГПС. 

На степень и характер вовлеченности стран в ГПС влияет 

комплекс факторов. Среди них следует выделить географическое 

положение, природные ресурсы, открытость рынков, уровень 

развития инфраструктуры, уровень квалификации рабочей силы, 
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привлекательность делового и инвестиционного климата и др. 

Анализ влияния ПИИ на внешнюю торговлю страны требует ис-

следования характера интеграции исследуемой экономики в ГПС, 

оценки международных торговых потоков в ГПС и уровня зави-

симости национальных производств от поставок импортных ма-

териалов и компонентов. Это предопределяется тем, что порядка 

80 % современной международной торговли приходится на ГПС, 

координируемые МНК [244], которые одновременно генерируют 

и основную массу международных потоков добавленной стоимо-

сти в мире [79, с. 111]. Кроме того, понимание того, какую пози-

цию занимают предприятия страны в ГПС дает возможность оце-

нить и определить пути дальнейших интеграции и развития 

национальных предприятий в ГПС, в том числе с целью развития 

их экспортного потенциала.  

Таким образом, оценка международных торговых потоков в 

ГПС необходима и на микроуровне для выбора компанией стра-

тегии участия в ГПС, и на государственном уровне – для форми-

рования эффективной экономической политики привлечения 

ПИИ и регулирования внешней торговли, а также экономической 

стратегии интеграции в уже существующие ГПС МНК и форми-

рования собственных [29–A].  

Оценка уровня интеграции страны в ГПС осуществляется на 

основе системы специфических показателей (см. подробнее под-

раздел 2.2 монографии).  

В авторской методике для оценки вовлеченности отдельных 

стран и регионов в ГПС МНК предлагается использовать следу-

ющие показатели:  

– показатель прямой вертикальной специализации, пред-

ставляющий собой долю экспортируемых товаров и услуг, ис-

пользуемых в качестве промежуточного импорта для производ-

ства экспортных товаров других стран; 

– показатель обратной вертикальной специализации, кото-

рый представляет долю импортируемой стоимости в совокупном 

экспорте страны; 

– индекс участия страны в ГПС, который отражает долю 

иностранных промежуточных товаров и произведенных внутри 

страны промежуточных товаров, используемых в экспорте треть-

их стран, в валовом экспорте страны.  
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Сочетание этих трех показателей, с одной стороны, дает 

возможность всесторонней оценки участия страны в междуна-

родной торговле, рассчитанной по показателям добавленной сто-

имости, и соответственно ее вовлеченности в ГПС МНК, а с дру-

гой стороны, придает универсальный характер разработанной ме-

тодике, т.к. расчет других показателей вовлеченности стран в 

ГПС осложнен отсутствием всей необходимой статистической 

информации по странам [29–A].  

1.3 Оценка привлекательности экономики страны для экс-

портоориентированных ПИИ. 

Оценку привлекательности страны для экспортоориентиро-

ванных ПИИ предлагается осуществлять на основе выявления, 

оценки и анализа основных факторов, способствующих притоку 

экспортоориентированных ПИИ в экономику. 

Одним из основных и наиболее значимых выявленных в ре-

зультате проведенного исследования позитивных эффектов ПИИ 

на внешнюю торговлю для развивающихся стран и стран с пере-

ходной экономикой является повышение конкурентоспособности 

их экспорта. ПИИ стали важным фактором конкурентоспособно-

сти экспорта многих стран мира, где МНК обеспечивают значи-

тельную долю экспорта (Китай, Китайская провинция Тайвань, 

Мексика, Республика Корея, Коста-Рика, Сингапур, Таиланд, а 

также Венгрия, Польша, Чехия и др.) [241]. Однако следует отме-

тить, что при этом каждая страна имела собственные специфиче-

ские преимущества, позволившие ей подключиться к системам 

международного производства: для Китая – это стоимость рабо-

чей силы, для Венгрии и Мексики – это преференциальный до-

ступ на основной экспортный рынок, для Коста-Рики роль важно-

го фактора сыграла национальная политика, в основе которой 

лежало привлечение высокотехнологичных ПИИ [241]. 

Таким образом, ПИИ способны стимулировать рост конку-

рентоспособности экспорта стран с развивающимися рынками, 

однако возникает вопрос, каким образом принимающие страны 

могут получить наибольшие выгоды для развития их внешней 

торговли от активов, находящихся в распоряжении МНК.  

Выделены две группы факторов, способствующих                 

положительному влиянию ПИИ на развитие экспорта               

принимающей страны: 
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– факторы, которые способствуют притоку экспортоориен-

тированных ПИИ; 

– факторы, которые обеспечивают эффективное использо-

вание привлеченных ПИИ с позиции развития экспорта страны-

реципиента [35–A]. 

Очевидно, что способность страны привлекать и эффектив-

но использовать экспортоориентированные ПИИ определяется 

всеми факторами, которые воздействуют на приток ПИИ в целом. 

Среди них соответствующий предпринимательский климат и ин-

фраструктуру, стабильную макросреду для принятия и эффектив-

ного использования инвестиций. При этом необходимо учиты-

вать, что МНК требуют создания соответствующих деловых 

условий, неотъемлемой частью которых является защита интел-

лектуальной и частной собственности, прозрачная налоговая си-

стема, эффективная судебная система, либерализация финансо-

вых институтов, дебюрократизация экономики [29–A]. 

Вместе с тем, в результате систематизации имеющихся тео-

ретических и эмпирических исследований (см. [202]; [203]; [210]; 

[217]; [218]; [235]; [241] и др.) определены специфические факто-

ры, способствующие притоку именно экспортоориентированных 

ПИИ, которые разделены на две группы: 

1) Внутренние факторы, включающие: 

а) факторы, относящиеся к потенциалу и характеристикам 

экономики страны-реципиента: 

– уровень развития технологии в отраслях, принимающих 

ПИИ, и в стране в целом; 

– уровень развития инфраструктуры, прежде всего, логисти-

ческой системы, информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и банковского сектора; 

– экспортный потенциал страны (наличие экспортоориенти-

рованных производств и их международная конкурентоспособ-

ность); 

– уровень развития отраслей, смежных с теми, которые при-

влекают ПИИ;  

– размер регионального рынка, близость крупных               

рынков сбыта; 
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– наделенность страны относительно редкими (включая вы-

сококвалифицированную рабочую силу) или относительно деше-

выми ресурсами; 

– накопленные объемы ПИИ; 

– уровень затрат на оплату труда в стране-реципиенте; 

– защита прав интеллектуальной собственности [29–A]. 

б) факторы, относящиеся к экономической политике прини-

мающей страны:  

– политика привлечения ПИИ (прежде всего, меры, стиму-

лирующие экспортоориентированные либо импортозамещающие 

ПИИ, политика развития экономических связей с иностранными 

компаниями, политика создания специальных экономических зон 

по производству экспортной и высокотехнологичной продукции); 

– внешнеторговая политика (прежде всего, соотношение  

либерализма и протекционизма во внешнеторговой политике 

страны, импортозамещающей стратегии развития и ориентации 

на экспорт, использование инструментов внешнеторговой  

политики) [29–A]; 

– политика региональной экономической интеграции. 

2) Внешние факторы, формирующиеся за пределами стра-

ны. Основным внешним фактором, влияющим на приток экс-

портоориентированных ПИИ, является мотивация МНК [41–A].  

Так, ПИИ, осуществляемые в рамках мотива «поиск ресур-

сов» в соответствии с классификацией Дж. Даннинга, определя-

ются как нацеленные на поиск дешевых природных ресурсов, 

энергии, дешевой рабочей силы без привязки к производительно-

сти труда [87, с. 76]. Однако Х. Франко включает в мотив «поиск 

ресурсов» и квалифицированную рабочую силу [193].  

К ПИИ, осуществляемым в рамках мотива «поиск рынков», 

относятся инвестиции, в результате которых компания получает 

возможность поставлять товары и услуги на внутренний рынок 

страны-реципиента ПИИ и рынки сопредельных стран [87, с. 76], 

как правило, стран-членов регионального экономического объ-

единения.  

Необходимо отметить, что размеры национальных рынков 

стран-участниц РТС не имеют большого значения, несмотря 

на то, что темп их роста оказывает положительное воздействие 

на приток ПИИ. Это подтверждают результаты исследования 
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МВФ [210, с. 16], которые свидетельствуют о практически нуле-

вой корреляции между потоками ПИИ и размером внутренних 

рынков стран, входящих в интеграционное объединение, и           

одновременно показывают значительную положительную             

зависимость между объемами ПИИ и размером всего                   

регионального рынка.  

Таким образом, в контексте ГПС размер рынка больше не 

определяется национальными границами, а зависит от сети РТС, 

подписанных страной [235].  

Под ПИИ, осуществляемыми в рамках мотива «поиск  

эффективности», понимаются инвестиции, нацеленные на поиск 

(приобретение) или распределение (тиражирование) технологи-

ческих (или других нематериальных) активов, основанных  

на интеллектуальной собственности. В связи с этим основными 

факторами, влияющими на ПИИ в рамках этого мотива,  

считаются наличие квалифицированного персонала в стране-

реципиенте, наличие внутренней научной и технологической ба-

зы, уровень защищенности прав интеллектуальной собственности 

и др. [87, с. 76]. Вместе с тем, в связи с развитием и повсемест-

ным распространением ГПС МНК повышается также важность 

следующих факторов: 

– открытость национальной экономики, влияние которой на 

приток ПИИ исследовано в подразделе 1.2 монографии; 

– уровень развития и качество инфраструктуры, которые 

имеют наибольшее значение для развивающихся стран, т.к. низ-

кий уровень ПИИ в них часто объясняется именно низким уров-

нем развития инфраструктуры, прежде всего, транспортной си-

стемы, логистики, телекоммуникаций, правовых услуг [235]. 

К группе факторов, обеспечивающих эффективное исполь-

зование уже привлеченных ПИИ с позиции развития экспорта 

страны-реципиента, отнесены: 

а) вертикальные связи глобальных компаний с местными 

производителями, что является, по мнению специалистов 

ЮНКТАД, важнейшим условием положительного влияния ПИИ 

на экономику принимающей страны, поскольку они являются 

наиболее мощным каналом для трансфера навыков, знаний и тех-

нологий в местную экономику, в связи с чем для усиления поло-

жительных внешнеторговых эффектов ПИИ в стране большое 
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значение приобретают программы взаимодействия с иностран-

ными инвесторами, направленные на расширение их связей с 

национальными производителями [3–A];  

б) абсорбирующая способность принимающей экономики 

(для налаживания сети вертикальных связей с иностранными 

предприятиями национальные компании должны иметь опреде-

ленный уровень развития, качества продукции и системы управ-

ления, иначе растет вероятность функционирования иностранных 

компаний в экономических анклавах, мало связанных с нацио-

нальной экономикой, в результате чего принимающая страна не в 

состоянии извлечь выгоды из ПИИ); 

в) высокая степень конкуренции в отраслях, в которые при-

ходят иностранные инвестиции, и в экономике в целом как необ-

ходимое условие положительного влияния ПИИ на конкуренто-

способность национального экспорта [3–A]. 

В результате проведенного исследования разработана  

методика оценки привлекательности экономики для  

экспортоориентированных ПИИ, суть которой состоит в оцен-

ке на основе предложенных показателей потенциала стран в при-

влечении экспортоориентированных ПИИ и факторов, способ-

ствующих их притоку и определяющих привлекательность  

экономики для них [41–A]. 

В рамках авторской методики для оценки привлекательно-

сти экономики для экспортоориентированных ПИИ разработан 

Индекс потенциала в привлечении экспортоориентированных 

ПИИ (Inward Export-oriented FDI Potential Index, 

POTENTIAL INDEX EO FDI).  

Для этого на основе систематизации результатов эмпириче-

ских и теоретических исследований, отчетов международных ор-

ганизаций и опросов МНК (см. [87]; [102]; [113]; [178]; [179]; 

[193]; [202]; [203]; [210]; [217]; [218]; [235]; [241] и др.): 

– выделены факторы, характеризующие количественные и 

качественные характеристики социально-экономического          

развития страны-реципиента и ее экономической политики, 

в наибольшей степени влияющие на приток экспортоориентиро-

ванных ПИИ; 

– разработана система показателей для количественной 

оценки выделенных факторов.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Факторы, отобранные для расчета Индекса, и показатели, 

выбранные для их количественной оценки, представлены в  

таблице 1.1. 

Индекс потенциала в привлечении экспортоориентирован-

ных ПИИ (POTENTIAL INDEX EO FDI) – это интегральный показа-

тель, получаемый методом агрегирования частных показателей 

по формуле средней геометрической.  

 
Таблица 1.1. – Показатели количественной оценки факторов, учитывае-

мых при расчете POTENTIAL INDEX EO FDI 
Фактор Показатель Источник данных 

Затраты на оплату труда в 

стране-реципиенте 

Доля затрат на оплату труда в 

ВВП (LABOUR/GDP) 

МОТ 

Уровень научно-

технического развития 

экономики страны-

реципиента 

Глобальный инновационный 

индекс (GII) 

Международная 

бизнес-школа 

INSEAD 

Уровень защищенности 

прав интеллектуальной 

собственности 

Индекс прав интеллектуаль-

ной собственности (субиндекс 

Международного индекса за-

щиты прав собственности) 

(IPRS) 

Международный 

альянс прав соб-

ственности 

Уровень развития чело-

веческого потенциала в 

стране-реципиенте 

Индекс развития человеческо-

го потенциала (HDI) 

ПРООН 

Размер регионального 

рынка 

Доля ВВП РТС, в которое 

входит страна-реципиент, в 

мировом ВВП 

(GDPRTA/GDPWORLD) 

Статистические  

органы стран 

Уровень развития логи-

стической системы в 

стране-реципиенте 

Индекс эффективности логи-

стики (LPI) 

Группа Всемирно-

го банка 

Уровень развития сферы 

ИКТ в стране-реципиенте 

Индекс развития ИКТ (ICT) Международный 

союз электросвязи 

Уровень открытости 

страны экспорту 

Экспортная квота страны-

реципиента (X) 

Статистические 

органы стран 

Уровень открытости 

страны импорту 

Импортная квота страны-

реципиента (M) 

Статистические 

органы стран 

Уровень барьеров во 

внешней торговле 

Индекс торговой свободы 

(субиндекс индекса экономи-

ческой свободы) (TFI) 

Исследовательский 

центр The Heritage 

Foundation 

Источник: собственная разработка автора 

 



 

96 

 

Методика расчета POTENTIAL INDEX EO FDI включает этапы 

приведения частных показателей к сопоставимому виду и их аг-

регирования для вычисления интегрального индекса.  

При расчете POTENTIAL INDEX EO FDI для приведения ис-

ходных данных в одинаковый диапазон значения частных показа-

телей предлагается нормализовать в диапазоне от 0 до 1. При 

этом показатель доли затрат на оплату труда в ВВП учитывается 

как (1 - LABOUR/GDP), т.к. чем меньше затраты на оплату труда 

в стране-реципиенте, тем более она привлекательна, прежде все-

го, для вертикальных ПИИ.  

Агрегирование частных показателей осуществлено по фор-

муле средней геометрической. Неприменение удельных весов для 

частных показателей обосновано необходимостью дать общую 

оценку привлекательности страны-реципиента для всех типов 

экспортоориентированных ПИИ, к которым по результатам про-

веденного исследования отнесены вертикальные, экспортно-

платформенные и комплексные ПИИ, для каждого из которых 

рассматриваемые факторы будут иметь различное значение. 

Например, для притока вертикальных ПИИ большее значение 

имеют такие факторы, как затраты на оплату труда в стране-

реципиенте, уровень развития человеческого потенциала  

в стране-реципиенте; для экспортно-платформенных ПИИ –  

размер регионального рынка; для комплексных ПИИ существен-

ное значение имеют уровень развития логистической системы  

в стране-реципиенте и уровень защищенности прав интеллекту-

альной собственности.  

Таким образом, расчет Индекса потенциала в привлечении 

экспортоориентированных ПИИ предлагается производить по 

следующей формуле: 

 

POTENTIAL INDEX EO FDI = ((1 – LABOUR/GDP) × GII × IPRS ×  

× HDI × GDPRTA/GDPWORLD  × LPI × ICT × X × M × TFI)
1/10

,.      (2) 

 
где LABOUR/GDP – доля затрат на оплату труда в ВВП страны-

реципиента; 

GII – величина глобального инновационного индекса страны; 

IPRS – величина индекса прав интеллектуальной собственности; 

HDI – величина индекса развития человеческого потенциала; 

GDPRTA/GDPWORLD – доля ВВП РТС в мировом ВВП; 

LPI – величина индекса эффективности логистики; 
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ICT – величина индекса развития ИКТ; 

X – экспортная квота страны-реципиента; 

M – импортная квота страны-реципиента; 

TFI – величина индекса торговой свободы [42–A]. 
 

Максимальная величина POTENTIAL INDEX EO FDI равна 1, 

а минимальная 0 (чем выше величина индекса, тем более привле-

кательна страна для экспортоориентированных ПИИ) [29–A]. 

Практическая значимость разработанного индекса заключа-

ется с одной стороны в возможности осуществления междуна-

родных сравнений и ранжирования стран по уровню привлека-

тельности для экспортоориентированных ПИИ, с другой сторо-

ны – на национальном уровне – в возможности выявления слабых 

и сильных сторон принимающего государства в привлечении 

экспортоориентированных ПИИ, выделении факторов, на  

которых следует сконцентрировать усилия по их развитию с  

целью роста положительных внешнеторговых эффектов привле-

каемых в страну ПИИ.  

При этом использование разработанного Индекса целесооб-

разно в комбинации с оценкой инвестиционного климата страны-

реципиента ПИИ в целом, как дополнение и уточнение к ней. 

2 этап. Оценка воздействия накопленных ПИИ на разви-

тие внешней торговли страны. 

2.1 Оценка взаимосвязи ПИИ и внешней торговли страны с 

помощью эконометрического инструментария.  

Необходимость проведения эконометрических оценок обу-

словлена тем, что в силу сложности характера взаимосвязи ПИИ 

и внешней торговли стран, наличия межсекторальных переплете-

ний и косвенных внешнеторговых эффектов ПИИ определить 

априори характер и степень связи между инвестициями и торгов-

лей практически невозможно, особенно в отраслевом разрезе.  

В особенности это касается долгосрочного периода, т.к. кос-

венное влияние ПИИ на экономику инвестируемой страны, вы-

ражающееся, например, в стимулировании конкуренции, иннова-

ций, росте производительности труда, сбережений, могут приве-

сти к значительным косвенным внешнеторговым эффектам ПИИ, 

которые затронут динамику и структуру импорта и экспорта 

страны в том числе в торговле со страной-инвестором, что в свою 

очередь отразится на потоках ПИИ.  
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Кроме того, могут возникнуть межсекторальные переплете-

ния ПИИ и внешней торговли, что значительно усложняет ана-

лиз. В связи с этим вопрос взаимосвязи ПИИ и внешней торговли 

страны может быть разрешен лишь путем сопоставления эмпири-

ческих данных о развитии этих процессов [29–A]. 

Проведение эконометрических оценок имеет целью под-

тверждение (либо опровержение) гипотезы о наличии взаимосвя-

зи между объемами привлекаемых ПИИ и внешней торговли 

страны-реципиента, определение ее характера (альтернативность 

или комплементарность), определение реальной степени связи 

между показателями и степени влияния ПИИ на развитие внеш-

ней торговли, выявление стран-инвесторов и отраслей нацио-

нальной экономики, по которым наблюдается наиболее тесная 

связь, а также разработку инструментария прогнозирования из-

менения объемов внешней торговли страны. При наличии необ-

ходимых статистических данных исследование целесообразно 

проводить и в проекции на отдельные крупные МНК [29–A]. 

2.2 Выявление и оценка внешнеторговых эффектов ПИИ 

 в экономике. 

Анализ последствий привлечения ПИИ для развития внеш-

ней торговли страны-реципиента предлагается производить на 

основе оценки внешнеторговых эффектов ПИИ, выявленных и 

систематизированных в подразделе 1.2 монографии. 

Выявление и оценка прямых внешнеторговых эффектов 

ПИИ предполагают анализ показателей внешнеторговой деятель-

ности предприятий с иностранными инвестициями, функциони-

рующих в стране: 

а) абсолютных показателей (показатели экспорта и импорта 

товаров и услуг, торгового сальдо и внешнеторгового оборота); 

б) относительных показателей: 

– доля экспорта и импорта, внешнеторгового оборота пред-

приятий с участием иностранного капитала в совокупном экспор-

те и импорте, внешнеторговом обороте страны соответственно;  

– величина экспорта и импорта предприятий с иностранны-

ми инвестициями на единицу накопленных в стране ПИИ; 

– географическая и товарная структура экспорта и импорта 

предприятий с иностранными инвестициями (включая долю вы-
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сокотехнологичной продукции в экспорте, долю промежуточных, 

инвестиционных и конечных товаров в импорте и др.) [29–A]. 

Анализ динамики и структуры внешнеторговой деятельно-

сти организаций с иностранными инвестициями позволит вы-

явить основные прямые (количественные и качественные) внеш-

неторговые эффекты ПИИ и причины их возникновения. 

Выявление и оценка косвенных внешнеторговых эффектов 

ПИИ возможны на основе применения эконометрического ин-

струментария исследования. 

2.3 Определение факторов, обусловивших формирование 
выявленных внешнеторговых эффектов ПИИ. 

Важным этапом является выявление факторов, обусловив-
ших характер внешнеторговых эффектов ПИИ в стране-
реципиенте, что позволяет учесть типологические различия 
стран, причинно-следственные связи, которые привели к возник-
новению выявленных внешнеторговых эффектов ПИИ в исследу-
емой экономике, т.е. выявить национальную специфику притока 
и функционирования иностранного капитала в стране. Эмпириче-
ские исследования страновых факторов, влияющих на приток 
ПИИ, появились уже в 1930-х годах (Соутард (1931), Маршал и 
Тэйлор (1936), Барлоу (1953), Даннинг (1958)). Однако специфи-
ческие факторы, влияющие именно на внешнеторговые эффекты 
ПИИ, мало изучены, особенно в проекции на отдельные страны 
или регионы [29–A].  

В разработанной методике предлагается в страновом разрезе 
анализировать специфические факторы, в наибольшей степени 
влияющие на внешнеторговые эффекты ПИИ, выявленные в под-
разделе 1.2 монографии.  

В заключение следует отметить, что практическая  
значимость предложенной методики комплексной оценки влия-
ния ПИИ на развитие внешней торговли страны-реципиента  
заключается в том, что она предлагает инструментарий оценки  
и прогнозирования воздействия притока ПИИ на развитие внеш-
ней торговли стран.  

Применение методики позволяет также выявить националь-
ные модели накопления и использования ПИИ для развития внеш-
ней торговли. В качестве критериев дифференциации нацио-
нальных моделей стран выделены следующие:  

– особенности накопления ПИИ в стране;  
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– специфика интеграции экономики в ГПС;  
– привлекательность экономики страны для экспортоориен-

тированных ПИИ;  
– особенности взаимосвязи привлекаемых ПИИ и внешней 

торговли страны;  
– система внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике; 
– факторы, обусловившие формирование внешнеторговых 

эффектов ПИИ. 
В свою очередь применение разработанной методики оцен-

ки привлекательности экономики для экспортоориентированных 
ПИИ позволяет проводить экспресс-анализ привлекательности 
стран для экспортоориентированных ПИИ с выделением слабых 
и сильных позиций государств в данной сфере, осуществлять 
международные сравнения и ранжирование стран по данному 
критерию, что позволит определить и скорректировать соответ-
ствующие меры экономической политики по развитию экспорто-
ориентированных экономик, в частности Республики Беларусь, в 
том числе за счет привлечения ПИИ.  

Проведенное исследование позволило обосновать               
следующие выводы: 

1) Исследован генезис и систематизированы концепции, 
взаимоувязывающие ПИИ и международную торговлю, которые 
классифицированы по предложенным автором критериям: мето-
дологический подход к исследованию, проблематика исследова-
ния, характер установленной взаимосвязи (альтернативность, 
комплементарность и комплексный характер).  

2) Показано, что ученые, представляющие различные 
направления экономической теории и различные экономические 
школы, отличаются в выборе проблематики, через которую они 
объясняют взаимосвязь и взаимовлияние ПИИ и международной 
торговли. Проведенное исследование позволяет утверждать, что 
ключевыми вопросами исследований являются:  

а) на микроуровне: исследование ПИИ и внешней торговли 
как альтернативных стратегий интернационализации хозяйствен-
ной деятельности фирмы; исследование динамики ПИИ как части 
целостного процесса интернационализации фирмы, которое за-
трагивает теорию экономической организации производства и 
теорию фирмы;  
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б) на мезо- и макроуровне: идентификация и оценка харак-

теристик стран и отраслей, определяющих характер взаимосвязи 

ПИИ и внешней торговли; выявление экономических послед-

ствий ПИИ на макроуровне с позиции развития внешней торгов-

ли стран; исследование влияния экономической политики госу-

дарств, прежде всего, торговой, на размещение ПИИ в мире. 

3) Показано, что ученые придерживаются различных подхо-

дов при исследовании главного вопроса, который является  

основным предметом их разногласий, о том, представляют ли  

потоки ПИИ и международная торговля взаимозаменяющие  

либо взаимодополняющие процессы. Проведенный компаратив-

ный анализ теорий движения капитала позволил выделить  

три группы теорий:  

а) теории, доказывающие альтернативность потоков ПИИ и 

международной торговли (П. Бакли, М. Кассон, А. Ругман, 

Р. Вернон, Р. Алибер, М. Корден, Т. Хорст, С. Хирш, 

Дж. Даннинг и др.);  

б) теории, обосновывающие рост международной торговли в 

результате увеличения потоков ПИИ, т.е. комплементарность 

данных процессов (Т. Озава, К. Акамацу, Дж. Маркусен и др.);  

в) теории, обосновывающие комплексный характер взаимо-

связи ПИИ и международной торговли, включая теории ГЦДС и 

ГПС (Л. Хакансон, П. Диккен, К. Коджима, Р. Вернон, 

Б. Блониген и др.). 

4) Систематизированы эмпирические исследования взаимо-

связи ПИИ и международной торговли. Показано, что несмотря 

на значительное количество концепций, обосновывающих аль-

тернативность ПИИ и международной торговли, в эмпирических 

исследованиях преобладает вывод о комплементарном характере 

взаимосвязи.  

Обосновано положение о необходимости дальнейших эмпи-

рических исследований взаимосвязи ПИИ и международной тор-

говли. Компаративный анализ имеющихся эконометрических ис-

следований взаимосвязи ПИИ и международной  

торговли показал, что они носят разрозненный характер по  

отдельным странам или регионам и не представляют собой  

системного изучения взаимосвязи ПИИ и международной  

торговли в рамках всего мирового хозяйства, а также не выявля-
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ют особенностей проявления взаимосвязи этих процессов в  

разрезе трех групп стран (развитых, развивающихся и                     

переходных экономик). 

5) Обосновано, что несмотря на наличие разнообразных 

моделей ПИИ, ТНК и ГЦДС, в которых учеными затронуты во-

просы взаимосвязи ПИИ и внешней торговли стран, вопросы вза-

имосвязи ПИИ и международной торговли требуют дальнейшей 

проработки, что обусловлено следующим:  

а) в существующих теориях не представлено комплексное 

исследование взаимосвязи ПИИ и международной торговли,  

в каждой из них изучаются только отдельные аспекты этого  

феномена;  

б) исследования внешнеторговых эффектов ПИИ в стране-

реципиенте и стране-доноре также носят разрозненный характер 

и не позволяют сформировать общую картину воздействия ПИИ 

на внешнюю торговлю, учитывающую как позитивные, так и 

негативные, прямые и косвенные внешнеторговые эффекты ПИИ 

в различных временных периодах;  

в) в экономической литературе нет четкого определения са-

мого понятия «внешнеторговые эффекты прямых иностранных 

инвестиций»;  

г) в литературе не представлено системное исследование 

взаимосвязи политики привлечения ПИИ и внешнеторговой по-

литики страны, условий взаимоусиления/нивелирования эффек-

тов друг друга.  

Обосновано положение о необходимости дальнейшего раз-

вития теорий о взаимосвязи ПИИ и международной торговли в 

направлении дальнейшего синтеза теории международной тор-

говли с теориями организации фирмы и теориями ГПС; обосно-

вания интегрированной теории взаимосвязи ПИИ и международ-

ной торговли, основанной на сочетании микро-, мезо- и макро-

экономического подходов к исследованию.  

Обосновано положение о необходимости дальнейшего раз-

вития теорий о взаимосвязи ПИИ и международной торговли, в 

том числе: развития теории международной торговли, обуслов-

ленного распространением ГПС; осуществления синтеза теории 

международной торговли с теориями организации фирмы и тео-

риями ГПС; формирования интегрированной теории взаимосвязи 
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ПИИ и международной торговли, основанной на сочетании мик-

ро-, мезо- и макроэкономического уровней исследования. 

6) Обоснована правомерность использования понятия «гло-

бальные производственные сети» для исследования взаимосвязи 

потоков ПИИ МНК и международной торговли. Это объясняется 

тем, что в современной мировой экономике производственно-

сбытовые сети крупных МНК, которые обеспечивают большую 

часть глобальной добавленной стоимости и международной тор-

говли, имеют все характерные признаки ГПС, которые, как пока-

зало исследование, заключаются в их нелинейной структуре, бо-

лее сложных взаимосвязях между субъектами и системным под-

ходом к управлению, что соответствует строению и тенденциям 

развития современных сетей МНК.  

7) Проведенный компаративный анализ теоретических кон-

цепций, систематизация и обобщение результатов эмпирических 

исследований, затрагивающих отдельные аспекты взаимосвязи 

ПИИ и международной торговли, а также выявленные в процессе 

исследования проявления взаимосвязи ПИИ и международной 

торговли в современной мировой экономике позволили на основе 

синтеза микро-, мезо- и макроэкономического подходов к иссле-

дованию разработать интегрированный подход к обоснованию 

внешнеторговых эффектов прямых иностранных инвестиций в 

принимающей стране, отличающийся от уже существующих 

комплексным характером и включающий:  

а) определение понятия «внешнеторговые эффекты ПИИ» и 

их видов, сгруппированных по ряду предложенных критериев 

(механизм воздействия, тип воздействия, временной признак, ис-

точник возникновения);  

б) выделение факторов, влияющих на взаимосвязь ПИИ и 

международной торговли, а, следовательно, и характер внешне-

торговых эффектов ПИИ;  

в) разработку классификации типов ПИИ по критерию ха-

рактера их влияния на развитие внешней торговли                      

страны-реципиента.  

8) Разработано определение понятия «внешнеторговые 

эффекты ПИИ», разработана классификация внешнеторговых 

эффектов ПИИ в стране-реципиенте по предложенным крите-

риям. Внешнеторговые эффекты ПИИ – это количественные или 
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качественные изменения в экспортно-импортных операциях 

страны, вызванные прямо или косвенно деятельностью компаний 

с участием ПИИ. Внешнеторговые эффекты ПИИ в стране-

реципиенте классифицированы по следующим критериям: а) ме-

ханизм воздействия (прямые и косвенные внешнеторговые эф-

фекты ПИИ); б) тип воздействия (количественные и качествен-

ные внешнеторговые эффекты ПИИ); в) источник возникновения 

(первичные и вторичные внешнеторговые эффекты ПИИ); г) вре-

менной признак (статические и динамические эффекты ПИИ). 

9) Выделены и сгруппированы специфические факторы, ко-

торые влияют на сам механизм и характер взаимосвязи ПИИ и 

внешней торговли стран, обоснован механизм их воздействия: а) 

внутренние факторы, включающие факторы, характеризующие 

экономический потенциал стран (объем накопленных ПИИ; уро-

вень экономического развития страны-реципиента ПИИ; размер 

рынка страны-реципиента ПИИ; уровень интеграции националь-

ных компаний и иностранных филиалов в ГПС МНК), и факторы, 

характеризующие экономическую политику стран (стратегия ин-

дустриального развития, преобладающая в стране-реципиенте; 

внешнеторговая политика страны-реципиента; инвестиционная 

политика принимающей страны и степень ее согласованности с 

торговой политикой; политика региональной экономической ин-

теграции); б) внешние факторы (мотивация МНК; тип ПИИ; сек-

тор экономики, в который осуществляются ПИИ). 

10) Разработана классификация ПИИ на основе критерия 

их влияния ПИИ на внешнюю торговлю принимающей страны. 

Обосновано введение в научный оборот понятий экспортости-

мулирующие и импортостимулирующие ПИИ. Уточнены поня-

тия торговоориентированные и торговозамещающие ПИИ,  

экспортоориентированные и экспортозамещающие ПИИ, им-

портоориентированные и импортозамещающие ПИИ. В автор-

ской классификации выделены следующие типы ПИИ: а) торго-

воориентированные ПИИ, включающие экспортоориентирован-

ные, импортоориентированные, экспортостимулирующие, 

импортостимулирующие ПИИ; б) торговозамещающие ПИИ, 

включающие импортозамещающие и экспортозамещающие ПИИ. 

Доказано, что торговоориентированные ПИИ (в том числе 

импортоориентированные) в большей степени способствуют 
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формированию позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ в 

принимающей стране по сравнению с торговозамещающими 

ПИИ (в том числе импортозамещающими). Так, импортозамеща-

ющие ПИИ оказывают менее позитивное воздействие на развитие 

внешней торговли и инновационное развитие страны, чем экс-

портоориентированные ПИИ, в то время, как импортоориентиро-

ванные ПИИ способны стать фактором инновационного развития 

экономики страны-реципиента и выполнять экспортостимулиру-

ющую функцию, главным образом, за счет трансфера технологий 

и роста конкуренции, в чем решающую роль играет открытость 

экономики к импорту. 

11) Показано на основе систематизации результатов суще-

ствующих теоретических и эмпирических исследований и дано 

авторское объяснение тому, что реализация экспортоориентиро-

ванной стратегии индустриального развития содействует уси-

лению положительных внешнеторговых эффектов ПИИ по 

сравнению со стратегией импортозамещения. 

Установлено, что политика торговой либерализации спо-

собствует транснационализации капитала и росту комплемен-

тарности между ПИИ и международной торговлей за счет сти-

мулирования развития ГПС и экспортоориентированных ПИИ; 

способствует повышению эффективности процесса накопления 

ПИИ, обеспечивая поставки инвестиционных товаров по миро-

вым ценам и более высокого качества; является ключевым ком-

понентом стратегий развития с привлечением экспортоориен-

тированных ПИИ, ориентированных на эффективность, важней-

шими направлениями которых являются расширение доступа к 

импортным ресурсам за счет снижения таможенных пошлин на 

сырье и комплектующие и развитие региональной торговой инте-

грации, расширяющей рынки сбыта. 

Обосновано, что внешнеторговая политика стран-доноров 

в меньшей степени воздействует на потоки ПИИ и их внешне-

торговые эффекты в стране-реципиенте по сравнению с внеш-

неторговой политикой принимающих стран, которая представля-

ет собой более гибкий и действенный инструмент реализации 

стратегии привлечения ПИИ, направленных на развитие внешней 

торговли, по сравнению с политикой регулирования ПИИ. 
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12) Анализ существующих исследований и методик оценки 

ПИИ показал, что ни одна из них не предполагает комплексной 

оценки воздействия ПИИ на развитие внешней торговли стран; те 

из них, которые затрагивают влияние ПИИ на развитие внешней 

торговли, учитывают лишь отдельные показатели развития 

внешнеторговой сферы либо построены исключительно на эко-

нометрическом анализе взаимосвязи ПИИ и внешней торговли.  

Более того, ни в отечественной, ни в зарубежной литературе 

не представлено методики оценки привлекательности стран для 

притока экспортоориентированных ПИИ. При этом для формиро-

вания стратегии развития внешней торговли стран интерес пред-

ставляет оценка потенциала и фактического положения госу-

дарств в привлечении именно ПИИ, ориентированных на экспорт 

товаров и услуг, проведенная не по отдельным показателям, а по 

комплексу показателей, включая показатели торговли добавлен-

ной стоимостью, выявление факторов, определяющих характер, 

направления и степень этого влияния, а также определение внеш-

неторговых эффектов ПИИ, имеющих место в исследуемых стра-

нах. Это предопределило необходимость разработки авторской 

методики комплексной оценки влияния ПИИ на развитие внеш-

ней торговли страны-реципиента. 

13) Суть авторской методики оценки влияния ПИИ на раз-

витие внешней торговли страны-реципиента заключается в том, 

что разработанная методика, в отличие от существующих подхо-

дов к оценке ПИИ, учитывающих вклад привлекаемых ПИИ в 

динамику отдельных показателей развития внешней торговли 

страны, носит комплексный характер и предполагает:  

– во-первых, оценку потенциала страны в привлечении и 

использовании ПИИ в целях развития ее внешней торговли на 

основе анализа показателей динамики и структуры накопленных 

привлеченных ПИИ, оценки степени вовлеченности страны в 

ГПС МНК и оценки привлекательности страны для экспортоори-

ентированных ПИИ;  

– во-вторых, оценку воздействия привлеченных ПИИ на 

внешнюю торговлю страны с помощью эконометрических мето-

дов, анализа абсолютных и относительных показателей внешне-

торговой деятельности предприятий с ПИИ, а также выявления 
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основных внешнеторговых эффектов ПИИ и факторов, обуслов-

ливающих их появление.  

14) Новизна разработанной методики, помимо комплексного 

подхода к оценке вклада ПИИ в развитие внешней торговли при-

нимающей страны, заключается в следующем:  

– во-первых, в предложении авторской методики оценки 

привлекательности экономики для экспортоориентированных 

ПИИ, являющейся частью общей методики комплексной оценки 

влияния ПИИ на развитие внешней торговли страны-реципиента 

и основанной на выявлении и классификации факторов, способ-

ствующих притоку и определяющих привлекательность страны 

для экспортоориентированных ПИИ, выделении наиболее значи-

мых из них, предложении показателей для их количественной 

оценки и расчете интегрального индекса; 

– во-вторых, в разработке и обосновании расчета «Индекса 

потенциала в привлечении экспортоориентированных ПИИ», 

практическая значимость которого заключается с одной стороны 

в возможности осуществления международных сравнений и ран-

жирования стран по уровню привлекательности для экспортоори-

ентированных ПИИ, с другой – на национальном уровне – в воз-

можности выявления слабых и сильных сторон принимающего 

государства в привлечении экспортоориентированных ПИИ, вы-

делении факторов, на которых следует сконцентрировать усилия 

по их развитию с целью роста положительных внешнеторговых 

эффектов привлекаемых в страну ПИИ. Представляется, что ис-

пользование разработанного индекса целесообразно в комбина-

ции с оценкой инвестиционного климата страны-реципиента 

ПИИ в целом, как дополнение и уточнение к ней; 

– во-третьих, в определении системы внешнеторговых эф-

фектов ПИИ в исследуемых странах (в отличие от существующих 

исследований, в которых выделяются лишь отдельные показате-

ли, характеризующие воздействие ПИИ на внешнюю торговлю 

стран) в соответствии с предложенной классификацией внешне-

торговых эффектов ПИИ;  

– в-четвертых, в выявлении факторов, определяющих харак-

тер внешнеторговых эффектов ПИИ в принимающей стране, в 

соответствии с комплексом специфических факторов, влияющих 
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на характер взаимосвязи ПИИ и внешней торговли стран, выяв-

ленных в подразделе 1.2 монографии. 

15) Практическая значимость разработанной методики  

комплексной оценки влияния ПИИ на развитие внешней торгов-

ли страны-реципиента заключается в том, что: а) во-первых,  

она предлагает инструментарий оценки и прогнозирования внеш-

неторговых эффектов ПИИ в принимающих странах;  

б) во-вторых, применение методики позволяет выявить нацио-

нальные модели накопления и использования ПИИ для развития 

внешней торговли.  

В качестве критериев дифференциации национальных  

моделей стран выделены следующие: особенности накопления 

ПИИ в стране; специфика интеграции экономики в ГПС; привле-

кательность экономики страны для экспортоориентированных 

ПИИ; особенности взаимосвязи привлекаемых ПИИ и внешней 

торговли страны; система внешнеторговых эффектов ПИИ в  

экономике; факторы, обусловившие формирование внешнеторго-

вых эффектов ПИИ в стране. 

В свою очередь применение разработанной методики оцен-

ки привлекательности экономики для экспортоориентированных 

ПИИ позволяет проводить экспресс-анализ привлекательности 

стран для данных ПИИ с выделением слабых и сильных позиций, 

осуществлять международные сравнения и ранжирование стран 

по данному критерию, что позволит определить и скорректиро-

вать соответствующие меры экономической политики по разви-

тию экспортоориентированных экономик, в частности Республи-

ки Беларусь, в том числе за счет привлечения ПИИ.  
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ГЛАВА 2 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ В УСЛОВИЯХ 

ДОМИНИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЕТЕЙ  

 
2.1. Направления влияния прямых иностранных инвестиций 

на развитие современной международной торговли 

 

В современной мировой экономике научно-технический 
прогресс, либерализация торговых режимов и режимов ПИИ, 
развитие международного производства и ГПС МНК ведут к пе-
реплетению, росту взаимовлияния и взаимозависимости потоков 
ПИИ и международной торговли. В результате ПИИ превраща-
ются в один из основных факторов, определяющих развитие 
внешней торговли и повышение конкурентоспособности экспор-
та большинства экономик мира [23–A]. 

Особое значение ПИИ как фактор развития внешней тор-
говли приобретают для развивающихся и переходных экономик. 
По данным ЮНКТАД, уже на рубеже ХХ-ХХI вв. наибольшего 
успеха в развитии экспортного потенциала за счет ПИИ добились 
Китай, Китайская провинция Тайвань, Мексика, Республика Ко-
рея, Коста-Рика, Сингапур, Таиланд, а также Венгрия, Польша и 
Чехия. Рост экспорта этих стран напрямую связан с расширением 
систем международного производства, особенно в электронной и 
автомобильной промышленности [241]. Ярким примером влия-
ния ПИИ на развитие внешней торговли развивающихся стран 
является экономика Китая, доля экспорта которого в мировом то-
варном экспорте выросла с 3,9 % в 2000 году до 12,9 % в 2018 го-
ду, а в мировом товарном импорте – с 3,4 % до 10,8 % соответ-
ственно

20
, чему во многом способствовал приток иностранного 

капитала в страну [137, с. 83]. Так, в 2017 году компании с ино-
странным капиталом обеспечили 45 % от общего объема внешней 
торговли Китая (43 % экспорта и 47 % импорта)

21
.  

                                                 
20

 Рассчитано автором на основе данных [236]. 
21

 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешне-
экономической деятельности Китайской Народной Республики в 2017 году / 
Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной  
Республике. – Пекин, 2018.  
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Определяющую роль процессы транснационализации про-

изводства и капитала сыграли и в увеличении доли развиваю-

щихся стран в мировом экспорте высокотехнологичной продук-

ции [7–A]. Например, доля Китая в мировом высокотехнологич-

ном экспорте увеличилась почти в 5 раз за 15 лет (с 3,6 % в 

2000 году до 16,5 % в 2014 году [27, с. 23]).  

Усиление взаимосвязи ПИИ и международной торговли 

обусловлено прежде всего возрастающей ролью МНК в развитии 

как отдельных государств, так и мировой экономики в целом. Как 

указывал П. Ф. Друкер еще в 1994 году, «…транснациональное 

предприятие … с его точки зрения, весь развитый мир является 

единым рынком, единым пространством как для производства, 

так и для реализации товаров и услуг» [43, с. 61].  

Распределяя свои производственные, сервисные, управлен-

ческие и иные мощности между принимающими странами,  

МНК существенно влияют на их экономическое развитие. Так,  

по мнению российского ученого Э. Г. Кочетова, «достижение 

полноправного участия страны в формировании и, главное,  

распределении мирового дохода возможно лишь на основе  

его экономической транснационализации, т.е. производственно-

инвестиционной модели развития внешнеэкономических связей» 

[33, с. 47–48]. 

По данным ЮНКТАД, в мире существует более 100 тыс. 

МНК, каждая из которых в среднем владеет 9 иностранными фи-

лиалами, то есть общее количество филиалов составляет около 

900 тысяч [172]. В 2017 году объем продаж и добавленная стои-

мость иностранных филиалов МНК увеличились и составили 30,8 

и 7,3 трлн. долл. США соответственно. Число занятых на ино-

странных филиалах достигло 73,2 млн. человек. Увеличились и 

общие активы иностранных филиалов МНК, составив в 2017 году 

103,4 трлн. долл. США (таблица 2.1).  

При этом правомерно утверждать, что важнейшую роль в 

усилении взаимосвязи международной торговли и ПИИ играет 

развитие ГПС, на которые по данным ЮНКТАД приходится по-

рядка 80 % современной международной торговли товарами и 

услугами. ГПС, как правило, координируются МНК посредством 

сложной системы взаимосвязей между участниками и различных 
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режимов управления (от права собственности на зарубежные фи-

лиалы и кооперационных связей в случае СНУК до сделок на 

коммерческой основе).  

 
Таблица 2.1. – Отдельные показатели деятельности МНК, млрд. долл. США 

Показатель 1990 2005-2007 2013 2014 2015 2016 2017 

Международные СиП 98 729 263 428 735 887 694 

Продажи зарубежных  

филиалов 

 

6755 

 

24217 

 

31865 

 

33476 

 

27559 

 

29057 

 

30823 

Добавленная  

стоимость зарубеж-

ных филиалов 

 

1264 

 

5264 

 

7030 

 

7355 

 

6457 

 

6950 

 

7317 

Общие активы  

зарубежных филиалов 

 

5821 

 

54791 

 

95671 

 

104931 

 

94781 

 

98758 

 

103429 

Экспорт зарубежных 

филиалов 

 

1444 

 

4976 

 

7469 

 

7854 

 

6974 

 

6812 

 

– 

Занятость в  

зарубежных  

филиалах, тыс. чел. 

 

2703

4 

 

57392 

 

72239 

 

75565 

 

69683 

 

71157 

 

73209 

Справочно:  

Мировой экспорт  

товаров и услуг 

 

 

4414 

 

 

14957 

 

 

23439 

 

 

23828 

 

 

21164 

 

 

20745 

 

 

22845 

Источник: собственная разработка автора на основе данных                          

[245], [246], [247]. 

 

При этом режимы управления и структура ГПС, которые во 

многом формируются в зависимости от инвестиционных реше-

ний МНК, существенно влияют на модели торговли и распреде-

ление выгод от торговли в рамках ГПС. Расширение деятельно-

сти МНК через ПИИ является важнейшим фактором развития 

ГПС, определяющим динамику и географию торговли промежу-

точной и конечной продукцией и услугами между структурными 

подразделениями МНК в рамках ГПС.  

Таким образом, стратегии развития МНК и формирование 

ими ГПС способствуют переплетению международной торговли 

и ПИИ, и торговые потоки именно в рамках ГПС описывают ре-

альные процессы, происходящие в современной международной 

торговле. 

Одновременно воздействие ПИИ на тенденции и показате-

ли развития международной торговли остается мало изученной 
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сферой экономических исследований, что предопределило необ-

ходимость дальнейшего исследования по данной тематике. 

Это предопределило необходимость дальнейшего исследо-

вания по данной тематике, которое приобретает особую важ-

ность для стран с формирующимся рынком, т.к. позволит сфор-

мировать приоритеты в экономической политике стран, прежде 

всего торговой и инвестиционной, а также выработать экономи-

ческую стратегию их интеграции в международное производ-

ство МНК с учетом реалий современной мировой экономики. 

Особую актуальность приобретает выявление основных 

направлений влияния ПИИ на тенденции развития международ-

ной торговли в условиях доминирующего воздействия ГПС 

МНК на современные мирохозяйственные связи. 

Проведенное исследование позволило выделить ключевые 

направления влияния ПИИ на развитие международной тор-

говли в условиях доминирующего воздействия ГПС на совре-

менные мирохозяйственные связи, в том числе определяющее 

воздействие ПИИ на: 

 динамику развития международной торговли; 

 рост внутрифирменной международной торговли;  

 отраслевую структуру международной торговли;  

 международную торговлю добавленной стоимостью; 

 МРТ и международную специализацию стран мира; 

 повышение роли развивающихся стран в торговле; 

 перераспределение выгод от международной торговли в 

пользу развивающихся стран; 

 регионализацию международной торговли. 

Влияние ПИИ МНК на динамику развития международ-

ной торговли. Как было указано выше, в отчетах ЮНКТАД от-

мечается факт воздействия МНК на объемы современной меж-

дународной торговли [244; 247]. Так, в Докладе о мировых инве-

стициях за 2013 год указывается, что около 80 % современной 

международной торговли приходится на международные цепоч-

ки поставок, которые напрямую связаны с деятельностью МНК.  

Влияние ПИИ на динамику развития торговли товарами и 

услугами подтверждается и результатами эмпирических иссле-
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дований взаимосвязи этих процессов, основные из которых си-

стематизированы в приложении А.  

Компаративный анализ имеющихся эмпирических исследо-

ваний взаимосвязи ПИИ и международной торговли позволил 

обосновать следующие выводы: 

– во-первых, существующие эконометрические исследова-

ния носят разрозненный характер по отдельным странам или ре-

гионам и не представляют собой системного изучения взаимо-

связи ПИИ и международной торговли в рамках всего мирового 

хозяйства, а также не выявляют особенностей проявления взаи-

мосвязи этих процессов в отдельных группах стран (за исключе-

нием исследования таких ученых, как Дж. Айзенман и И. Ной, 

опубликованного еще в 2005 году), что предопределило необхо-

димость осуществления дополнительного эконометрического 

анализа в этой области; 

– во-вторых, несмотря на значительное количество теорий, 

обосновывающих альтернативность ПИИ и международной тор-

говли, эмпирических исследований, подтверждающих это, зна-

чительно меньше, чем тех, в которых установлен комплементар-

ный характер взаимосвязи ПИИ и торговли. 

– в-третьих, характер взаимосвязи ПИИ и торговли             

(альтернативный, комплементарный или комплексный) во мно-

гом определяется тем, на каком уровне осуществляется исследо-

вание (на уровне продукта, отрасли, страны, региона или на гло-

бальном уровне). 

В работе проведена авторская оценка взаимосвязи ПИИ и 

международной торговли на глобальном и региональном 

уровнях с использованием эконометрического инструмента-

рия, целью которой являлось определение формы связи между 

исследуемыми показателями и характера изменения одного при-

знака в зависимости от изменения другого (альтернативный, 

комплементарный или комплексный характер связи). 

Информационную базу исследования составили статисти-

ческие данные ЮНКТАД об объемах накопленных в мировой 

экономике ПИИ (Х) и мирового экспорта товаров (Y) за период 

1995–2017 годов, в том числе в разрезе трех групп стран в соот-
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ветствии с классификацией ЮНКТАД (развитые, развивающие-

ся и переходные экономики). Для оценки привлекаемых ПИИ 

использован показатель чистых накопленных ПИИ, что обу-

словлено следующими причинами: 

– в работе показано, что внешнеторговые ПИИ зависят 

именно от величины накопленных в экономике ПИИ, а не теку-

щих ПИИ (см. подраздел 1.2 монографии); 

– для количественной оценки внешнеторговых эффектов 

ПИИ принципиальное значение имеет построение именно ли-

нейной регрессионной зависимости ПИИ и внешней торговли 

стран, в свою очередь использование показателя текущих ПИИ 

при построения данной линейной регрессионной зависимости не 

имеет адекватной экономической интерпретации. 

Анализ существующих теоретических и эконометрических 

исследований сделал правомерным формулирование следующих 

гипотез в данной работе. 

Гипотеза 1. ПИИ и торговля на глобальном и региональном 

уровнях являются комплементарными процессами. 

Гипотеза 2. Наибольшее воздействие приток ПИИ оказыва-

ет на динамику экспорта развивающихся стран. 

Для проверки гипотез построены парные эконометрические 

зависимости мирового экспорта товаров (Yt) от накопленных 

ПИИ (Xt), в том числе в разрезе трех групп стран (развитые, раз-

вивающиеся и переходные экономики) (приложение Б)
22

. 

Результаты проведенных эконометрических оценок позво-

лили обосновать ряд выводов.  

1) На глобальном уровне существует умеренная положи-

тельная связь между объемами ПИИ и международной торговли 

товарами (рисунок 1.1).  

На региональном уровне наибольшая теснота связи (замет-

ная положительная связь) наблюдается в группе развивающихся 

стран, наименьшая – в группе развитых стран (таблица 2.2). 

                                                 
22

 См. Каморников, С. Ф. Экспериментальное моделирование зависимости 

экспорта товаров Республики Беларусь от привлеченных прямых иностранных 

инвестиций / С. Ф. Каморников, Н. С. Шалупаева // Изв. Гомел. гос. ун-та им. 

Ф. Скорины. – 2019. – № 2 (113). – С. 111–116. 
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Рисунок 1.1. – Корреляционное поле зависимости мирового товарного  

экспорта от ПИИ 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236] 

 

2) ПИИ являются существенным фактором развития между-

народной торговли товарами, определяя ее динамику на 22,9 %.  

Одновременно это доказывает существование и других не-

учтенных в исследовании существенных факторов; в развиваю-

щихся и переходных экономиках приток ПИИ в существенно 

большей степени определяет изменения экспорта товаров 

(на 44,7 и 43,5 % соответственно) по сравнению с развитыми 

странами (таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2. – Результаты регрессионного анализа взаимосвязи накопленных 

ПИИ и мирового экспорта товаров 

 Коэффициент  

корреляции, 

R* 

Коэффициент 

детерминации*, 

R
2
 

Коэффициент 

эластичности, 

Е 

Все страны мира 0,478 0,229 0,737 

Развитые страны 0,400 0,160 0,651 

Развивающиеся страны 0,669 0,447 0,755 

Страны с переходной  

экономикой 

0,660 0,435 0,687 

Примечание: *После устранения трендов из модели 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236] 

 

3) Средний коэффициент эластичности мирового товарного 

экспорта и экспорта товаров каждой из трех групп стран по ПИИ 

меньше 1.  
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Наибольший коэффициент эластичности товарного экспорта 

по ПИИ наблюдается в группе развивающихся стран (0,755), 

наименьший – в группе развитых стран (0,651), что заметно ниже 

среднемирового уровня (0,737) (таблица 2.2). 

4) Наибольшие количественные экспортные эффекты при-

влеченных ПИИ наблюдаются в группе развивающихся стран 

(0,965 долл. США на 1 доллар ПИИ), что существенно выше 

среднемирового уровня (0,750 долл. США на 1 доллар ПИИ).  

Наименьшие количественные экспортные эффекты ПИИ на 

1 доллар привлеченного капитала наблюдаются в группе разви-

тых стран (0,606 долл. США на 1 доллар ПИИ) (таблица 2.3). 

 
Таблица 2.3. – Количественные экспортные эффекты ПИИ в мировой экономике, 

долл. США на 1 доллар ПИИ 

 Экспортные эффекты ПИИ 

товары услуги товары и услуги 

Все страны мира 0,578 0,172 0,750 

Развитые страны 0,422 0,184 0,606 

Развивающиеся страны 0,813 0,152 0,965 

Страны с переходной экономикой 0,757 0,139 0,896 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236] 

 

Таким образом, результаты проведенных оценок позволили: 

1) подтвердить гипотезу о комплементарном характере вза-

имосвязи ПИИ и международной торговли на глобальном и реги-

ональном уровнях; 

2) подтвердить гипотезу о том, что наибольшее воздействие 

накопление ПИИ оказывает на динамику экспорта развивающих-

ся стран. 

Результаты эконометрических оценок позволили также 

определить инструментарий прогнозирования развития между-

народной торговли товарами. В частности, получена следующая 

регрессионная зависимость мирового товарного экспорта (WT) от 

ПИИ (FDI): 

 

WT = 0,491 FDI +4425337,33 + ɛ                   (1) 

 

Разработанный инструментарий прогнозирования развития 

международной торговли может быть использован для решения 

ряда практических задач, связанных с краткосрочным прогнози-
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рованием, а также для применения сценарных подходов – 

нейтрального, позитивного и негативного – к развитию междуна-

родной торговли и ПИИ, что позволит формировать взвешенную 

политику в этих сферах на наднациональном уровне. 

Таким образом, международная торговые потоки в настоя-

щее время в значительной степени генерируются инвестицион-

ной деятельностью МНК, ПИИ все больше стимулируют торгов-

лю по всему миру. Сопоставление трендов динамики накоплен-

ных в мире ПИИ и международной торговли наглядно 

демонстрирует наличие тесной связи между этими процессами 

(рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2. – Динамика мировых накопленных ПИИ и международной  

торговли товарами, трлн. долл. США 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД 

 

Влияние на рост внутрифирменной международной тор-

говли. Распределяя ПИИ между странами, МНК трансформируют 

торговлю между независимыми компаниями во внутрифирмен-

ную межстрановую торговлю. В результате на внутрифирменную 

торговлю МНК приходится около 33 % всего объема мирового 

экспорта товаров и услуг (рисунок 1.3).  

Увеличение внутрифирменной торговли может быть отча-

сти объяснено активным использованием МНК стратегии слия-

ний и поглощений. Так, объемы международных слияний и по-

глощений в 2018 году составили 816 млрд. долл. США, что в 2 
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раза больше, чем в 2014 году (таблица 2.1). Катализаторами роста 

внутрифирменных потоков товаров и услуг является также тор-

говая либерализация и совершенствование процессов логистики. 

 

 
 

Рисунок 1.3. – Структура международной торговли по критерию участия 

МНК, трлн. долл. США. 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [244]. 

 

Примерно такой же объем международной торговли (поряд-
ка 33 % от общего объема мирового экспорта) приходится на тор-
говлю МНК с независимыми от них фирмами.  

На торговлю в рамках СНУК, включающие подрядное про-
мышленное производство, аутсорсинг, франчайзинг, лицензиро-
вание, управленческие контракты приходится 13 % общего объе-
ма международной торговли (рисунок 1.3). Так, трансграничная 
деятельность на базе СНУК в 2010 году генерировала объем 
международных продаж в 2,4 трлн. долл. США. Из этой суммы 
на подрядное промышленное производство и аутсорсинг услуг 
приходилось 1,1-1,3 трлн., на франчайзинг – 330-350 млрд., на 
лицензирование – 340-360 млрд., а на управленческие контракты 
порядка 100 млрд. долл. США. В автомобильной промышленно-
сти на подрядное промышленное производство приходится 30 % 
глобального экспорта компонентов автомобилей, при производ-
стве игрушек, в обувной, швейной и электронной промышленно-
сти – более 50 % [79, с. 110]. Особое значение СНУК имеют для 
развивающихся стран. Во многих отраслях на развивающиеся 
страны приходится почти весь контингент занятых и почти весь 
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экспорт по линии СНУК, тогда как их доля в глобальных объемах 
ПИИ составляет 30 %, а в мировой торговле – менее 40 % [242]. 

Влияние ПИИ МНК на отраслевую структуру междуна-

родной торговли. Это нашло проявление в следующем. 
1) ПИИ МНК способствуют росту доли промежуточных и 

инвестиционных товаров в международной торговле. В настоя-
щее время, по данным ЮНКТАД, коло 60 % мировой торговли 
приходится на торговлю промежуточными товарами и услугами 
[198, с. 18]. Это объясняется тем, что функционирование ГПС 
напрямую связано с перемещением промежуточных товаров и 
услуг между странами, динамика торговли которыми является 
ключевым индикатором развития ГПС. 

С середины ХХ века по настоящее время доля промежуточ-
ных товаров в объеме международной торговли практически не 
менялась, оставаясь на уровне 50–60 %, в то же время структур-
ные изменения самого рынка полуфабрикатов иллюстрируют 
процессы фрагментации производства, происходящие в совре-
менной мировой экономике.  

Во-первых, с начала 90-х годов ХХ века в структуре между-
народной торговли промежуточными товарами значительно вы-
росла доля развивающихся стран (например, за 15 лет с 1992 по 
2006 год – с 25,5 % до 35,2 %), в связи с чем именно в развиваю-
щихся странах наблюдаются основные изменения, вызванные ин-
теграцией их экономик в ГПС. При этом в 2017 году доля только 
одного Китая составила 12 %. 

Во-вторых, развитые и развивающиеся страны начали  
активнее торговать друг с другом. Если в начале 1990-х годов  
более 50 % международной торговли промежуточными товарами 
осуществлялось между развитыми странами и только 10 % между 
развивающимися, то уже в 2009 году доля торговли между  
развитыми странами сократилась до 40 %, а между развивающи-
мися экономиками, наоборот, выросла до 21 %. При этом на  
государства с высоким уровнем дохода приходится более  
половины общего объема экспорта промежуточных товаров  
из развивающихся стран в развитые. Например, в странах  
Восточной и Юго-Восточной Азии почти 2/3 экспорта полуфаб-
рикатов направляется в развитые страны, для стран Латинской 
Америки и Восточной Европы данный показатель составляет  
30 % [85, с. 21]. 
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Таким образом, в современном мировой экономике в резуль-

тате развития международной фрагментации производства в 

рамках ГПС международная торговля готовыми товарами в 

значительной степени заменена межфирменной и внутрифир-

менной торговлей МНК промежуточными товарами. Как уже 

отмечалось, для определения нового типа торговли Дж. Гроссман 

и Э. Росси-Хансберг вместо понятия «торговля товарами» пред-

ложили понятие «торговля заданиями»
23

. 

2) МНК способствуют росту доли услуг в международных 

торговых потоках. Развитие системы международного производ-

ства приводит к значительному росту внутрифирменной торговли 

услугами. Торговля бизнес-услугами является неотъемлемым 

элементом функционирования ГПС МНК (как «сервисных», так и 

«производственных»), которые таким образом способствуют ро-

сту международной торговли услугами между структурами МНК. 

Наиболее важную роль в функционировании ГПС играют транс-

портные услуги, финансовые, страховые, информационно-

коммуникационные и прочие деловые услуги [5, с. 120].  

В результате в 2018 году доля услуг в совокупном мировом  

экспорте составила 23 %, в то время как в 2005 году она состав-

ляла только порядка 2 %. При этом в развитых странах этот  

показатель в 2018 году достиг 29 %, в развивающихся и переход-

ных экономиках – 17 % 
24

.  

Однако приведенные данные о торговле услугами касаются 

только трансграничной торговли и не учитывают торговлю услу-

гами посредством коммерческого присутствия и временного пе-

ремещения физических лиц. При этом торговля с коммерческим 

присутствием за счет ПИИ является одним из важнейших спосо-

бов международной торговли услугами, о чем свидетельствуют 

данные об объемах продаж МНК через зарубежные филиалы. Так, 

по итогам 2017 года они достигли 30,8 трлн. долл. США при объ-

еме международной торговли в 22,8 трлн. долл. Экспорт услуг в 

рамках четвертого способа поставки также демонстрирует тен-

денцию к росту, которая связана с увеличением числа мигрантов и 

объемов денежных переводов. Так, в 2013 году 71 % из 150 млн. 

                                                 

23
 См. Grossman, G.M. and Rossi-Hansberg, E. (2008), ―Trading tasks: a sim-

ple theory of offshoring‖, American Economic Review, Vol. 98, No. 5, pp. 1978–1997. 
24

 Рассчитано автором на основе данных ЮНКТАД. 
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трудовых мигрантов были заняты в сфере услуг, в 2015 году ми-

гранты перевели в страны происхождения 582 млрд. долл. США, 

из них 432 млрд. – в развивающиеся страны [88]. 

Определяющая роль ПИИ МНК в росте доли услуг в между-

народной торговле подтверждается следующими аргументами. 

Во-первых, более 60 % накопленных ПИИ в мире приходит-

ся на сектор услуг, значительная часть которого связана с функ-

ционированием ГПС МНК (при учете ПИИ только в нефинансо-

вом секторе на услуги приходится порядка 35 % ПИИ). Подобная 

ситуация характерна как для развитых, так и для развивающихся 

стран [79, с. 112]. В 2018 году на сферу услуг пришлось около 

половины совокупных гринфилд ПИИ (48 %), что составило 

473 млрд. долл. США [88].  

Во-вторых, сфера услуг приобретает все более важное зна-

чение для создания рабочих мест в рамках ГПС МНК (до 18 % от 

общего числа рабочих мест в сфере услуг в развитых экономиках 

и почти 17 % в странах с формирующейся экономикой) [88]. 

3) Деятельность МНК стимулирует торговлю объектами 

интеллектуальной собственности и является важнейшим факто-

ром развития мирового рынка высоких технологий. Междуна-

родный трансфер технологий монополизирован крупнейшими 

международными компаниями, концентрирующими более 80 % 

мировых технологических потоков [27, с. 22]. Во-первых, этому 

способствует то, что к началу XXI в. МНК контролировали почти 

80 % патентов на новую технику и технологию [98, с. 157]. При 

этом, по данным ЮНКТАД, на 100 крупнейших МНК в 2018 году 

приходилось 1/3 всех НИОКР, финансируемых бизнесом. Во-

вторых, интенсивное развитие получила международная внутри-

фирменная торговля лицензиями в рамках МНК между материн-

скими компаниями и структурными подразделениями за рубе-

жом, на долю которой приходится более 65 % всей мировой тор-

говли лицензиями [98, с. 27]. При этом лицензионные операции 

получили наибольшее распространение в высокотехнологичных 

и среднетехнологичных отраслях, на которые приходится подав-

ляющая часть расходов МНК на НИОКР [27, с. 24] (фармацевти-

ка, компьютерная техника и аэрокосмическая отрасль, электро-

ника и электротехника, машиностроение, автомобилестроение, 

химическая отрасль). 
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Влияние на торговлю добавленной стоимостью в рамках 

мирового хозяйства.  

В настоящее время взаимозависимость между ПИИ, участи-

ем стран в ГПС и движением добавленной стоимости в междуна-

родной торговле подтверждается результатами исследования 

специалистов ЮНКТАД, в котором 180 стран ранжированы по 

группам в зависимости от соотношения объема накопленных 

ПИИ к ВВП, и для каждой группы рассчитаны основные показа-

тели добавленной стоимости [244]. Результаты названного иссле-

дования позволяют сделать вывод о том, что страны с более вы-

сокими объемами накопленных ПИИ по отношению к величине их 

ВВП имеют: 

– более высокие показатели иностранной добавленной сто-

имости в экспорте (структурные подразделения МНК нередко 

используют компоненты, произведенные другими структурными 

подразделениями компании, находящимися в других странах); 

– более высокий уровень участия в ГПС (структурные под-

разделения МНК не только импортируют, но зачастую и экспор-

тируют промежуточные товары в другие подразделения МНК для 

дальнейшего экспорта); 

– более высокий вклад торговли добавленной стоимостью в 

ВВП [244]. 

Так, на страны с большим объемом ПИИ по отношению к 

ВВП приходится в среднем 34 % созданной за рубежом добав-

ленной стоимости экспорта в рамках ГПС МНК, а на страны с 

малым объемом ПИИ по отношению к ВВП – только 18 %. Кроме 

того, группы стран с наибольшей долей ПИИ в ВВП имеют 

большую относительную долю в международной торговле, рас-

считанную на основе добавленной стоимости, чем их доля в ми-

ровом экспорте на валовой основе [244].  

Таким образом, определяющее воздействие МНК на процес-

сы создания и торговли добавленной стоимости в мировой эко-

номике, а также взаимосвязь между объемами накопленных ПИИ 

в странах и уровнем их интеграции в ГПС МНК подтверждаются 

международной статистикой. При этом для наименее развитых 

стран ПИИ становятся практически единственной возможностью 

получить доступ к ГПС и эффективно включиться в процессы 

МРТ и МРПП.  
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Влияние ПИИ МНК на углубление МРТ и специализацию 

стран мира.  
Развитие МРПП в рамках ГПС МНК, во многом основанное 

на движении ПИИ между странами, способствует изменению ти-

па МРТ, развитию и распространению единичного МРТ. Как от-

мечается в «Докладе о торговле и инвестициях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2015», подготовленном специалистами 

ЭСКАТО, в результате усиления фрагментации производства в 

рамках ГПС странам не надо развивать сложные вертикально ин-

тегрированные индустрии для участия в международной торгов-

ле, достаточно развития мощностей на определѐнных стадиях 

производства, для определѐнных задач и бизнес функций 

[38, с. 19]. Это создает возможность даже небольшим по размеру 

развивающимся странам с ограниченным объѐмом капитала ак-

тивно участвовать в международной торговле товарами и услуга-

ми, создавать рабочие места и добавленную стоимость. Как ре-

зультат, бóльшее число стран имеет возможность получать пре-

имущества от торговли за счет узкой специализации на 

отдельных производственных процессах, что способствует пере-

распределению части выигрыша от торговли и специализации от 

развитых стран к развивающимся. 

В то же время, несмотря на эти возможности, с позиции раз-

вития сравнительных преимуществ и торговли существуют и 

негативные аспекты развития ГПС. С одной стороны, ГПС дей-

ствительно снижают входной барьер на нижних этапах производ-

ственной цепочки, облегчая развивающимся странам выход на 

мировые экспортные рынки промышленной продукции. С другой 

стороны, «условия, которые облегчают доступ к ГПС, могут од-

новременно служить препятствием для выхода развивающихся 

стран на более высокий технологический уровень и индустриали-

зации» [40, с. 114]. Это объясняется тем, что более доступные 

звенья ГЦДС обычно характеризуются ограниченностью связей 

МНК с поставщиками и потребителями, ассоциируются с низким 

уровнем развития институциональной среды и абсорбционной 

способности экономики, что в итоге может приводит к так назы-

ваемой «поверхностной» индустриализации [195; 39].  

В докладе Генерального секретаря ЮНКТАД на XIV сессии 

Конференции отмечается, что «…развивающиеся страны с огра-
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ниченными производственными возможностями могут оказаться 

заперты в производствах с наиболее низкой добавленной стоимо-

стью в основании пирамид региональных и глобальных произ-

водственных систем, … что уменьшает потенциал освоения вы-

пуска продукции более высоких переделов или модернизации на 

основе передачи технологий и инноваций…НРС, внутриконти-

нентальные развивающиеся страны и малые островные развива-

ющиеся государства принадлежат к этой группе. Однако многие 

страны со средним доходом также сталкиваются с проблемами в 

своих усилиях по повышению своего места в региональных и 

глобальных производственных системах…» [194, с. 17]. Так, бо-

лее 85 % общего объема экспорта промышленной продукции из 

наименее развитых стран составляет трудоемкая, ресурсоемкая и 

низкотехнологичная промышленная продукция, требующая низ-

коквалифицированного труда [88]. 

Более того, участие в ГПС может привести к узкой специа-
лизации развивающихся стран на основе столь же узкой техноло-
гической базы и, соответственно, к высокой степени зависимости 
их экономик от МНК [207]. Примером может послужить превра-
щение Мексики и стран Центральной Америки в центры про-
мышленной сборки (см. [40]). Это относится и к электронной и 
автомобильной промышленности стран Центральной и Восточ-
ной Европы (ЦВЕ) [223; 224]. Это вызвано формированием 
анклавной экономики МНК, слабо связанной с внутренней эко-
номикой страны, когда приход МНК не приводит к росту произ-
водительности труда в национальной экономике или имитацион-
ной деятельности национальных компаний, отчасти по причине 
слабости экономических связей МНК с местными фирмами и 
рынком труда [40, с. 161]. В то же время, как показывают имею-
щиеся исследования [231], внешние эффекты ПИИ возрастают, 
когда роль институциональных звеньев, связывающих местные 
фирмы и МНК, играют совместные предприятия.  

Следует отметить, что создание отечественных МНК разви-
вающимися странами создает предпосылки и возможности для 
существенного снижения негативных последствий интеграции в 
ГПС и риска остаться на нижних звеньях ГПС. Высокая конку-
ренция со стороны МНК, жесткие требования к защите интеллек-
туальной собственности и дорогие маркетинговые стратегии 
МНК часто не дают развивающимся странам возможности занять 
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более высокие позиции в существующих ГПС. При этом создание 
отечественных МНК способствует более эффективной интегра-
ции развивающихся стран в глобальное производство и получе-
нию больших выгод от процессов транснационализации капитала 
в мировой экономике. 

Таким образом, МНК посредством распределения ПИИ и 
производственно-сбытовых функций между звеньями ГПС опре-
деляют и модифицируют производственную специализацию 
стран мира. С одной стороны, связанная с ГПС торговля может 
привести к «узкой индустриализации», при которой страна спе-
циализируется на низкоквалифицированных видах деятельности 
с низкой производительностью, которые в меньшей степени бла-
гоприятствуют долгосрочному развитию. С другой стороны, 
МНК могут способствовать росту диверсификации экономики 
стран, зависящих от экспорта сырьевых товаров.  

В связи с этим исследование опыта развивающихся стран 
позволяет сделать вывод о том, что при реализации стратегии 
интеграции национальной экономики в ГПС первостепенное зна-
чение приобретает грамотная промышленная политика и поли-
тика установления экономических связей между МНК и отече-
ственными предприятиями, направленные на увеличение пози-
тивных внешних эффектов ПИИ и рост конкурентоспособности 
национальных поставщиков как участников ГПС.  

Влияние ПИИ на рост роли развивающихся стран 

в международной торговле. Это проявляется в следующем. 
1) Рост доли развивающихся стран в международной тор-

говле товарами. В 2000-е годы наметилась отчѐтливая тенденция 
переноса активности на мировых товарных рынках с развитых 
стран на развивающиеся и переходные экономики. В результате в 
2018 году на развивающиеся страны пришлось 44,5 % мирового 
товарного экспорта (по сравнению с 36 % в 2005 году) и 42 % 
мирового товарного импорта

25
. Тем не менее внутри данной 

группы стран сохраняются заметные различия. Так, Китай явля-
ется ведущим экспортером товаров в мире (12,8 % от мирового 
экспорта товаров в 2018 году). В двадцатку лидеров входят также 
Южная Корея, Гонконг, Мексика, Тайвань, Индия, ОАЭ, а также 
Российская Федерация. 

                                                 
25

 Рассчитано автором на основе данных ЮНКТАД. 
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Подтверждением определяющей роли ПИИ МНК в развитии 

внешней торговли развивающихся стран является рост доли  

компаний с иностранным капиталом в экспорте и импорте этих 

стран по сравнению с национальными компаниями. Например, в 

Китае только в период 1991–1995 годов доля филиалов ино-

странных МНК в экспорте страны увеличилась с 17 % до 31,3 % 

[208]. В 2017 году компании с иностранным капиталом обеспечи-

ли 45 % от общего объема внешней торговли Китая (43 % экс-

порта и 47 % импорта)
26

.  

2) Увеличение доли развивающихся стран в международной 

торговле услугами. Так, доля развивающихся стран в мировом 

экспорте услуг выросла с 23 % в 2005 году до 30 % в 2018 году
27

. 

При этом в 2018 году Китай занял пятое место в списке  

крупнейших мировых экспортеров услуг после США, Велико-

британии, Германии и Франции. В ряде развивающихся стран 

продолжает заметными темпами расти объем экспорта информа-

ционно-коммуникационных услуг (например, в Индии, которая  

в 2018 году заняла восьмое место среди крупнейших экспортеров 

услуг в мире).  

Данные ОЭСР-ВТО о торговле в показателях добавленной 

стоимости показывают, что развитие ГЦДС в Азиатско-

Тихоокеанском регионе привело к росту сервисизации экономик 

развивающихся стран региона [38, с. 26]. Результаты исследова-

ния, проведѐнного ЭСКАТО, показали, что в 2009 году на долю 

услуг в среднем приходилось 29,4 % от всей добавленной стои-

мости в сфере промышленного экспорта стран Азии и Тихого 

океана, что соответствует мировому среднему показателю в 29 %, 

однако по-прежнему значительно ниже, чем средний показатель 

ЕС в 55 % [38, с. 18]. Значительная часть общей добавленной 

стоимости промышленного экспорта из стран Азии и Тихого оке-

ана создана услугами, связанными с дистрибуцией товаров и дру-

гими бизнес-услугами. Так, в 2009 году на долю этих услуг при-

ходилось соответственно 9 % и 7,5 % от промышленного экспор-

та региона. 
                                                 

26
 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешне-

экономической деятельности Китайской Народной Республики в 2017 году / 

Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной Рес-

публике. – Пекин, 2018.  
27

 Рассчитано автором на основе данных [248]. 
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3) Увеличение доли развивающихся стран в экспорте высо-

котехнологичной продукции. Так, доля Китая в мировом высоко-

технологичном экспорте за 15 лет увеличилась с 3,6 % в 2000 го-

ду до 16,5 % в 2014 году, а доли США, ЕС и Японии снизились с 

17, 34 и 11 % до 7, 33 и 5 % соответственно [27, с. 21].  

Среди причин данных изменений представляется целесооб-

разным привести следующие:  

а) интернационализация НИОКР, которая выражается в раз-

витии тенденции переноса МНК своей инновационной активно-

сти, которая ранее базировалась в материнских фирмах, в прини-

мающие ПИИ страны путем создания в них научно-

исследовательских центров и технологических парков, научных 

лабораторий, стратегических альянсов, позволяющих объединять 

ресурсы для реализации крупных и дорогостоящих проектов, а 

также через поглощение местных фирм с высоким инновацион-

ным потенциалом;  

б) развитие практики аутсорсинга, в том числе аутсорсинга 

знаний, использование которой привело к масштабному переме-

щению ряда производств, в том числе высокотехнологичных, и 

части НИОКР из развитых экономик с высокой стоимостью труда 

в менее экономически развитые страны, где имеются потенци-

ально емкие рынки и значительно более дешевая рабочая сила 

(по оценке агентства Gartner [90, с. 14], на долю аутсорсинга при-

ходится более 50 % мирового рынка сервисных услуг в сфере 

информационных технологий);  

в) стремительное развитие наукоемкой промышленности в 

Китае, Индии, Сингапуре, Южной Корее под воздействием про-

цессов глобализации и транснационализации капитала [38–A]. 

Влияние на перераспределение выгод от международной 

торговли в пользу развивающихся стран. Выявленные выше 

тенденции и оценка величины внешнеторговых эффектов ПИИ в 

различных группах стран позволили сделать вывод о том, что 

влияние МНК на развитие внешней торговли в развивающихся 

странах больше, чем в развитых, что происходит за счет более 

активной интеграции первых в систему мирохозяйственных свя-

зей, более эффективного включения в процессы МРТ и МРПП, 

изменения международной специализации стран, что в итоге со-
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здает условия для получения развивающимися экономиками 

больших выгод от международной торговли.  

Так, по Индексу вклада ПИИ, разработанному ЮНКТАД, 

филиалы иностранных компаний в экономиках развивающихся 

стран вносят относительно больший вклад по показателям добав-

ленной стоимости, занятости населения, экспорта и затрат на 

НИОКР [243]. В связи с этим можно согласиться с российскими 

учеными [79], полагающими, что, начиная с 1990-х годов глав-

ными бенефициарами от глобальных процессов фрагментации 

производства и торговли промежуточными товарами и услугами 

в рамках ГПС МНК стали именно развивающиеся страны.  

Данный вывод представляется правомерным обосновать 

следующими причинами. 

Во-первых, МРПП в рамках ГПС, как уже отмечалось, 

предоставляет развивающимся и переходным экономикам значи-

тельно больше возможностей для участия и получения выгод от 

международной торговли. Интеграция в ГПС становится источ-

ником сравнительного преимущества для развивающихся и пере-

ходных экономик, т.к. торговля заданиями, о которой говорили 

еще Дж. Гроссман и Э. Росси-Хансберг
28

, позволяет осуществ-

лять странам торговлю теми товарами и услугами, которая была 

бы невозможна без их вовлечения в ГПС МНК [175] в силу недо-

статочности необходимых для этого ресурсов.  

Во-вторых, рост доли международной торговли товарами и 

услугами, приходящейся на развивающиеся страны, во многом 

представляется правомерным объяснить существенной активиза-

цией участия развивающихся стран в международном производ-

стве в рамках ГПС. Так, согласно данным ВТО, доля развиваю-

щихся стран в мировой торговле в рамках ГПС увеличилась с 

20 % в 1990 году до 30 % в 2000 году и более 40 % по последним 

данным [36, с. 21] (см. подробнее подраздел 2.2 монографии).  

В-третьих, в развивающихся странах отечественная добав-

ленная стоимость, созданная в рамках ГПС, в сравнении с разме-

ром местных экономик выше, чем в развитых. Так, в развиваю-

щихся экономиках объем производства в рамках ГПС составляет 

в среднем 30 % ВВП против 18 % в развитых [36, с. 24]. 
                                                 

28
 См. Grossman, G.M. and Rossi-Hansberg, E. (2008), ―Trading tasks: a sim-

ple theory of offshoring‖, American Economic Review, Vol. 98, No. 5, pp. 1978–1997. 
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В-четвертых, в развивающихся странах торговля сконцен-

трирована в небольшом числе крупных экспортеров и импорте-

ров, преимущественно в рамках МНК и их структурных подраз-

делений. В некоторых из стран на филиалы МНК приходится 

около половины и более экспорта продукции. Так, в Китае в 

2015 году компании с иностранным капиталом обеспечили 

44,2 % от общего объема экспорта товаров [78]. 

В-пятых, доля добывающей промышленности в экспорте 

развивающихся стран достигает 25 %, что существенно выше 

среднемирового показателя (примерно 17 %) [198, с. 24], а имен-

но в добычу и торговлю природными ресурсами в основном во-

влечены МНК в данной группе стран [79, с. 115]. Так, большин-

ство развивающихся стран находится в восходящих сегментах 

ГПС, что свидетельствует о их преимущественной специализации 

на производстве первичных, сырьевых или промежуточных това-

ров. Как результат, в развивающихся странах показатель расстоя-

ния до конечного потребителя в рамках ГПС существенно боль-

ше, чем в развитых (рисунок 1.4).  
 

 
Рисунок 1.4. – Среднее расстояние до конечного потребителя в ГЦДС. 

Источник: [69].  

 

Влияние ПИИ МНК на регионализацию международной 

торговли.  

Во многом процессы регионализации современной между-

народной торговли представляется правомерным объяснить про-

исходящей в настоящее время трансформацией производственно-

сбытовых сетей МНК, которые по своей природе становятся ско-

рее региональными производственными сетями (РПС), а не гло-
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бальными, и концентрируются в трех центрах – Северной и Цен-

тральной Америке, Европе, Восточной и Юго-Восточной Азии
29

. 

Так, в 2010 году доля внутрирегиональных потоков товаров, 

услуг и инвестиций составила 61 % в Северной и Центральной 

Америке, 57 % в Европе и 42 % в Восточной и Юго-Восточной 

Азии [149]. При этом в странах с переходной экономикой, в           

Латинской Америке и Африке РПС развиты относительно            

меньше [36, с. 31]. 

Исследование структуры потоков промежуточных товаров в 

международной торговле, проведенное российскими экономи-

стами (Т. А. Мешкова и Е. Я. Моисеичев) [91], также свидетель-

ствует о том, что ГПС все больше принимают региональный ха-

рактер. Внутри основных исследуемых группировок (Европа, 

НАФТА, АСЕАН и Восточная Азия) авторами выявлены сильные 

устойчивые торговые связи, в то время как между отдельными 

странами из разных группировок данные связи наблюдаются  

реже [91, с. 86].  

Наиболее ярко эта тенденция проявляется в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, где внутрирегиональная торговля, в осо-

бенности по схеме «юг-юг», играет всѐ возрастающую роль в 

функционировании ГПС. Так, в целом доля торговли промежу-

точными товарами, выступающей ключевым индикатором разви-

тия ГЦДС и ГПС, в общем объѐме региональной торговли в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе составляет около 22 % [38, с. 24]. 

Доля экспорта внутри региона от общего объѐма экспорта про-

межуточных товаров, производимого странами Азии и Тихого 

океана, постепенно выросла с 52,6 % в 1995 году до 58 % в 2013 

году. Существенен и внутрирегиональный импорт промежуточ-

ных товаров. В 2013 году более 65 % импорта промежуточных 

товаров стран Азии и Тихого океана в рамках ГПС осуществля-

лось из стран региона. Интенсивность внутрирегионального им-

порта особенно высока в отраслях швейной и обувной промыш-

ленности, а также в отрасли электроники, в которых она состав-

ляет более 90 и 80 % соответственно [38, с. 26].  

                                                 
29

 См. подробнее Шалупаева, Н. С. Глобальные производственные сети и 

развитие международной торговли / Н. С. Шалупаева // Экономический вестник 

университета: сб. науч. тр. – 2019. – № 40/2. – С. 181–188. 
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Подтверждением данной тенденции являются также и пока-

затели экспорта ряда региональных экономических группировок 

Азии и Тихого океана. Так, по данным ЮНКТАД, за период 

2000–2015 годов доля внутрирегиональной торговли выросла в 

большинстве экономических объединений стран региона. Напри-

мер, в странах-членах Азиатско-тихоокеанского торгового со-

глашения (АПТА) доля внутрирегионального экспорта в общем 

экспорте объединения увеличилась с 7,9 до 11,5 %, в странах Ас-

социации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – с 23 до 

24,5 %, в странах Южно-Азиатской ассоциации регионального 

сотрудничества (СААРК) – с 4,6 до 7 % [237]. 

Ключевую роль в создании РПС сыграло увеличение общего 

количества двусторонних инвестиционных договоров, договоров 

с инвестиционными положениями и РТС. Кроме того, протяжен-

ность и сложность архитектуры ГПС сделали МНК менее гибки-

ми в реагировании на изменения потребительского спроса и 

конъюнктуры рынка в целом, в результате чего создаются РПС, 

которые ближе к конечным рынкам сбыта.  

Таким образом, представляется возможным утверждать, 

что в настоящее время сложилось два типа международных 

производственных сетей: глобальные (ГПС) и региональные 

(РПС). Понятия «глобальная производственная сеть» и «регио-

нальная производственная сеть» используются для дифференци-

ации ЦДС по географическому признаку. Между тем грань меж-

ду ними в современных условиях развития процессов глобализа-

ции нередко весьма условна.  

Подводя итог вышесказанному, правомерно заключить, что 

в современной мировой экономике ПИИ являются одним из важ-

нейших факторов, влияющих на развитие международной тор-

говли товарами и услугами. Международная торговля и между-

народные потоки прямых инвестиций становятся неразрывно 

взаимосвязанными благодаря деятельности МНК, развивающих 

международное производство и торговлю промежуточными и ко-

нечными товарами в рамках ГПС. При этом производственные 

единицы МНК являются основными субъектами ГПС, а, следова-

тельно, и основными субъектами международной торговли на со-

временном этапе ее развития, а уровень ПИИ – важный фактор 

углубления и масштабирования участия отдельно взятой эконо-
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мики в ГПС, определяющий в том числе динамику и географию 

торговли товарами и услугами между структурными подразделе-

ниями МНК и странами.  

 
2.2. Глобальные производственные сети  

как фактор усиления взаимосвязи прямых иностранных  

инвестиций и международной торговли 

 

На современном этапе развития мировой экономики страте-

гии МНК характеризуются формированием ГПС, в рамках кото-

рых интегрируются научные исследования и разработки, матери-

альное обеспечение, производство, распределение и сбыт. Осно-

вой их функционирования являются организуемые и 

регулируемые МНК потоки прямых инвестиций, технологий, то-

варов и услуг внутри корпорационных структур, а также между 

различными международными компаниями, их филиалами и 

формально независимыми, но тесно связанными с ними кон-

трактными обязательствами фирмами.  

Выявленные выше направления влияния ПИИ МНК на раз-

витие международной торговли позволили обосновать вывод о 

том, что в современной мировой экономике ГПС МНК становят-

ся одновременно и основным фактором, способствующим росту 

взаимозависимости потоков ПИИ и международной торговли, и 

основным инструментом, посредством которого МНК воздей-

ствуют на развитие современной международной торговли. МНК 

посредством распределения ПИИ в рамках ГПС создают новую 

реальность международной торговли за счет переплетения меж-

дународной торговли с международным производством. В ре-

зультате именно торговые потоки в рамках ГПС описывают ре-

альные процессы, происходящие в современной международной 

торговле, и позволяют дать адекватную оценку конкурентоспо-

собности стран и их инвестиционной привлекательности. 

Сложность и многовекторность связей и принципов взаимо-

действия экономических субъектов в системе ГПС привели к по-

явлению различных интерпретаций данного явления и соответ-

ственно разнообразию понятийного аппарата. Так, учеными вве-

дены в научный оборот понятия «глобальная цепочка 

производства товаров», «глобальная цепочка стоимости», «гло-
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бальная цепочка создания стоимости», «глобальная цепочка до-

бавленной стоимости», «глобальные производственные сети».  

Исследованием вопросов функционирования ЦДС занима-

лись также такие ученые, как Дж. Вомак, Д. Джонс, Б. Когут, 

Р. Н. Ланглуа, М. В. Мейер, Э. Пенроуз, М. Портер, П. Робертсон, 

О. Уильямсон, Ч. Файн и др. [145, с. 85].  

Истоками концепции ЦДС являются: во-первых, идея 

М. Портера о корпоративных цепочках создания стоимости; во-

вторых, концепция управления цепями поставок в логистике, 

предложенная К. Оливером (1982) [83, с. 139].  

Так, М. Портер в работе 1985 года «Конкурентное преиму-

щество. Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость» показал, что «…каждая компания может быть 

представлена как совокупность различных видов деятельности, 

направленных на разработку, производство, маркетинг, доставку 

и обслуживание своих продуктов. Все эти виды деятельности 

объединяются в цепочку создания стоимости…» [125, с. 314]. На 

стыке данных идей сформировались сетевые принципы взаимо-

действия экономических субъектов, в том числе и в международ-

ном масштабе. 

Это направление исследования связано также с работами 

Э. Пенроуз (1995, 1996) и Дж. Ричардсона (1960, 1972, 1999). Так, 

Дж. Ричардсон (1972) поставил под сомнение общепринятое раз-

граничение между рынком и иерархией в рамках рассмотрения 

«тесных сетей кооперации и иных отношений, связывающих 

фирмы». В своих поздних работах
30

 Э. Пенроуз отмечала усиле-

ние в 1980–1990-х годах тенденции к «объединению фирм в кор-

поративные альянсы или вступлению в соглашения о кооперации 

необязательно с монополистическими намерениями, а для полу-

чения совместного доступа к таким ресурсам, как технология, ре-

гиональные рынки и информационные услуги».  

В дальнейшем, основываясь уже на выводах Э. Пенроуз, 

Дж. Ричардсон объясняет взаимоотношения фирм их                    

информационной взаимозависимостью и производственными                        

                                                 
30

 См. Penrose, E. T. (1996), ―Growth of the firm and networking‖,  

International Encyclopaedia of Business and Management, London, Routledge,  

pp. 1716–1724. 
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возможностями
31

. Ученый показал, что кооперация является аль-

тернативой интеграции и осуществляется в случае наличия ком-

плементарных и отличных друг от друга видов деятельности. Ес-

ли виды деятельности комплементарны, но имеют небольшие 

различия, то более вероятна интеграция, а виды деятельности с 

незначительной комплементарностью с большей вероятностью 

будут координироваться рынком. 

Актуальность концепции ГЦДС возросла в конце XX в., что 

привело к активизации исследований в данной области. Причины 

этого явления, по мнению американского ученого Р. Болдуина, 

связаны с усилением второй волны глобализации, которая харак-

теризуется технологическим прогрессом и снижением затрат на 

транспортировку [83, с. 140].  

Сетевой подход к объяснению процесса транснационализа-

ции производства в противопоставление модели интернализации 

использовали K. Имаи, Дж. Йохансон, Л. Матсон (1987, 1988) 

[17, с. 26]. Т. Фридман назвал глобальные цепи поставок,  

которые являются основой ГЦДС, одной из десяти сил, «вырав-

нивающих» мир, наряду с развитием цифровизации, оффшоринга 

и аутсорсинга.  

Теоретиками международной сетевой экономики и процес-

сов развития ГЦДС и ГПС являются также Д.Г. Джереффи [195; 

196], П. Гиббон [177], Дж. Хамфри [204], Х. Шмитц [204], 

Х.К. Джарилло [209], Э.Р. Каплински [212; 213], В. Пауэлл [226], 

Т. Торелли [230] и др.  

Как уже отмечалось, в настоящее время сформировалось две 

теоретические школы исследования ГЦДС и ГПС: интернациона-

лизм (Д. Г. Джереффи
32

, Э. Р. Каплински
33

, П. Гиббон
34

) и инду-

стриализм (Дж. Хамфри, Х. Шмитц
35

). Интернационалистов от-
                                                 

31
  См. Richardson, G. (1999), ―Mrs Penrose and neoclassical theory‖, Contri-

butions to Political Economy, Vol. 18 (1), pp. 23–30. 
32

 См. Gereffi, G. (2005), ―The governance of global value chains‖, Review of 

International Political Economy, Vol. 12, No. 1, pp. 78–104. 
33

 Kaplinsky, R. (2004), ―Spreading the Gains from Globalization: What Can 

Be Learned from Value-Chain Analysis?‖, Problems of Economic Transition, Vol. 47, 

No. 2, pp. 74–115. 
34

 Gibbon, P. (2001), ―Upgrading primary production: a global commodity 

chain approach‖, World Development, Vol. 29, No. 2, pp. 345–363. 
35

 Humphrey, J., Schmitz, H. (2000), Governance and upgrading: linking indus-

trial cluster and global value chain research, Working paper 120, IDS, Brighton, 37 р. 
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личает преимущественное использование макроэкономического 

подхода, как в контексте единиц анализа, так и в масштабе пред-

лагаемых рекомендаций; индустриалисты проводят анализ на 

микроуровне, рассматривая опыт отраслей и кластеров [91, с. 86].  

Исследованием функционирования ГЦДС и сетевой эконо-

мики, движения и методологии расчета добавленной стоимости в 

международной торговле занимаются также российские эконо-

мисты (Е. Авдокушин [1; 2], В. Идрисова [53], С. Кадочников 

[59], В. Кондратьев [69; 70], Ю. Кукушкина [79], С. Лукьянов 

[85], Е. Мешкова [91], А. Н. Пономаренко [124], В. Соколов [147] 

и др.) и белорусские ученые (А. А. Быков [8; 9], Е. Л. Давыденко 

[26], Г. А. Шмарловская [166; 170; 171] и др.).  

В настоящее время существуют различные подходы к опре-

делению сущности ГЦДС.  

Так, Г. Джереффи ввел в научный оборот термин «глобаль-

ная цепочка производства товаров», подчеркнув его масштаб-

ность и участие в производственном процессе нескольких              

стран [83, с. 140].  

В докладе ОЭСР, ВТО и ЮНКТАД «Последствия глобаль-

ных цепочек создания стоимости для торговли, инвестиций, раз-

вития и занятости» говорится, что ГЦДС – это «весь процесс 

производства товаров, от сырья до конечного продукта» [126].  

В докладе ЭКОСОС [201] указывается, что термин «гло-

бальная цепочка добавленной стоимости» используется для обо-

значения последовательности этапов производственной деятель-

ности в рамках процесса создания стоимости, который осуществ-

ляется более, чем в одной стране [25, с. 114].  

Аналогичной позиции в трактовке ГЦДС придерживаются 

российские ученые [70; 91]. Например, В. Кондратьев указывает, 

что ГЦДС – это «последовательность основных бизнес-функций 

(или стадий производственного цикла) – проектирования, произ-

водства, маркетинга, дистрибуции и послепродажного обслужи-

вания потребителя» [70, с. 5].  

По мере углубления исследований и усложнений отношений 

между контрагентами появилась необходимость в расширении 

понятия ГЦДС.  

Так, Н. Коу [182] предложил термин «глобальные производ-

ственные сети», которые, по сути, представляют собой также 
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ГЦДС, однако, имеют нелинейное строение и отличаются тем, 

что помимо компаний в них входят и другие участники – госу-

дарства, международные организации и др. [83, с 140]. При этом 

Н. Коу отмечает, что ГПС стали ключевыми и наиболее жизне-

способными субъектами мировой экономики на современном 

этапе ее развития [9, с. 17].  

Ученые наряду с уточнением понятийного аппарата иссле-

дуют виды ГЦДС и предлагают различные их классификации. 

Так, Г. Джереффи выделил два вида ГЦДС:  

1) цепочки, управляемые потребителями, которые характер-

ны для трудоемких отраслей промышленности (производство ме-

бели, одежды, обуви и игрушек), контролируются, как правило, 

торговыми сетями и владельцами международных брендов;  

2) цепочки, управляемые производителями, которые харак-

терны для инновационных и наукоемких отраслей с существен-

ной долей затрат на НИОКР; контролируются, как правило, про-

мышленными корпорациями и финансово-промышленными 

группами [121, с. 43]. Г. Джереффи отмечает, что для цепочек, 

управляемых производителями, в большей степени характерно 

осуществление ПИИ, чем в случае цепочек, управляемых потре-

бителями [83, с. 140].  

По критерию характер и прочность установленных связей в 

цепочке Г. Джереффи, Д. Хамфри и Т. Сторджен разделили 

ГЦДС на следующие виды:  

1) рыночные, которые формируются на основе сложившихся 

устойчивых связей между контрагентами, главным образом, на 

спотовых рынках;  

2) модульные ГЦДС, в которых фирмы производят модуль-

ные поставки комплексов товаров и услуг (модулей) по заказу 

нуждающихся в однотипной, но имеющей специфику продукции;  

3) доверительные (отношенческие) ГЦДС, характеризующи-

еся длительными, зачастую неформальными (включая родствен-

ные), отношениями между двумя компаниями;  

4) захватнические (каптивные) ГЦДС, построенные на от-

ношениях крупных покупателей и мелких поставщиков, которые 

всецело зависят от покупателя и находятся под его жестким         

мониторингом;  
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5) иерархические ГЦДС, которые представляют собой слу-

чай вертикальной интеграции и прямого управления нижестоя-

щих подразделений вышестоящими [121, с. 43].  

Особую практическую значимость имеют разработки, в ко-

торых обосновываются пути вхождения и продвижения по ЦДС.  

Так, Г. Джереффи выделил два пути интеграции и движе-

ния по ГЦДС: «сверху–вниз» и «снизу–вверх» [207]. Первый  

подход характеризует деятельность ТНК в процессе вертикаль-

ной интеграции производства, когда происходит освоение  

нижних, первоначальных этапов производства. Второй путь  

состоит из нескольких стадий: на первой предприятие выполняет 

сборку, на второй осуществляет производство «под ключ»,  

на третьей участвует на стадии исследования и проектирования, 

на последней стадии выступает производителем собственных 

брендов [83, с. 141].  

В связи с этим выделяют два типа участия стран в ГЦДС:  

1) участие продукцией – экспорт отечественных промежу-

точных товаров для последующего использования в производстве 

и экспорте других стран («нисходящее» участие);  

2) участие компонентами – использование импортных про-

межуточных товаров для производства экспортных товаров 

(«восходящее» участие) [59, с. 9]. 

Проведенное исследование, наряду с названными типами 

интеграции, позволило выделить три формы интеграции в ГПС:  

1) интеграция через внешнеторговые отношения с незави-

симыми фирмами;  

2) интеграция через неакционерные формы организации 

международного производства (СНУК);  

3) интеграция через ПИИ. 

Очевидно, что интеграция национальной экономики в ГПС 

несет в себе как позитивные, так и негативные эффекты. 

Проведенное исследование позволило выделить ряд пози-

тивных последствий интеграции экономики страны в ГПС МНК: 

1) расширение рынков сбыта за счет облегчения доступа к 

мировому рынку (для многих стран ГПС – единственный способ 

получить такой доступ); 

2) повышение качества производимой продукции за счет 

специализации, основанной на сравнительных преимуществах и 
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использовании высококачественных компонентов на всех стади-

ях производственного процесса; 

3) модернизация технологий и развитие человеческого ка-

питала, что обеспечивает возможность перехода в ГПС на более 

высокие уровни с большей добавленной стоимостью; 

4) улучшение условий конкуренции и делового климата, ко-

торое особенно заметно в условиях присутствия в стране род-

ственных и поддерживающих отраслей/кластеров; 

5) стимулирование привлечения ПИИ в страну, которые мо-

гут являться важным источником технологий и знаний [91, с. 91]; 

6) участие в ГПС МНК в значительной степени может спо-

собствовать экономическому росту стран, обеспечивая ежегод-

ный темп роста ВВП не ниже 2% [91, c. 87 – 88]. 

Однако следует выделить также и ряд негативных послед-

ствий интеграции экономики в ГПС МНК: 

1) рост уязвимости национальных экономик к внешним шо-

кам, что вызвано высокой зависимостью друг от друга экономик 

стран, взаимосвязанных за счѐт участия в ГПС; 

2) риск связанной с ГПС «узкой индустриализации», при ко-

торой страна специализируется на низкоквалифицированных ви-

дах деятельности с низкой производительностью [38, c. 31], что 

может привести к незначительному вкладу добавленной стоимо-

сти, создаваемой в рамках ГПС, в ВВП развивающихся стран; 

3) низкий «захват» создаваемой в ГПС стоимости из-за 

трансфертных цен или репатриации доходов [25, c. 114], что мо-

жет привести к сокращению национальной доли в экспорте раз-

вивающихся и трансформируемых стран и негативно сказаться на 

их внешнеторговом балансе; 

4) неблагоприятные социальные и экологические послед-

ствия, в том числе воздействие на условия занятости, профессио-

нальной безопасности и здоровье (например, компании, исполь-

зующие зарубежный аутсорсинг, становятся менее зависимыми 

от национального рынка труда, что способствует увеличению 

безработицы в стране [91, с. 91]); 

4) риск усиления технологической отсталости, так как уча-

стие в глобальных цепочках не дает гарантий передачи техноло-

гий и модернизации экономики [25, c. 114]; 
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5) усиление уязвимости и зависимости от внешних шоков 

(например, растет возможность попадания в ловушку одного по-

ставщика в рамках зависимости от конкретных рынков и продук-

ции, а также давление со стороны координаторов ГПС в лице 

МНК, способное привести к обострению экологических, конъ-

юнктурных, экономических и социальных рисков [91, с. 91]). 

Очевидно также, что страны в различной степени вовлечены 

в систему ГПС, что во многом определяется такими факторами, 

как географическое положение, природные ресурсы, открытость 

рынков, уровень развития инфраструктуры, уровень квалифика-

ции рабочей силы, привлекательность делового и инвестицион-

ного климата. 

Исследование степени вовлеченности стран в ГПС осу-

ществляется, прежде всего, международными экономическими 

организациями. Так, вопросами оценки добавленной стоимости 

национального и иностранного происхождения в экспорте зани-

маются такие организации, как ЮНКТАД, ОЭСР, ВТО. Напри-

мер, статистический ежегодник ВТО, посвященный обзору меж-

дународной торговли («World Trade Statistical Review») в настоя-

щее время содержит раздел «Global value chains» («Глобальные 

производственные сети») [29–A]. Информационным обеспечени-

ем этому служит совместная инициатива ВТО и ОЭСР по изуче-

нию международной торговли в терминах добавленной стоимо-

сти и формированию единой базы данных «Trade in Value Added» 

(TiVA), созданной в 2013 году и характеризующей участие стран 

в торговле добавленной стоимостью [233].  

Исследованием движения и методологии расчета добавлен-

ной стоимости в международной торговле, степени вовлеченно-

сти стран в ГПС занимаются также отдельные ученые, в том  

числе российские экономисты (А. Н. Пономаренко [124], 

К. Ю. Мурадов [124], В.В. Идрисова [53], С. М. Кадочников 

[59; 60], В. В. Соколов [147] и др.) и белорусские ученые 

(А. А. Быков [8; 9], Е. Л. Давыденко [26] и др.). Так, в работах 

А. А. Быкова [8, с. 98] с применением системы таблиц «Затраты–

Выпуск» по аналогии с методологией TiVA рассчитана             

добавленная стоимость национального происхождения в сово-

купном экспорте Республики Беларусь в целом по экономике и в 

отраслевом разрезе. 
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Оценка уровня интеграции страны в ГПС осуществляется на 

основе системы специфических показателей. Так, ОЭСР создала 

статистическую базу данных на основе следующих показателей 

развития ГПС: длина ГЦДС, определяемая на основе количества 

производственных ступеней; дистанция до конечного потребле-

ния; индекс участия в ГПС, учитывающий импортированную и 

экспортированную добавленную стоимость [184].  

Основными индикаторами участия национальной экономи-

ки в ГПС являются следующие показатели:  

1) Показатель доли иностранной добавленной стоимости в 

валовом экспорте страны, который отражает интеграцию нацио-

нальной экономики в ГПС как потребителя промежуточной про-

дукции: чем он выше, тем больше импортных комплектующих в 

экспортируемой конечной продукции; чем он ниже, тем выше 

степень локализации производства в национальной экономике. 

Данный показатель повышается, например, при создании сбороч-

ных производств в стране и снижается за счет реализации меро-

приятий по импортозамещению. 

2) Показатель доли добавленной стоимости национального 

происхождения, включенный в зарубежный валовый экспорт, ко-

торый отражает интеграцию национальной экономики в ГПС как 

производителя или поставщика производственных ресурсов на 

мировой рынок. Высокие значения этого показателя свидетель-

ствует о том, что страна экспортирует промежуточный продукт с 

высокой долей национальной добавленной стоимости, например, 

наукоемкий промежуточный продукт, услуги или отечественное 

сырье и продукты его переработки. Низкие значения данного по-

казателя у тех стран, которые специализируются на выпуске ко-

нечного продукта либо экспортируют промежуточный продукт с 

высокой долей импортных комплектующих. Показатель «добав-

ленная стоимость национального происхождения в экспорте». 

является ключевым показателем, применение которого позволяет 

выявить роли регионов и стран мира, которые они играют в си-

стеме МРТ [9, с. 46].  

3) Показатель доли иностранной добавленной стоимости, 

включенной в конечное потребление на отечественном рынке, в 

общей добавленной стоимости. Низкие значения данного показа-
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теля свидетельствуют о преимущественном потреблении отече-

ственной продукции на внутреннем рынке. 

4) Показатель доли добавленной стоимости национального 

происхождения, включенной в конечное потребление на зару-

бежном рынке, в общей добавленной стоимости. Показатель 

определяет значимость внутреннего рынка и экспорта конечной 

продукции для формирования общей суммы добавленной стои-

мости, произведенной в стране. Высокие его значения означают, 

что экономика открыта и экспорт играет большую роль в росте 

ВВП, низкие – более значимую роль в росте ВВП играет внут-

реннее потребление [9, с. 46]. 

Одним из показателей уровня интеграции страны в ГПС яв-

ляется также отношение доли страны на международном рынке 

полуфабрикатов к ее доле в мировом ВВП: чем больше значение 

данного показателя, тем сильнее страна встроена в ГПС, специа-

лизируясь на выполнении отдельных этапов производства. Груп-

па стран со значением данного показателя выше единицы – это те 

страны, куда выносится производство из развитых государств, 

значение данного показателя ниже единицы означает высокую 

степень самообеспеченности стран полуфабрикатами и высокую 

степень диверсификации их экономик [85, с. 18]. 

Для анализа позиций национальных производителей от-

дельных стран в ГПС также используется такой показатель, как 

«расстояние до конечного спроса». Для отдельной отрасли и от-

дельной страны этот показатель свидетельствует о числе произ-

водственных стадий, которые должны еще пройти продукт или 

услуга до конечного потребителя [69]. Страны, находящиеся в 

восходящих сегментах ГЦДС, специализируются на производстве 

сырьевых материалов, в нисходящих ‒ на сборочных операциях 

или услугах потребителям. 

Протяженность ЦДС оценивается с помощью индекса, вы-

числяемого на основе межотраслевых балансов [69], значение ко-

торого можно интерпретировать как реальное число производ-

ственных стадий. Минимальное значение индекса равно единице, 

когда для производства конечного продукта вообще не исполь-

зуются промежуточные товары или услуги.  

Однако основными показателями, используемыми междуна-

родными организациями для оценки степени интеграции стран и 
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регионов в ГПС МНК, являются показатели вовлеченности стран 

в процесс вертикальной фрагментации производства, которые 

оценивают удельный вес иностранной и национальной добавлен-

ной стоимости в страновом экспорте и говорят о том, насколько 

промышленный сектор страны и ее экспорт зависят от импорта, а 

также указывает на специализацию страны в производстве опре-

деленных товаров и ее место в ГЦДС [79, с. 112]. Среди них: 

1) показатель обратной вертикальной специализации оцени-

вает долю импортируемой стоимости в совокупном экспорте 

страны (импортоемкость экспорта) (VS) [69] (в отраслевом разре-

зе средний уровень зарубежной добавленной стоимости в экспор-

те говорит о степени развития международной фрагментации в 

данной отрасли);  

2) показатель прямой вертикальной специализации (VS1), 

представляющий собой долю экспортируемых товаров и услуг, 

используемых в качестве промежуточного импорта для произ-

водства экспортных товаров других стран, используется для 

оценки участия страны в ГПС в качестве поставщика промежу-

точных товаров и услуг, используемых в других странах для 

дальнейшего экспорта [69]; 

3) индекс участия страны в ГПС, который отражает долю 

иностранных промежуточных товаров и произведенных в стране 

промежуточных товаров, используемых в экспорте третьих стран, 

в валовом экспорте страны, представляет собой сочетание VS и 

VS1 и дает возможность всесторонней оценки участия страны в 

ГПС, как в роли потребителя зарубежных промежуточных това-

ров и услуг, так и в роли их поставщика [69]. 

При этом следует отметить, что увеличение степени вовле-

ченности страны в ГПС может заключаться в организации на 

территории страны сборочных производств, что необязательно 

будет способствовать увеличению технического и технологиче-

ского потенциала экономики, росту производительности, равно 

как и рост доли отечественной компоненты в экспорте может 

свидетельствовать лишь об увеличении сырьевой ориентации 

экспорта. Таким образом, выработка рекомендаций относительно 

увеличения вовлеченности отечественных компаний в глобаль-

ные цепочки требует комплексного подхода.  
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Проведенное исследование позволило выявить следующие 

основные тенденции в развитии ГПС. 

1) Развитые страны в среднем интегрированы в ГПС боль-

ше, чем развивающиеся и переходные экономики (рисунок 2.1).  
 

Рисунок 2.1. - Индекс участия в ГПС отдельных стран мира в 2017 году. 

Источник: [247]. 

 

Так, по данным ЮНКТАД для развитых стран уровень ин-

тегрированности национальных экономик в глобальное произ-

водство в среднем составляет 60 %, а для развивающихся и пере-

ходных экономик – 56 и 57 % соответственно [247]. Однако эти 

данные значительно различаются в зависимости от страны и от-

расли. Наиболее интегрированной в глобальное производство яв-

ляется экономика Бельгии, для которой индекс участия в ГПС по 

итогам 2017 года составил 78 % [30–A]. 

2) Развитые страны в среднем характеризуются и более вы-

сокой зависимостью их экспорта от импорта промежуточных то-

варов, чем развивающиеся и переходные экономики. Так, сред-

ний уровень импортированной добавленной стоимости в сово-

купном экспорте развитых стран в 2017 году составил 32 % при 

среднемировом уровне в 30 %, при этом доля зарубежной добав-

ленной стоимости в экспорте переходных экономик составила 

только 13 %, в экспорте развивающихся стран – 28 %. Лидером 
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по данному показателю является ЕС, в экспорте которого доля 

добавленной стоимости составляет 38 % [247]. Однако эти пока-

затели искажаются долей внутрирегиональной торговли в рамках 

высоко интегрированной экономики ЕС, которая составляет око-

ло 70 % общего экспорта объединения [30–A].  

При этом, как правило, крупные развитые государства в 

меньшей степени зависят от импорта промежуточных товаров и 

услуг в рамках ГПС, нежели небольшие открытые экономики в 

силу менее диверсифицированной экономики последних. Так, в 

США доля иностранной добавленной стоимости в экспорте в 

2017 году составила всего 13 %, в Японии – 21 % (при показате-

лях индекса участия этих стран в ГПС в 46 и 48 % соответствен-

но) [247]. Однако Великобритания, Китай и Германия являются 

исключениями из этого правила.  

3) Страны, являющиеся крупными экспортерами сырья  

и услуг в рамках мировой экономики, участвуют в ГПС в боль-

шей степени со стороны экспорта. Так, Российская Федерация, 

как крупный экспортѐр сырья, уступает по доле национальной 

добавленной стоимости в экспорте только Саудовской Аравии. 

Таким образом, рост доли отечественной добавленной стоимости 

в экспорте может свидетельствовать об увеличении сырьевой 

ориентации экспорта. Одновременно высокая доля национальной 

добавленной стоимости характерна и для экспорта высокоразви-

тых стран, специализирующихся на торговле услугами (США, 

Великобритания, Италия, Франция), некоторых оффшорных цен-

тров (Кипр, Гонконг), а также стран, лидирующих в отдельных 

секторах сферы услуг (Индия) [147, с. 53]. При этом большинство 

развитых стран ЕС отличаются сравнительно низкой долей наци-

ональной добавленной стоимости в экспорте услуг. 

Страны, которые специализируются на изготовлении и 

сборке конечной продукции из импортных частей и компонентов 

при невысоком уровне использования отечественного сырья 

(Республика Корея, Мексика, Нидерланды, Гонконг, Сингапур и 

др.), участвуют в ГПС преимущественно со стороны импорта  

[147, с. 52]. Наибольшая зависимость от импортных комплекту-

ющих и компонентов характерна для развивающихся стран Во-

сточной и Юго-Восточной Азии, Центральной Америки. 
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Высокий уровень участия в ГПС как со стороны экспорта, 

так и импорта характерен для развитых стран, производящих вы-

сокотехнологичные части и компоненты (Германия, Франция)  

[147, с. 51]. В то же время, как отмечалось, крупные развитые 

страны с ѐмкими внутренними рынками могут быть относительно 

замкнутыми, поскольку многие производственные цепочки цели-

ком находятся на их территории (США и Япония). 

4) В отраслевом разрезе перерабатывающая промышлен-

ность характеризуется более высоким уровнем фрагментации 

производства по сравнению с добывающими отраслями и секто-

ром услуг (рисунок 2.2).  
 

 
Рисунок 2.2. – Протяженность ГЦДС в отдельных отраслях. 

Источник: [69]. 

 

К отраслям с наибольшей степенью фрагментации относятся 

производство телекоммуникационного оборудования, автомо-

бильная промышленность, металлургия, легкая и электротехни-

ческая промышленность [244]. В этих отраслях показатель доли 

импортированной добавленной стоимости в экспорте, как прави-

ло, значительно выше среднего по стране, например, для отрасли 

транспортного оборудования в Японии он составляет 40 %, в 

Венгрии в электронной отрасли этот показатель достигает 85 %, в 

Китае, Южной Корее и Мексике в электронной промышленности 
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он составляет 75 % [85, с. 20]. Огромное значение ГПС имеют 

для автомобильной промышленности, в которой показатели про-

тяженности ЦДС во многих странах превышает величину 2,5 

(Китай, Южная Корея, Япония, Германия, Франция, Индия). 

Статистика торговли добавленной стоимостью показывает, 

что международная фрагментация услуг менее выражена по 

сравнению с международной фрагментацией товаров [5, с. 118], и 

их вовлеченность в ГПС МНК, как правило, происходит через 

вклад добавленной стоимости в промышленные товары [244]. В 

результате отрасли сектора услуг имеют более короткие ЦДС.  

Добывающие отрасли практически не требует ввоза проме-

жуточных товаров из-за рубежа, поэтому они характеризуются 

низкой долей иностранной добавленной стоимости в экспорте 

[79, с. 109]. Для добывающей промышленности характерны са-

мые короткие ЦДС. 

Как результат, импортоемкость экспорта в первичном сек-

торе в 2010 году в среднем по миру составила 9,6 %, в сфере 

услуг – 14,2 %, а в промышленности – 29,4 % [244]. Например, 

среди развивающихся экономик страны Африки, Западной Азии, 

Южной Америки характеризуются относительно низкими пока-

зателями импортоемкости экспорта, что связано с доминировани-

ем природных ресурсов в их экспорте и низким уровнем интегра-

ции в мировую экономику. Самый низкий уровень импортоемко-

сти экспорта наблюдается в странах Южной Азии, в 

значительной степени из-за высокой доли услуг в их экспорте 

[79, с. 112]. При этом наибольшая доля иностранной добавленной 

стоимости в экспорте среди развивающихся экономик характерна 

для экономик Восточной и Юго-Восточной Азии (27 и 30 % со-

ответственно), а также ряда стран Латинской Америки [53, с. 50].  

5) Развивающиеся страны стали активнее участвовать в меж-

дународном производстве в рамках ГПС, при этом их интеграция 

в них неравномерна и в большой степени зависит от уровня их до-

хода. Так, доля развивающихся стран в мировой торговле в рамках 

ГПС увеличилась с 20 % в 1990 году до 30 % в 2000 году и до бо-

лее чем 40 % на сегодняшний день. При этом большинство разви-

вающихся и переходных экономик находятся в нисходящих сег-

ментах ГПС, что свидетельствует об их преимущественной специ-

ализации на производстве сырьевых и промежуточных товаров. 
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Многие более бедные развивающиеся страны по-прежнему мало 

вовлечены в производственно-сбытовые цепочки МНК, кроме 

экспорта природных ресурсов [244].  

Среди развивающихся экономик, больше всего зависят от 

импорта деталей и сырья экономики Восточной и Юго-

Восточной Азии, для которых доля иностранной добавленной 

стоимости в экспорте составила в 2017 году 34 % при среднем 

уровне для развивающихся стран в 28 %. Импортоемкость экс-

порта значительно меньше в Африке, Западной Азии (14 %), 

Южной Америке (14 %), Западной Азии (15 %) и в переходных 

экономиках (13 %), где доминируют природные ресурсы и това-

ры с низкой долей иностранной стоимости. Низкий уровень им-

портоемкости экспорта наблюдается и в странах Южной Азии 

(13 %), в значительной степени из-за высокой доли услуг в их 

экспорте. Так, Россия и Саудовская Аравия, экспортирующие 

нефть и нефтепродукты, мало зависят от импорта промежуточ-

ных товаров. Это относится и к странам, в экспорте которых пре-

обладают услуги, например, Индии [30–A].  

6) В последнее время наблюдается замедление функциони-

рования ГПС в мире, что проявляется в снижении средней про-

тяженности ГЦДС в мире после мирового финансового кризиса 

(рисунок 2.3) и сокращении доли импортированной добавленной 

стоимости в мировом экспорте (рисунок 2.4). Так, в период до 

мирового финансового кризиса (1995–2008 годы) наблюдалась 

тенденция роста средней протяженности ГЦД, однако с наступ-

лением финансового кризиса и сокращением международной 

торговли произошло снижение средней протяженности ГЦДС в 

мире (рисунок 2.3). 

Появление данной тенденции представляется правомерным 

объяснить рядом причин, среди которых следующие.  

Во-первых, прогрессирующая деиндустриализация развитых 

стран и перспектива потери ими промышленной конкурентоспо-

собности выдвинули на повестку дня тему реиндустриализации – 

восстановления утраченной промышленной базы на новой техно-

логической основе, некоторые основные участники все активнее 

привлекают внутригосударственные инвестиции [88]. Одним из 

ярких проявлений этой тенденции стал так называемый ре-

шоринг – возврат выведенных за рубеж производств на нацио-
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нальную территорию. В. Кондратьев определяет решоринг как 

«обратное (реверсное) по отношению к офшорингу инвестицион-

ное решение, приводящее к переводу производственной деятель-

ности в страну базирования (бэкшоринг) или соседнюю страну 

(ниэршоринг)» [66].  

Так, в последние годы компании обрабатывающей промыш-

ленности стран ОЭСР все чаще переносят свое производство об-

ратно на территорию стран-доноров. Примеры ряда МНК 

(«Apple», «General Electric», NCR, «Ford Company» и др.) являют-

ся наглядным подтверждением этому. Основными странами, из 

которых выносится производство в страны Европы, являются Ки-

тай (42 %), Восточная Европа (30 %), Индия (15 %) [67].  

 

 
 

Рисунок 2.3. – Средняя протяженность ГЦДС в мировой экономике. 

Источник: [69]. 

 

Во-вторых, на сжатие ГПС повлиял последний мировой фи-

нансовый кризис: сказались возросшие трудности с финансиро-

ванием и рост транзакционных издержек вследствие неопреде-

ленности поставок сырья и материалов.  

В-третьих, на функционирование ГПС влияют возрастаю-

щая военно-политическая напряженность в мире и природные ка-

таклизмы. Так, ряд компаний после разрушительного цунами в 

Японии в 2011 году сократили свои ЦДС, особенно в автомо-

бильной и электронной промышленности [7–A].  

Данная тенденция ярко проявляется в Китае, экономика ко-

торого в последние годы столкнулась с большим оттоком капита-

ла, вызвавшим сокращение валютных резервов с 4,1 трлн долл. 

США в июне 2014 года до 3,1 трлн. в октябре 2016 года. Чтобы 
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остановить массовый отток капитала, в ноябре 2016 года прави-

тельство приняло ряд мер по регулированию потоков капитала, 

что способствовало стабилизации ситуации [41, с. 17]. Однако 

причиной оттока капиталов из страны является еще и то, что Ки-

тай как некогда источник дешевой рабочей силы характеризуется 

растущей стоимостью производства и становится все менее при-

влекательным для МНК, уступая позиции таким странам, как 

Бангладеш, Вьетнам и Камбоджа. Более того, по прогнозам спе-

циалистов, есть высокая вероятность того, что в среднесрочной 

перспективе МНК перенесут свои производства из этих стран, а 

также Китая в страны Латинской Америки и Африки южнее Са-

хары [165, с. 117]. 

Представляется правомерным предположить, что процессы 

реиндустриализации развитых стран могут в ближайшем буду-

щем привести к снижению доли мировой торговли, приходящей-

ся на промежуточные товары, а также к росту доли развитых 

стран в международной торговле товарами и услугами за счет ча-

стичного переноса инвестиционной активности МНК из развива-

ющихся стран в развитые [7–A]. 

7) МНК из развивающихся стран начинают создавать  

конкуренцию МНК из стран развитых. В частности, в 2006 году  

в рейтинге 500 крупнейших компаний мира развивающиеся стра-

ны были представлены всего 43 компаниями, в 2015 году в рей-

тинг Financial Times Global 500 входят 76 таких компаний, мно-

гие из которых – из стран БРИКС (приложение В). Например, 

Китай в 2006 году не был представлен ни одной компанией, а в 

2015 году сразу 37 китайских корпораций вошли в этот рейтинг, 

Индия за 2006–2015 годы увеличила число своих компаний в 

списке с 8 до 14. В то же время за указанный период значительно 

сократилось число МНК из развитых стран (почти в 2 раза сокра-

тилось количество компаний из Японии – с 60 до 35, из Велико-

британии и Франции с 39 до 32 и с 30 до 24 соответственно). 

В целом исследование мирового опыта развития ГПС позво-

ляет сделать вывод о том, что развивающиеся страны Азиатско-

Тихоокеанского региона являются наиболее успешным примером 

интегрирования стран в ГПС. По сути ГЦДС и ГПС возникли  

как региональные цепочки создания стоимости в Восточной Азии 

в результате активной деятельности японских инвесторов. По су-
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ти ГПС возникли как региональные производственные цепочки в 

Восточной Азии в результате активной деятельности японских 

инвесторов. Доля внутрирегиональной торговли в Восточной 

Азии увеличилась приблизительно с 34 % в 1980 г. до 51 % в 

2013 г., что произошло в основном за счет торговли промежуточ-

ными товарами [79, с. 110]. В итоге ГПС МНК стали определяю-

щим фактором развития торговли и всего экономического разви-

тия в регионе, в результате чего страны Азии и Тихого океана 

превратились в единый большой торговый регион в мире и стали 

крупнейшим получателем мировых ПИИ, что напрямую способ-

ствовало сокращению бедности в регионе [38, с. 32]. 

Следует, однако, отметить, что на данный момент торговля 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках ГПС сконцентриро-

вана всего в 10 странах: 90 % торговых потоков находятся в Ав-

стралии, Китае, Японии, Индии, Индонезии, Малайзии, Южной 

Корее, Сингапуре, Таиланде и Турции. Страны с низким доходом 

значительно меньше участвуют в процессе расширения ГПС в ре-

гионе: в большинстве секторов эти страны представляют незна-

чительную долю экспорта готовых товаров, за исключением экс-

порта товаров швейной и обувной промышленности, главным об-

разом, из Бангладеш и Камбоджи. В то же время наблюдается 

увеличение объемов внутрирегиональной торговли между стра-

нами с низким и средним уровнями дохода при падении торговли 

между странами региона с высоким уровнем дохода (на 30 п.п. в 

период 1995–2013 годов) [25, с. 115]. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются также 

ярким примером позитивного воздействия ГПС на специализа-

цию стран, проявляющегося в диверсификации их экономики 

[88]. В то же время, как отмечается в докладе Генерального сек-

ретаря ЮНКТАД на четырнадцатой сессии Конференции, «…то 

позитивное влияние, которое ГПС оказывают на структурные 

изменения в Азии, в других регионах может и не проявляться»  

[194, с. 17]. Результаты исследования ЮНКТАД, в которых  

анализировалась связь между изменениями доли созданной  

в промышленности добавленной стоимости в ВВП и изменения-

ми импортоемкости экспортоориентированного промышленного 

производства в 1995–2011 годах в развивающихся странах, пока-

зывают, что в большинстве стран азиатского региона (Китай, 
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Сингапур, Гонконг, Индия, Республика Корея, Малайзия,  

Таиланд, Тайвань, Вьетнам, Камбоджа, Филиппины, Индонезия,) 

наблюдается прочная прямая связь между участием в ГПС и  

индустриализацией их экономик. В то же время, как показало 

указанное исследование, участие в ГПС может идти вразрез  

с целями индустриализации и структурной трансформации  

[40, с. 106], о чем свидетельствует отрицательный опыт других 

развивающихся стран (Мексика, Колумбия, Бразилия, Аргентина, 

Чили, Коста-Рика, Южная Африка, Турция, Российская  

Федерация), в которых интеграция в ГПС происходит за счет со-

кращения использования отечественной продукции в условиях 

низких темпов роста экспорта. 

В целом исследование опыта стран Азиатско-

Тихоокеанского региона показало, что участие в ГПС может быть 

важным фактором устойчивого развития и повышения конкурен-

тоспособности национальной экономики. В то же время, мировой 

финансовый кризис продемонстрировал, что экономики стран, 

взаимосвязанных в рамках ГПС, характеризуются высокой эко-

номической зависимостью друг от друга, что делает их более 

уязвимыми к внешним шокам. Однако именно участие в ГПС 

было и одним из ключевых факторов, способствующих восста-

новлению экспорта в этих странах.  

Важно отметить, что развитие ГПС и их определяющее 

влияние на международную торговлю ставит ряд методологи-

ческих проблем в исследовании мировых потоков товаров и услуг. 

Во-первых, появляется проблема двойного счета. Статисти-

ка международной торговли на основе валовых показателей дает, 

как правило, искаженную картину, т.к. в ней используются пока-

затели, которые многократно включают в себя стоимость проме-

жуточных продуктов. В результате создается повторный счет в 

международной торговле, и на страну последнего производителя 

приходится наибольшая величина созданной добавленной стои-

мости, в то время как роль стран, поставляющих промежуточные 

товары, оказывается недооцененной [30–A].  

Во-вторых, торговое сальдо перестает отражать реально су-

ществующие дисбалансы в двусторонней торговле. Двусторонние 

торговые балансы, пересчитанные на основе добавленной стои-

мости, могут заметно отличаться от стандартных. Так, дефицит 



 

152 

 

торговли США с Китаем по добавленной стоимости на 25 % 

меньше, чем по валовому объему внешней торговли [124, с. 49]. 

Примером может послужить торговый баланс США по торговле 

iPhones (таблица 2.4). 

 
Таблица 2.4. – Торговый баланс США по торговле iPhones в 2009 году,  

млн. долл. США 
 Китай Япония Республика 

Корея 

Германия Другие 

страны 

Все 

страны 

В валовых  

показателях 

-1901,2 0 0 0 0 -1901,2 

В показателях 

добавленной  

стоимости 

-73,5 -684,8 -259,4 -340,7 -542,8 -1901,2 

Источник: составлено автором на основе [211] 

 

В-третьих, возникает проблема определения реального об-

менного курса, поскольку его расчѐт основан на стоимости вало-

вого товарооборота страны. Так, наблюдаются большие расхож-

дения между реальными обменными курсами, рассчитанным по 

стандартной формуле и основанным на показателях добавленной 

стоимости (как для развивающихся стран, так и для развитых).  

В-четвѐртых, к неверным результатам приводят показатели оцен-

ки торговли, основанные на валовых величинах (индекс Баласса, 

PRODY, EXPY). В-пятых, валовой экспорт больше не отражает 

наделѐнность страны факторами производства. Как отмечает 

Р. Болдуин, характеристики страны больше не совпадают с ха-

рактеристиками экспортируемого ею товара [26, с. 25].  

В связи с этим анализ международной торговли на основе 

валовых показателей в итоге может привести к искажению в 

оценках ее показателей и тенденций развития, а также в оценках 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

отраслей, стран и регионов. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд искаже-

ний в оценке потоков международной торговли, к которым при-

водит исследование международной торговли на основе валовых 

показателей в условиях определяющего влияния ГПС МНК на ее 

развитие [30–A]. Среди них следующие. 

1) Искажение динамики международной торговли товара-

ми и услугами.  



 

153 

 

Статистика международной торговли на основе валовых по-

казателей дает искаженную картину рассматриваемых процессов 

в силу того, что современное производство и торговля все больше 

выстраиваются вокруг ГПС (рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4. – Динамика международной торговли в валовых показателях и 

показателях добавленной стоимости, трлн. долл. США 

Источник: собственная разработка автора на основе  

данных ЮНКТАД [176; 177; 247] 

 

Так, в 2017 году валовый объем международной торговли 

товарами и услугами составил 23,08 трлн. долл. США, а без учета 

промежуточной добавленной стоимости – только 16,16 трлн. 

долл. США
36

. Данную тенденцию подтверждает также сравнение 

объемов экспорта товаров и услуг, рассчитанных на основе вало-

вых показателей и показателей добавленной стоимости, в страно-

вом разрезе (таблица 2.5).  

Анализ мирового экспорта также показал, что в период 

1995–2011 годов для Китая, Гонконга, Саудовской Аравии, Ко-

лумбии, Канады было характерно превышение среднегодового 

прироста экспорта добавленной стоимости над среднегодовым 

приростом валового экспорта [53, с. 53].  

 

 
                                                 

36
 Рассчитано автором на основе данных ЮНКТАД. 
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Таблица 2.5. – Объем экспорта крупнейших стран в валовых показателях и  

показателях добавленной стоимости, 2014 год 

Страна На валовой основе На основе добавленной 

стоимости 

млрд. долл. 

США 

место млрд. долл. 

США 

место 

Китай 2462,9 1 1771,6 2 

США 2375,9 2 2034,6 1 

Германия 1777,6 3 1387,9 3 

Япония 863,6 4 715,8 4 

Великобритания 854,0 5 677,7 5 

Франция 852,9 6 650,9 7 

Италия 782,8 7 655,2 6 

Южная Корея 725,1 8 473,2 11 

Российская Федерация 630,7 9 467,8 12 

Канада 622,7 10 593,5 8 

Индия 595,9 11 480,2 10 

Испания 568,0 12 441,3 13 

Нидерланды 562,6 13 486,5 9 

Саудовская Аравия 485,6 14 386,2 14 

Мексика 450,7 15 324,4 15 

Источник: авторская разработка на основе статистических данных ОЭСР 

[221] и ЮНКТАД [236] 

 

Как результат торговое сальдо перестает отражать реально 

существующие дисбалансы в двусторонней торговле. 

2) Искажение географической структуры международной 

торговли товарами и услугами.  

Оценка международной торговли по валовым показателям 

приводит к занижению доли развивающихся стран и стран с пере-

ходной экономикой в международных потоках товаров и услуг.  

Проведенные расчеты объемов международной торговли до-

бавленной стоимостью в разрезе групп стран, результаты которых 

приведены в таблице 2.6, и последующее определение и сравнение 

структуры международной торговли в валовых показателях и по-

казателях добавленной стоимости показали, что в 2010 году доля 

развитых стран в мировом валовом экспорте составила 57,2 %, а 

при учете только добавленной стоимости – 54,8 %, в 2017 году эти 

показатели составили 56,1 и 54,4 % соответственно. 

Полученные результаты позволили обосновать вывод о том, 

что инвестиционная деятельность МНК, связанная с междуна-

родной фрагментацией производственных процессов, завышает 
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долю развитых стран в структуре международной торговли това-

рами и услугами за счет занижения доли развивающихся и пере-

ходных экономик. Это представляется возможным объяснить со-

храняющейся тенденцией превышения степени импортоемкости 

экспорта в группе развитых стран (32 % по итогам 2017 года) 

уровня данного показателя в двух других группах стран (28 % в 

развивающихся и 13 % переходных экономиках) [30–A]. 

 
Таблица 2.6. – Международная торговля товарами и услугами в валовых показа-

телях и показателях добавленной стоимости, трлн. долл. США 
 На основе  

валовых показателей 

На основе показателей  

добавленной стоимости 

2010 2017 2010 2017 

трлн. 

долл. 

 % трлн. 

долл. 

 % трлн. 

долл.  

 % трлн. 

долл.  

 % 

Развитые страны 10,969 57,2 12,958 56,1 7,569 54,8 8,811 54,4 

Развивающиеся  

страны 

7,504 39,1 9,453 41,0 5,628 40,8 6,806 42,0 

Страны  

с переходной  

экономикой 

0,701 3,7 0,672 2,9 0,610 4,4 0,584 3,6 

Все страны мира 19,168 100 23,082 100 13,807 100 16,157 100 

Источник: собственная разработка автора на основе данных ЮНКТАД  

 

3) Искажение отраслевой структуры международной  

торговли товарами и услугами.  

Оценка международной торговли по валовым показателям 

приводит к занижению доли услуг в международной торговле, 

т.к. в данных о трансграничной торговле не отражена добавлен-

ная стоимость услуг, оказываемых при производстве товаров и 

включенных в их стоимость, в то же время многие услуги участ-

вуют в торговле косвенно, создавая часть добавленной стоимости 

товаров, особенно в таких секторах, как энергетика, химическая 

промышленность, производство техники и транспортного обору-

дования. Этому способствует процесс сервисизации производ-

ства, в результате которого сельское хозяйство, обрабатывающая 

промышленность все сильнее зависят от услуг как в ходе произ-

водства, так и в ходе торговли. Например, при производстве 

одежды (пиджак), его физические компоненты, включая труд и 

ткань, составляют лишь 9 % от цены, оставшийся 91 % сформи-

рован широким диапазоном услуг, таких как розничная торговля, 

логистика, банковские услуги и маркетинг [88].  
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В результате доля услуг в экспорте добавленной стоимости 

значительно выше, чем в валовом экспорте. Так, в то время как 

доля услуг в совокупном мировом экспорте составляет порядка 

20 %, почти половина (46 %) добавленной стоимости в экспорте 

создается благодаря сектору услуг [244].  

Проведенные расчеты, результаты которых представлены в 

таблице 2.7, показывают, что в 2011 году доля услуг составила 

59 % от общего объема экспортированной добавленной стоимо-

сти в развитых странах и 43 % – в развивающихся и переходных 

экономиках, что гораздо выше их доли экспорта услуг в объеме 

экспорта на валовой основе [30–A].  

 
Таблица 2.7. – Доля услуг в экспорте стран в валовых показателях и показателях 

добавленной стоимости, % 

Страны В валовых  

показателях 

В показателях  

добавленной 

стоимости 

Мир 19,5 46 

Развитые страны 24,1 59 

Развивающиеся и переходные экономики 13,7 43 

Источник: собственная разработка автора на основе данных  

ЮНКТАД и ВТО 

 

В России, например, доля услуг в валовом экспорте состав-

ляет менее 25 %, в то же время по показателям добавленной сто-

имости сектор услуг составляет 40 % экспорта [53, с. 52].  

Следует отметить, что услуги обеспечивают значительную 

долю национальной добавленной стоимости в рамках ГПС. Сам 

по себе факт увеличения доли услуг в экспорте приводит к уве-

личению доли национальной компоненты в нем, т.к. их произ-

водство не требует значительных объемов промежуточных това-

ров. Примером могут послужить высокоразвитые страны, специ-

ализирующиеся на поставках услуг в мировом масштабе 

(например, США, где национальная добавленная стоимость в 

экспорте товаров и услуг составляет 88,7 %, Великобритания 

(82,7 %), Италия (79,9 %), Франция (75,3 %)); некоторые офф-

шорные центры (Гонконг (71,5 %), Кипр); государства, лидиру-

ющие в отдельных секторах сферы услуг (Индия (78,1 %), став-

шая крупным поставщиком программного обеспечения) 

[147, с. 51–58]. В результате для стран, специализирующихся на 
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экспорте услуг, характерно высокое содержание национальной 

добавленной стоимости в совокупном экспорте товаров и услуг. 

Таким образом, анализ международной торговли на основе 

валовых показателей приводит к искажению в оценках показате-

лей ее динамики, географической и товарной структуры, а соот-

ветственно и тенденций ее развития, и как результат в оценках 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

отраслей, стран и регионов [30–A].  

В связи с вышесказанным в целях уточнения масштабов  

вовлеченности стран в глобальную экономику исследование  

тенденций развития не только ГПС, но и международной  

торговли (в том числе внешней торговли отдельных стран,  

в частности Республики Беларусь) представляется целесообраз-

ным осуществлять на основе показателей торговли добавленной 

стоимостью.  

В заключение следует отметить, что развитие ГПС ока-

зывает существенное влияние не только на тенденции развития 

международной торговли, но и требует пересмотра позиций по 

ряду вопросов национальной, региональной и международной 

торговой политики. 

1) На национальном уровне: 

а) ГПС МНК формируют новую систему МЭО, где торговые 

барьеры становятся не выгодными для всех участников междуна-

родной сети. Протекционизм противоречит интересам как нацио-

нальных экономик, так и МНК, т.к. в условиях высокого уровня 

таможенно-тарифной защиты и наличия нетарифных торговых 

барьеров первым невыгодно торговать с партнерами по ГПС, а 

вторым – между своими структурными подразделениями. Осо-

знавая это, все участники ГПС стремятся к снижению таможен-

ных тарифов, упрощению процедур торговли и развитию инве-

стиционного сотрудничества посредством двусторонних или ре-

гиональных торговых и инвестиционных соглашений. 

б) В современных условиях доминирования ГПС МНК клас-

сическое понимание протекционистской политики государства 

теряет свой смысл. Для оптимальной защиты национальных ин-

тересов протекционизм в национальных границах становится не-

эффективным, необходим протекционизм существующих или 

формируемых международных производственных цепочек, что 
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означает корректировку модели протекционизма, стимулирова-

ние импорта материалов и компонентов в тех случаях, если это 

необходимо для производства конкурентоспособной готовой 

продукции, поставляемой на экспорт [59, с. 11]. 

в) Доминирующее влияние ГПС на развитие современной 

мировой экономики, в том числе международной торговли,  

обусловливает необходимость комплексного подхода к реализа-

ции внешнеторговой и инвестиционной политик, которые в кон-

тексте ГПС могут оказывать друг на друга контрпродуктивное 

воздействие. Во избежание этого важно взаимоувязать те  

инструменты политики, которые одновременно воздействуют  

на инвестиции и торговлю, т.е. торговые меры, влияющие на  

инвестиции, и инвестиционные меры, влияющие на торговлю.  

На институциональном уровне необходимо более тесное сотруд-

ничество и взаимодействие между учреждениями по поощрению 

торговли и инвестиций.  

г) В условиях, когда импортные компоненты являются важ-

ным источником повышения конкурентоспособности для экспор-

та, необходимо изменение подходов и критериев оптимальности 

таможенно-тарифной политики, возрастает важность оценки сте-

пени защиты на основе эффективной ставки импортного тарифа, 

в частности, исключать ситуации, когда импортируемые компо-

ненты защищены более высокой ставкой, чем готовые изделия. 

Представляется правомерным согласиться с российскими учены-

ми [59, с. 13] в том, что в целях развития экспорта важно сокра-

щать и антиэкспортное смещение перспективных секторов эко-

номики, производящих продукцию с высокой добавленной стои-

мостью, которое возникает в случае их длительной высокой 

тарифной защиты. 

2) На региональном уровне: 

а) Развитие ГПС меняет повестку двусторонних и регио-

нальных торговых переговоров, на которых необходимо учиты-

вать, идет ли речь о производственно-торговой цепочке, распола-

гающейся преимущественно на территории объединяющихся 

стран, или за ее пределами. Так, в первом случае, подписание со-

глашения может стать инструментом защиты цепочки, стимулом 

и условием развития на территориях стран-партнеров звеньев 

производственного процесса [53, с. 51]. Однако возможна и об-
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ратная ситуация, когда РТС создает препятствия для функциони-

рования сложившихся или создания новых ГПС, если значитель-

ная часть их звеньев находится в стране, не входящей в интегра-

ционное объединение. В настоящее время интеграционная по-

вестка ключевых стран и блоков мира (ЕС, США, Китай, Япония, 

Южная Корея, АСЕАН и др.) в качестве одного из критериев ис-

пользует получение преференций для существующих ЦДС. При 

этом помимо тарифных вопросов в РТС часто затрагиваются и 

вопросы, направленные на снижение других издержек в ГПС 

(упрощение регулирования, ограничения требований использова-

ния местных компонентов), а также меры, направленные на за-

щиту сложившихся цепочек (правила происхождения товаров, 

правила конкуренции и др.) [60]. 

б) Развитие РПС делает проведение торговых переговоров 

между странами в рамках РТС более эффективными. Переговоры 

по развитию ГПС за счет выработки гармонизированных правил 

и норм в торговле уже имеет тенденцию вестись в основном не в 

рамках многосторонних переговоров ВТО, а на переговорах по 

РТС [79, с. 115]. Так, в рамках Дохинского раунда основное вни-

мание многих участников переключилось на переговоры с огра-

ниченным кругом участников и региональные переговоры, в ходе 

которых уже решаются на практике вопросы, которые только 

планируется вынести на обозрение ВТО (например, вопросы ин-

вестиций, конкуренции и государственных предприятий) [88].  

Как результат, развитие международной торговой системы в 

последний период характеризуется ростом количества РТС. В 

2016 году количество таких соглашений достигло 625, 419 из ко-

торых уже действовали на начало года [88]. Появление (обсужде-

ние) мегарегиональных торговых соглашений (Транстихоокеан-

ское партнерство, Трансатлантическое партнерство, Всеобъем-

лющее региональное экономическое партнерство) также стало 

ответной мерой на экспансию торговли в рамках ГПС. В ситуа-

ции, когда целый ряд стран оказывается за пределами формируе-

мых мегарегиональных соглашений, их заключение может стать 

фактором консервации существующих ГПС, а также может при-

вести к снижению мотивации для проведения многосторонних 

торговых переговоров и созданию «двухъярусной», фрагменти-

рованной торговой системы [88], что, в свою очередь, требует 



 

160 

 

оценки рисков странами их присоединения либо неприсоедине-

ния к переговорам по указанным соглашениям [59, с. 12]. 

в) Актуальность РПС заставляет обратить внимание на зна-

чимость регионального промышленного сотрудничества. Регио-

нальные договоренности о промышленном развитии должны 

включать объединенные в одно целое региональные соглашения 

о торговле товарами и услугами, соглашения об инвестициях, со-

глашения о защите прав интеллектуальной собственности, а так-

же предусматривать создание совместных механизмов и учре-

ждений по поощрению торговли и инвестиций. Согласованная 

промышленная политика будет способствовать более глубокой 

интеграции и сближению экономических механизмов стран-

участниц, формированию и развитию региональных производ-

ственно-сбытовых сетей в них.  

3) На международном уровне: 

а) Международное сотрудничество по вопросам торговой 

политики также требует переосмысления в свете ГПС. Действу-

ющие торговые правила были созданы для мировой экономиче-

ской системы, когда товары производились полностью или глав-

ным образом в одной стране, в результате чего развитие ГПС 

привело к появлению дихотомии между реалиями торговли и ее 

нормативным регулированием на уровне ВТО, что подразумевает 

пересмотр в долгосрочной перспективе институциональной и 

правовой структуры ВТО, так как она в настоящее время рас-

сматривает многосторонние проблемы разрозненно (торговля то-

варами, торговля услугами, торговые аспекты прав интеллекту-

альной собственности) и практически игнорирует регулирование 

иностранных инвестиций. Более того, развитие ГПС МНК затра-

гивает и Генеральное соглашение по торговле услугами [172], так 

как основным способом предоставления услуг в мировой эконо-

мике является торговля услугами через коммерческие представи-

тельства, что напрямую связано с ПИИ в сферу услуг. Между тем 

многие сектора сферы услуг остаются частично закрытыми для 

ПИИ, что препятствует развитию международной торговли услу-

гами в этих секторах, в том числе в рамках ГПС. 

б) ГПС рассматриваются одновременно и как                        

результат эволюции глобальной торговой системы, и как фунда-

мент для дальнейшей либерализации торговли и инвестиций 
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[40; 126; 200; 207; 222]. На многостороннем уровне именно инте-

ресами защиты существующих ГПС, снижения издержек произ-

водства и торговли в них вызвано продвижение Соглашения об 

упрощении торговых процедур, TFA (снижение издержек при пе-

ресечении границ и издержек внутри стран-партнеров), Соглаше-

ние по услугам, TISA (снижение барьеров доступа на рынки 

услуг), Соглашение по борьбе с контрафактной продукцией, 

ACTA (обеспечение защиты прав интеллектуальной собственно-

сти) [88], Соглашение по информационным технологиям и др. 

Проведенное исследование позволило обосновать следующие 

выводы: 

1) Проведенное исследование показало, что ПИИ МНК ока-

зывают влияние на тенденции развития международной торгов-

ли по следующим основным направлениям:  

а) развитие ГПС, архитектура которых выстраивается на ос-

нове выбора МНК места осуществления ПИИ, существенно ин-

тенсифицирует потоки международной торговли товарами и 

услугами за счет международной фрагментации производства в 

рамках сети;  

б) ГПС МНК меняют географическую и отраслевую струк-

туру международной торговли, стимулируя рост доли внутри-

фирменной торговли промежуточными и инвестиционными то-

варами, рост доли услуг в международных торговых потоках, 

определяя развитие международной торговли объектами интел-

лектуальной собственности, а также способствуя увеличению ро-

ли развивающихся стран в международной торговле;  

в) МРПП, осуществляемое МНК посредством ПИИ, способ-

ствует развитию единичного МРТ за счет международной фраг-

ментации производства в рамках ГПС, в результате чего в совре-

менной мировой экономике классическая схема международной 

торговли готовыми товарами в значительной степени заменена 

межфирменной и внутрифирменной торговлей МНК промежу-

точными товарами;  

г) МНК посредством распределения ПИИ и производствен-

но-сбытовых функций между звеньями ГПС определяют произ-

водственную специализацию стран мира;  

д) инвестиционная деятельность МНК влияет на усиление 

регионализации международной торговли, что наиболее ярко 
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проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во многом 

представляется правомерным объяснить происходящей в настоя-

щее время трансформацией производственно-сбытовых сетей 

МНК, которые во многом приобретают региональный характер;  

е) развитие ГПС способствует перераспределению выгод от 

международной торговли в пользу развивающихся стран за счет 

их более активного вовлечения в систему мирохозяйственных 

связей, более эффективного включения в процессы МРТ и 

МРПП, изменения их специализации. 

ж) ГПС оказывают существенное влияние не только на тен-

денции развития международной торговли, но и требуют пере-

смотра позиций по ряду вопросов национальной, региональной и 

международной торговой политики. 

2) Обосновано на основе эмпирического анализа, что на гло-

бальном и региональном уровнях мировой экономики преоблада-

ет комплементарный характер взаимосвязи ПИИ и международ-

ной торговли. На основе результатов эконометрических оценок 

подтверждена гипотеза о наличии положительной связи между 

объемами ПИИ и международной торговли. Показано, что наибо-

лее тесная связь наблюдается в группе развивающихся стран. 

Обосновано, что в развивающихся и переходных экономиках по 

сравнению с развитыми накопление ПИИ в существенно большей 

степени определяет изменения экспортных товарных потоков (на 

44,7 и 43,5 % соответственно). Доказано, что наибольшие коли-

чественные экспортные эффекты привлеченных ПИИ наблюда-

ются в группе развивающихся стран (0,965 долларов США на 1 

доллар ПИИ), что существенно выше среднемирового уровня 

(0,750 долларов США), наименьшие – в группе развитых стран 

(0,606 долларов США). 

3) Обосновано, что развитие ГПС МНК становится основ-

ным фактором, способствующим усилению взаимосвязи и взаи-

мовлияния ПИИ и международной торговли, и одновременно ос-

новным инструментом влияния МНК на международную тор-

говлю. МНК, распределяя ПИИ между странами в рамках ГПС, 

формируют модели торговли промежуточными и конечными то-

варами в рамках ГПС, что приводит к переплетению междуна-

родной торговли с международным производством и к фунда-

ментальным изменениям в развитии МРТ. 
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4) Доказано на основе проведенных расчетов, что учет 

международной торговли на валовой основе в условиях опреде-

ляющего влияния ГПС на ее развитие приводит к искажению по-

казателей ее оценки и соответственно тенденций ее развития,  

а именно: искажает динамику, географическую и товарную 

структуру потоков товаров и услуг между странами, завышая 

объемы международной торговли и роль развитых стран в ней и 

занижая долю услуг в международных торговых потоках, что 

подтверждается проведенными расчетами. В связи с этим в целях 

уточнения масштабов вовлеченности стран в глобальную эконо-

мику исследование развития не только ГПС, но и международной 

торговли, внешней торговли отдельных стран, в частности Рес-

публики Беларусь, представляется целесообразным осуществлять 

на основе показателей торговли добавленной стоимостью. 

5) Обосновано, что наряду с типами интеграции в ГПС, 

правомерно выделить три формы интеграции в ГПС: а) интегра-

ция через внешнеторговые отношения с независимыми фирмами; 

б) интеграция через неакционерные формы организации между-

народного производства; в) интеграция через ПИИ. 

6) Показано, что перемещение ПИИ, обусловленное фраг-

ментацией производства в рамках ГПС, расширяет возможно-

сти для включения стран, в особенности стран с формирующим-

ся рынком, в международные торговые отношения и определяет 

распределение выгод от международной торговли между ними. 

Фрагментация производства в рамках ГПС позволяет специали-

зироваться на определенных технологических процессах, задачах 

и бизнес функциях, в результате чего даже у стран с ограничен-

ным объѐмом производственных мощностей и финансовых ре-

сурсов появляется возможность эффективно участвовать в меж-

дународной торговле. 

7) Показано на основе исследования опыта зарубежных 

стран, что участие в ГПС МНК может стать важным факто-

ром трансформации международной специализации и повышения 

конкурентоспособности национальной экономики развивающихся 

и переходных экономик. Опыт стран Азии показывает, что инте-

грация в ГПС значительно облегчает, а иногда является и един-

ственной возможностью для многих стран добиться устойчивого 

экономического роста. В то же время, мировой опыт интегра-
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ции в ГПС свидетельствует о том, что позитивное влияние, ко-

торое ГПС оказывают на структурные изменения в Азии, не все-

гда проявляется в других регионах, о чем свидетельствует от-

рицательный опыт других развивающихся стран (Мексика, Ко-

лумбия, Бразилия, Аргентина, Чили, Южная Африка, Турция и 

др.), в которых интеграция в ГПС происходит за счет сокращения 

отечественной промежуточной продукции в производственной 

цепочке в условиях низких темпов роста экспорта.  

8) Обосновано, что при реализации стратегии интеграции в 

ГПС, а также стратегии ориентации на экспорт за счет при-

влечения ПИИ, первостепенное значение приобретают: во-

первых, политика импортодополнения в отношении приоритет-

ных для интеграции в ГПС отраслей; во-вторых, политика уста-

новления экономических связей национальных предприятий с 

филиалами МНК; в-третьих, промышленная политика принима-

ющей страны, ориентированная на рост конкурентоспособности 

национальных поставщиков как участников ГПС, на мотивирова-

ние последних развивать производства, ориентированные на по-

требности МНК и определение роли ПИИ в этих процессах. В 

противном случае позитивные внешнеторговые эффекты экс-

портоориентированных ПИИ значительно снижаются, в резуль-

тате чего приток ПИИ и интеграция национальной экономики в 

ГПС могут привести к формированию анклавной экономики 

МНК в стране-реципиенте ПИИ, узкой и низкотехнологичной 

специализации и идти вразрез с целями индустриализации и 

структурной трансформации страны. 
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ГЛАВА 3 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ЭФФЕКТЫ  

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ЭКОНОМИКАХ СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ 

 
3.1. Особенности моделей накопления и использования  

прямых иностранных инвестиций для развития  

внешней торговли стран региона 

 

В настоящее время ПИИ во многих странах являются важ-

ным фактором развития национальной экономики, в частности ее 

внешнеторговой сферы. Однако теоретические и эмпирические 

исследования не приводят к однозначному выводу о положитель-

ном влиянии ПИИ на экономику принимающих государств, в том 

числе и на их внешнюю торговлю. В этой связи представляется 

целесообразным исследовать практические аспекты влияния 

ПИИ на динамику и структуру внешней торговли, развитие экс-

портного потенциала стран, а также выявить ключевые направле-

ния усиления позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ с це-

лью их адаптации к условиям экономики Республики Беларусь. 

В монографии для анализа влияния ПИИ на внешнюю тор-

говлю выбраны страны Вышеградской группы, в которую входят 

Республика Польша, Венгерская Республика, Чешская Республи-

ка и Словацкая Республика.  

Данный выбор предопределен рядом факторов. 

Во-первых, возможностью адаптации опыта стран Выше-

градской четверки в использовании ПИИ для развития внешней 

торговли к условиям экономики Республики Беларусь, что опре-

деляется общностью исторического, экономического, культурно-

го и политического развития стран, а также схожими социальной 

структурой, политическим устройством, уровнем развития про-

изводительных сил и производственных отношений, характером 

и масштабами международных экономических отношений на 

начальном этапе трансформации экономической системы, а так-

же общностью задач переходного периода. 

Во-вторых, страны Вышеградской группы являются ярким 

примером решающей роли предприятий с иностранным капита-

лом, прежде всего филиалов МНК, в расширении и изменении 
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структуры внешней торговли принимающей страны. Так, иссле-

дования ЮНКТАД показывают, что по индексу вклада ПИИ сре-

ди всех стран мира самый большой вклад ПИИ в развитие эконо-

мики страны-реципиента был зарегистрирован в Венгрии, за ко-

торой следовали Бельгия и Чехия. При этом все представленные в 

рейтинге страны региона (Венгрия, Чехия, Польша) по показате-

лю вклада ПИИ в развитие экспорта являются лидерами среди 

стран мира [243], а также находятся в группе лидеров по сово-

купному объему привлеченных ПИИ, соотнесенному с ВВП.  

В исследовании анализ влияния ПИИ на внешнюю торговлю 

стран Вышеградской четверки осуществлен на основе авторской 

методики комплексной оценки влияния ПИИ на развитие внеш-

ней торговли страны-реципиента. Анализ проведен в два этапа, 

на каждом из которых выделены общие черты и различия нацио-

нальных моделей накопления и использования ПИИ для развития 

внешней торговли в странах региона по следующим критериям: 

особенности накопления ПИИ; специфика интеграции экономики 

в ГПС; привлекательность экономики страны для экспортоориен-

тированных ПИИ; особенности взаимосвязи привлекаемых ПИИ 

и внешней торговли страны; система внешнеторговых эффектов 

ПИИ в экономике; факторы, обусловившие формирование внеш-

неторговых эффектов ПИИ в стране. 

1 этап. Оценка потенциала страны в привлечении ПИИ 

для развития внешней торговли. 

1.1 Анализ динамики и структуры привлеченных ПИИ,  

показателей деятельности предприятий с иностранными  

инвестициями. 

Первоочередной задачей, которая стояла перед государ-

ствами Вышеградской группы в переходный период, являлось 

обеспечение ускоренного роста экономики и исправление струк-

турных диспропорций бывших плановых хозяйств. ПИИ рас-

сматривались в качестве важного катализатора экономической 

трансформации, экономического роста и развития экспортного 

потенциала. В итоге привлечение ПИИ стало ключевым элемен-

том экономической и индустриальной стратегии всех стран Вы-

шеградской группы, хотя в Словакии это произошло значительно 

позже, чем в других странах региона.  
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С начала 90-х годов приток ПИИ в страны объединения ха-

рактеризовался высокими показателями. Наибольшие объемы 

ПИИ пришлись на Польшу, Чехию и Венгрию (рисунок 3.1).  

 

 
 

Рисунок 3.1. – Приток ПИИ в страны Вышеградской группы,  

млрд. долл. США 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236]. 

 

Страны Вышеградской группы являются лидерами среди 

стран ЦВЕ в привлечении ПИИ: на них приходится более 70 % 

всех накопленных ПИИ в регионе
37

. Венгрия, Чехия и Словакия 

превзошли большинство стран ЕС по объему накопленных ПИИ 

относительно ВВП (средний уровень в ЕС – 46,7 %, в мире – 

35 %) [246] (таблица 3.1).   

 
Таблица 3.1. – Накопленные ПИИ в странах Вышеградской группы  

(на конец года) 
Страна Накопленные ПИИ, 

млрд. долл. США 

Накопленные ПИИ к ВВП, % 

1995 2000 2011 2016 2017 1995 2000 2011 2016 2017 

Венгрия 11,3 23 84 77,7 93,3 24,5 48 60 64,0 66,9 

Чехия 7,4 22 125 115,2 153,5 12,3 38 58 62,4 70,9 

Польша 7,8 34 198 185,9 234,4 5,6 20 38 39,5 44,7 

Словакия 1,3 5 51 41,6 52,0 6,5 23 53 48,7 54,3 

Источник: составлено автором на основе данных ЮНКТАД [236]. 

 

Польша является лидером в привлечении ПИИ в регионе. На 

начало 2018 года ее удельный вес составил 42,4 % всех накоп-

ленных ПИИ стран региона (рисунок 3.2). Традиционно инвесто-

                                                 
37

 Рассчитано автором на основе данных [236]. 
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ров привлекал большой польский рынок сбыта, на котором в 

начале 90-х годов спрос превышал предложение [28, с. 28]. Вме-

сте с тем, несмотря на то, что Польша лидирует по притоку ПИИ 

в абсолютном выражении среди стран Вышеградской группы, ес-

ли соотнести ПИИ к ВВП, то страна по данному показателю 

находится на последнем месте среди стран региона. Главные ин-

весторы во многом определяют отраслевую структуру накоплен-

ных ПИИ, в которой лидирует автомобилестроение (включая 

производство деталей и узлов). Крупнейшими инвесторами вы-

ступили Fiat, General Motors, а также Isuzu, Volkswagen, Toyota, 

Volvo. В пищевой промышленности столь крупных инвесторов 

нет, но за счет их многочисленности эта отрасль также выделяет-

ся большим объемом ПИИ. Здесь лидируют американские Coca-

Cola и Philip Morris [56]. ПИИ сыграли важную роль и в создании 

в Польше современной инфраструктуры рынка (телекоммуника-

ции, банковские и страховые услуги, торговля), развитие которой 

имеет важное значение для расширения экспортных возможно-

стей польской экономики [6, с. 78]. 

 

 
Рисунок 3.2. – Объемы накопленных ПИИ в странах Вышеградской  

группы, млн. долл. США 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236]. 

 

Чехия находится на втором месте в регионе по накопленным 

ПИИ (по данным ЮНКТАД 153,5 млрд. долл. США на начало 

2018 года) и на первом по доле накопленных ПИИ в ВВП (по 

данным ЮНКТАД 70,9 % на начало 2018 года). Массовый приток 

ПИИ в результате внедрения в 1998 году широкого перечня сти-

мулов для инвестиций в новые и существующие проекты стал 
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одним из главных факторов экономического роста в стране. Курс 

на активное привлечение иностранных инвесторов привел к тому, 

что в Чехии в иностранной собственности находится до 80 % ак-

тивов промышленности [44, с. 18]. Однако иностранные инвесто-

ры в Чехии гораздо меньше осуществляли ПИИ в строительство 

новых предприятий, ограничиваясь приобретением контроля над 

действующими и их модернизацией [1–A].  

Венгрия также выделяется большой ролью ПИИ в экономике. 

Так, показатель отношения накопленных ПИИ к ВВП страны со-

ставил на начало 2018 года 66,9 % по сравнению с 44,7 %  

в Польше. Венгрия стала первой страной, создавшей благоприят-

ные условия для производственной кооперации с иностранными 

инвесторами (1992–1993 годы) [44, c.15]. Однако в                           

2002–2003 годах рост совокупной стоимости привлеченных ПИИ в 

венгерскую экономику резко замедлился, хотя репатриация прибы-

ли сохранялась в этот период на постоянном уровне и объемы ре-

инвестирования выросли [84, с. 25]. Агентство по инвестициям и 

развитию торговли Венгрии связывает такую отрицательную ди-

намику с отсутствием в эти годы приватизационных проектов. 

Кроме того, все ярче проявлялись признаки насыщения рынка, ко-

торому сопутствовал рост затрат на оплату труда. Наиболее нега-

тивно это повлияло на инвестиционную привлекательность Вен-

грии в трудоемких отраслях и туризме, а также па приток капита-

лоемких инвестиций, для реализации которых важно 

использование дешевой низкоквалифицированной рабочей силы. 

Однако эти тенденции стали первым шагом на пути обновления 

инвестиционной привлекательности Венгрии в направлении актив-

ного привлечения высокотехнологичного капитала [6, с. 77]. 

Активизация роли Словакии как импортера ПИИ пришлась 

только на 2000 год [44, c.16]. На начало 2018 года ее доля в об-

щем объеме накопленных ПИИ в регионе составила всего 9,4 %
38

. 

Страна, которая получила только 20 % чехословацкой промыш-

ленности, была крайне заинтересована в гринфилд инвестициях, 

в строительстве промышленных объектов с «нуля». В результате 

притока ПИИ в Словакии появилось собственное автомобиле-

строение (Volkswagen, Kia Motors, Peugeot), значительно разви-

лись другие отрасли машиностроения (Whirlpool, Samsung              

                                                 
38

 Рассчитано автором на основе данных [236]. 
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Electronics, Sony, Mondi Business Paper), химическая промышлен-

ность и фармацевтика [44, с. 18]. 

Исследование динамики ПИИ в страны Вышеградской груп-

пы позволяет выделить ряд общих черт.  

Так, на первых этапах большой объем годовых поступлений 

в страны региона напрямую связан с продажей крупных объектов 

государственной собственности, с чем связаны и существенные 

колебания ежегодных объемов привлекаемых ПИИ. Например, 

приток ПИИ за счет приватизации уже в 1995 году составил 66 % 

иностранных вложений в Венгрии, 33 % – в Польше и 41 % – в 

Болгарии в 1999 году [164, c. 12]. Особенно успешной оказалась 

стратегия крупнопроектной приватизации с выбором наиболее 

перспективного стратегического партнера. Основной характери-

стикой следующего этапа привлечения ПИИ в регион, характери-

зующегося завершением приватизации большей части государ-

ственных предприятий, является рост доли ПИИ, направленных 

на создание новых предприятий в странах региона. Индивиду-

альный подход к инвесторам и развитие динамических конку-

рентных преимуществ (высококвалифицированной рабочей силы, 

современной производственной базы, научно-исследовательской, 

транспортной и финансовой инфраструктур) обеспечили высокие 

ежегодные объемы привлекаемых ПИИ и в постприватизацион-

ный период, а также оптимизацию процесса включения стран ре-

гиона в систему международного производства [1–A].  

Исследование также показало, что несмотря на большое ко-

личество зарегистрированных предприятий с участием иностран-

ного капитала в странах Вышеградской группы основная доля 

вложенных средств приходится на МНК, региональная стратегия 

которых часто связана с планами рационализации производства в 

европейском масштабе. Например, в Венгрии уже в начале 2000-х 

годов в сфере автомобилестроения, электроники и вычислитель-

ной техники работали 76 из 100 крупнейших МНК мира  

[66, с. 11]. Широко представлены мировые гиганты автоинду-

стрии: концерны Volkswagen (Венгрия, Польша, Словакия, Че-

хия), Fiat (Польша), General motors (Венгрия, Польша), Renault 

SA (Польша), Kia, Toyota, Citroen и др. Деятельность МНК в ре-

гионе способствует образованию промышленных кластеров, 

прежде всего, автомобилестроительного кластера [11–A].  
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Компании стран ЕС вложили около 80 % всех накопленных 

ПИИ в регионе. Доминирование западноевропейского капитала 

объясняется реализацией проектов создания общеевропейских 

систем в области транспортной и коммуникационной инфра-

структуры, а также рекомендациями ЕС обеспечить приоритет 

европейских фирм для проникновения на рынки стран ЦВЕ  

[19, с. 31]. В результате, например, в Польше по итогам 2016 года 

на страны ЕС приходится 92,02 % всего иностранного капитала, 

вложенного в экономику страны. Инвесторы из Германии вложи-

ли капитал в наибольшее количество предприятий (5 401 пред-

приятий, или 17,5 % всего вложенного капитала), на втором ме-

сте – инвесторы из Нидерландов (2 289 предприятий, что состав-

ляет 21,9 % всего вложенного капитала) [187].  

Наиболее привлекательными отраслями промышленного 

инвестирования явились автомобилестроение, производство 

электрооборудования, химическая и пищевая промышленности. 

Крупнейшим получателем ПИИ стало автомобилестроение, свои 

производства в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии разместили 

многие мировые автогиганты [133, с. 37].  

В настоящее время среди основных причин для инвестиро-

вания в страны Вышеградской группы выделяют: расположение в 

центре Европы; динамичный рост экономики; дружественную 

деловую среду; членство в ЕС, ВТО и НАТО; политическую ста-

бильность; систему стимулирования ПИИ, соответствующую 

требованиям ЕС; высокоразвитую транспортную и коммуника-

ционную инфраструктуру; квалифицированные и мобильные 

трудовые ресурсы; высокое соотношение производительность 

труда/оплата труда; низкое налоговое бремя; макроэкономиче-

ская стабильность; присутствие МНК в экономике [66, с. 14].  

1.2 Оценка степени и характера вовлеченности экономики 

страны в ГПС. 

Важным позитивным эффектом перехода национальных 

предприятий стран Вышеградской группы в собственность ино-

странных инвесторов является достаточно быстрая их интеграция 

в производственно-сбытовые цепочки МНК. Рост и совершен-

ствование товарной структуры экспорта стран Вышеградской 

группы явились во многом результатом включения предприятий 

региона во внутрифирменный обмен в рамках ГПС МНК. Внут-
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риотраслевая кооперация производства развивалась по таким ос-

новным направлениям, как автомобилестроение, производство 

оборудования связи и офисной электроники, мебели. Так, по дан-

ным ЮНКТАД, на долю промежуточных товаров в Чехии прихо-

дится 54,6 % всего объема товарного экспорта, в Венгрии – 

51,7 %, в Польше – 50,2 %, в Словакии – 45,9 %. Наибольшая доля 

импортируемых промежуточных товаров в общем объеме товар-

ного импорта наблюдается также в Чехии (61,2 %), наименьшая – 

также в Словакии (54,2 %) [234]. В результате Чехия стала одним 

из ведущих производителей комплектующих для автомобильной 

промышленности, однако такая узкая специализация делает еѐ 

крайне уязвимой от изменений рыночной конъюнктуры [11–A].  

По данным ВТО, в период 1995–2011 годов обратная верти-

кальная специализация экспорта товаров и услуг Чехии увеличи-

лась с 30,4 до 45,1 %, Венгрии – с 30,1 до 48,5 %, Словакии – с 

31,8 до 46,7 %, Польши – с 16,1 до 32,3 % [234]. Таким образом, 

экспорт Венгрии в наибольшей степени среди всех стран региона 

зависит от импорта (рисунок 3.3).  

 

 
Рисунок 3.3. – Иностранная добавленная стоимость в стоимости экспорта  

стран Вышеградской группы, % 

Источник: составлено автором на основе данных ВТО [234]. 

 

В то же время это говорит о том, что Венгрия в большей 

степени участвует на заключительных стадиях международного 

производственного процесса, а значит присваивает, как правило, 

большую долю добавленной стоимости. При этом необходимо 

отметить, что увеличение доли экспорта услуг в общем объеме 

экспорта способствовало снижению данного показателя, по-

скольку они традиционно менее импортоемкие, чем товары. Так, 

импортоемкость именно товарного экспорта значительно выше, 
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чем экспорта товаров и услуг (в Венгрии она составляет 56,7 %, 

Словакии – 53,6 %, Чехии – 51,7 %, Польше – 38,9 %) [22].  

Особенность стран Вышеградской группы состоит в том, 

что, как правило, глубокая интегрированность стран в ГПС обу-

словлена импортом частей и комплектующих, а не сырья. Более 

четверти (26,4 %) иностранной добавленной стоимости в экспор-

те Венгрии составляет компьютерная и электронная продукция, 

18,1 % – транспортные средства, 8,0 % - продукция машиностро-

ения. Импортоемкость экспорта Чехии состоит из продукции 

данных отраслей на 19,1, 18,7 и 9,3 % соответственно, Польши – 

на 7,4, 17,1 и 6,5 % [26, c. 24].  

Следует отметить, что с помощью показателя импортоемко-

сти экспорта нельзя в полной мере охарактеризовать степень уча-

стия стран в ГПС МНК. Необходимо принимать во внимание по-

казатель прямой вертикальной специализации, представляющий 

собой долю экспортируемых товаров и услуг, используемых в ка-

честве промежуточного импорта для производства экспортных 

товаров других стран. Самый высокий в регионе показатель пря-

мой вертикальной специализации (23,3 %) наблюдается в Поль-

ше, что означает, что Польша в большей степени участвует в 

международном производстве МНК на начальных стадиях произ-

водственного процесса посредством вклада своего экспорта в 

производство в других странах. В Венгрии этот показатель 

наименьший (таблица 3.2). 

 
Таблица 3.2. – Показатели интегрированности стран в международное  

производство, % 

 Венгрия Чехия Польша Словакия 

Индекс участия в ГПС 65,1 64,7 55,5 67,3 

Прямая вертикальная 

специализация 

16,6 19,6 23,3 20,6 

Обратная вертикальная 

специализация 

48,5 45,1 32,3 46,7 

Источник: составлено автором на основе данных ВТО–ЮНКТАД [234]. 

 

В целом индекс участия стран в ГПС, который отражает до-

лю иностранных промежуточных товаров в экспорте и произве-

денных внутри страны промежуточных товаров, используемых в 

экспорте третьих стран, в валовом экспорте страны, в странах 

Вышеградской группы превышает как средний уровень развива-
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ющихся стран (48,6), так и развитых (48). По данным ВТО–

ЮНКТАД [234], самая высокая степень интегрированности эко-

номики в международной производство наблюдается в Словакии, 

где индекс участия в ГПС составляет 67,3 %, наименьший –  

в Польше (55,5 %).  

1.3 Оценка привлекательности экономики страны для экс-

портоориентированных ПИИ. 

Оценка привлекательности стран Вышеградской группы  

для притока экспортоориентированных ПИИ произведена по раз-

работанной авторской методике (см. подраздел 1.4 монографии).  

Так, для оценки факторов, в наибольшей степени влияющих 

на приток экспортоориентированных ПИИ, в методике отобраны 

следующие показатели: доля затрат на оплату труда в ВВП 

(Labour/GDP), глобальный инновационный индекс (GII), индекс 

человеческого развития (HDI), импортная квота (M), экспортная 

квота (X), индекс развития ИКТ (ICT), индекс эффективности ло-

гистики (LPI), индекс защиты прав интеллектуальной собствен-

ности (IPRS), индекс свободы торговли (TFI) и размер регио-

нального рынка (GDPRTA/GDPWORLD). 

В связи с тем, что все исследуемые страны входят в одну 

экономическую группировку ЕС, при оценке и последующем 

компаративном анализе факторов привлекательности для экс-

портоориентированных ПИИ в страновом разрезе фактором раз-

мера регионального рынка можно пренебречь, а учесть его непо-

средственно при расчете Индекса потенциала в привлечении экс-

портоориентированных ПИИ. 

Результаты оценки факторов для экономик Вышеградской 

группы по состоянию на 2015 год представлены на рисунке 3.4.  

Проведенное исследование выявило, что привлекательность 

стран Вышеградской группы для экспортоориентированных ПИИ 

обеспечивается во многом благодаря таким факторам, как уро-

вень развития ИКТ и человеческого потенциала, открытость 

международной торговле и защита прав интеллектуальной соб-

ственности, относительно менее конкурентоспособны эти страны 

по таким факторам, как уровень развития логистики, инноваций и 

уровень затрат на оплату труда (рисунок 3.4). 

Наибольший разрыв между странами группировки наблюда-

ется по показателям открытости международной торговле. 
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В частности, Польша значительно меньше вовлечена в мировую 

торговлю, чем другие страны Вышеградской группы, что объяс-

няется относительно большим внутренним рынком и наименьшей 

среди всех стран региона степенью вовлеченности в производ-

ственно-сбытовые цепочки МНК (индекс участия в ГПС для эко-

номики Польши составляет 55,5, в то время как у Словакии он 

достигает 67,3) и что в результате приводит к притоку наиболь-

шего количества импортоориентированных ПИИ в страну среди 

всех государств Вышеградской четверки и отрицательному саль-

до внешней торговли предприятий с иностранным капиталом, 

функционирующих в Польше [41–A]. 

 

 
Рисунок 3.4. – Привлекательность стран Вышеградской группы для  

экспортоориентированных ПИИ 

Источник: авторская разработка. 

 

Результаты расчета Индекса потенциала в привлечении экс-

портоориентированных ПИИ (POTENTIAL INDEX EO FDI) для 

стран Вышеградской группы представлены в таблице 3.3.  
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Таблица 3.3. – Индекс потенциала в привлечении экспортоориентированных 

ПИИ стран Вышеградской четверки 

  Польша Чехия Словакия Венгрия 

POTENTIAL INDEX EO FDI 0,515 0,589 0,591 0,578 

Источник: авторская разработка 

 

Исходные данные для расчета Индекса представлены  

в таблице 3.4. 

 
Таблица 3.4. – Исходные данные для расчета индекса потенциала в привлечении 

экспортоориентированных ПИИ для стран Вышеградской группы  

 Польша Чехия Словакия Венгрия 

1 - LABOUR/GDP 0,521 0,526 0,543 0,531 

GII 0,4199 0,5098 0,4343 0,4174 

IPRS 0,611 0,729 0,687 0,651 

HDI 0,855 0,878 0,845 0,836 

GDPRTA/GDPWORLD 0,217 0,217 0,217 0,217 

LPI 0,343 0,367 0,334 0,343 

ICT 0,689 0,716 0,706 0,693 

X 0,484 0,7297 0,901 0,822 

M 0,523 0,803 0,938 0,925 

TFI 0,88 0,88 0,88 0,88 

Источник: авторская разработка на основе данных международных  

организаций 

 

Проведенные расчеты позволили сделать вывод о том, что 

наибольший потенциал в привлечении экспортоориентированных 

ПИИ среди стран Вышеградской группы имеет экономика Сло-

вакии (POTENTIAL INDEX EO FDI = 0,591) и Чехии (0,589), 

наименьший – экономика Польши (0,515) (таблица 3.3). 

Словакия, несмотря на относительно незначительные объе-

мы накопленных ПИИ, отличается высокой привлекательностью 

для экспортоориентированных ПИИ, что объясняется высокими 

степенью интегрированности ее экономики в ГПС ТНК (наивыс-

ший среди стран группировки индекс участия в ГПС, равный 

67,3), уровнем развития ИКТ и защиты прав интеллектуальной 

собственности, уровнем развития человеческого потенциала, что 

приводит к концентрации ПИИ в высокотехнологичном секторе 

экономики (предприятия с иностранными инвестициями обеспе-

чивают порядка 90 % валовых инвестиций в материальные акти-
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вы и 95 % валовой выручки в высокотехнологичном секторе об-

рабатывающей промышленности страны) (таблица 3.10). 

Польша отличается наименьшей привлекательностью для 

экспортоориентированных ПИИ среди стран Вышеградской 

группы, что объясняется меньшей степенью интегрированности 

ее экономики в ГПС (наименьший среди стран группировки ин-

декс участия в ГПС, равный 55,5) и международную торговлю, 

самым низким среди исследуемых стран уровнем развития ИКТ и 

защиты прав интеллектуальной собственности, емким внутрен-

ним рынком и соответственно высокой привлекательностью эко-

номики для рыночноориентированных ПИИ [41–A].   

2 этап. Оценка воздействия накопленных ПИИ на разви-

тие внешней торговли страны. 

2.1 Оценка взаимосвязи ПИИ и внешней торговли страны с 

помощью эконометрического инструментария. 

В работе проведена оценка взаимосвязи ПИИ и внешней 

торговли стран Вышеградской группы с использованием эконо-

метрического инструментария, которая имела целью установить 

наличие связи между исследуемыми показателями, определить ее 

форму и характер изменения одного показателя в зависимости от 

изменения другого (альтернативный, комплементарный или ком-

плексный характер связи). 

Информационную базу исследования составили статистиче-

ские данные ЮНКТАД об объемах накопленных ПИИ (Х) и экс-

порта и импорта товаров и услуг (Y) стран Вышеградской группы 

за период 1995–2017 годов. Выбор показателя чистых накоплен-

ных ПИИ для оценки притока ПИИ обусловлен выявленной в ре-

зультате теоретического и статистического анализа зависимостью 

внешнеторговых эффектов ПИИ от величины накопленных ПИИ 

(см. подробнее подразделы 1.2 и 2.1 монографии). 

Проведенный анализ теоретических и эконометрических ис-

следований позволил сформулировать следующие гипотезы. 

Гипотеза 1. Приток ПИИ является одним из важнейших 

факторов развития экспорта стран Вышеградской группы. 

Гипотеза 2. Накопление ПИИ способствует росту сбаланси-

рованности внешней торговли стран Вышеградской группы. 

Для подтверждения/опровержения данных гипотез построе-

ны парные эконометрические зависимости экспорта и импорта 
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товаров и услуг (Yt) от накопленных ПИИ (Xt) для каждой из 

стран региона (см. алгоритм в приложении Б). 

Результаты проведенного анализа позволили обосновать 
следующие выводы.  

1) Наблюдается наличие заметной положительной связи 

между объемами накопленных ПИИ в экономиках Чехии, Вен-

грии и Польши и объемами их товарного экспорта (рисунок 3.5). 

В экономике Словакии связь охарактеризована как умеренная 

(таблица 3.5). 

 

 
Рисунок 3.5. – Корреляционное поле зависимости товарного экспорта  

Венгрии от накопленных ПИИ 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236]. 

 

2) ПИИ являются существенным фактором развития  

внешней торговли товарами всех стран Вышеградской группы, 

определяя динамику товарного экспорта Венгрии на 53 %,  

Чехии, Польши и Словакии – на 44, 43 и 24% соответственно 

(таблица 3.5). 

3) Средний коэффициент эластичности товарного экспорта 

по ПИИ во всех странах группировки меньше 1. Наименьший ко-

эффициент эластичности наблюдается в Чехии (0,928), наиболь-

ший – в Венгрии, в которой изменение ПИИ на 1 % приводит к 

росту экспорта товаров на 0,991 % (таблица 3.5). Это во многом 

представляется возможным объяснить высокой концентрацией 

накопленных в стране ПИИ в СЭЗ, ориентированных на экспорт, 

а также высокой степенью интеграции страны в ГПС МНК. При 

этом в Венгрии наблюдается самый высокий среди стран региона 
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показатель обратной вертикальной специализации (доля импор-

тированной добавленной стоимости в валовом экспорте страны) 

(48,5), что еще раз подтверждает важность импорта качественных 

деталей и комплектующих для развития экспорта товаров, в осо-

бенности для предприятий, интегрированных в ГПС МНК.  

 
Таблица 3.5. – Результаты регрессионного анализа взаимосвязи ПИИ и  

экспорта товаров стран Вышеградской группы  

 Коэффициент  

корреляции*, R 

Коэффициент 

детерминации*, R
2
 

Коэффициент 

эластичности, Е 

Польша 0,655 0,429 0,949 

Венгрия 0,731 0,534 0,991 

Чехия 0,663 0,440 0,928 

Словакия 0,492 0,242 0,966 

Примечание: *После устранения трендов из модели. 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236]. 

 

4) Количественные экспортные эффекты ПИИ во всех стра-

нах региона существенно выше среднемирового уровня и уровня 

развитых, развивающихся и переходных экономик, наибольшая 

их величина наблюдается в Словакии (1,517 долларов США на 1 

доллар ПИИ), наименьшая в Польше (1,114 долларов США). При 

этом экспортные эффекты ПИИ во всех странах группировки ко-

личественно превышают импортные (таблица 3.6). 

 
Таблица 3.6. – Количественные внешнеторговые эффекты ПИИ в экономиках 

стран Вышеградской группы, долл. США на 1 доллар ПИИ  

 Экспортные эффекты Импортные эффекты 

товары услуги товары и 

услуги 

товары услуги товары и 

услуги 

Венгрия 1,062 0,206 1,268 0,947 0,167 1,114 

Чехия 1,143 0,150 1,293 0,989 0,126 1,115 

Польша 0,942 0,202 1,144 0,906 0,149 1,055 

Словакия 1,388 0,129 1,517 1,328 0,133 1,461 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236]. 

 

Таким образом, результаты проведенных оценок позволили: 

1) подтвердить гипотезу о том, что приток ПИИ является 

одним из основных факторов развития экспорта стран Вышеград-

ской группы; 

2) подтвердить гипотезу о том, что накопление ПИИ спо-

собствует балансированию внешней торговли стран региона. 
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Результаты эконометрических оценок позволили также 

определить инструментарий прогнозирования развития внешней 

торговли товарами стран Вышеградской группы. Так, регресси-

онная зависимость товарного экспорта Венгрии (EXP) от ПИИ 

(FDI) имеет вид: 

 

EXP = 1,056 FDI + 973,01 + ɛ                         (3). 

 

Разработанный инструментарий прогнозирования развития 

экспорта стран Вышеградской группы может быть использован 

для решения практических задач, связанных с краткосрочным 

прогнозированием, а также для применения сценарных подхо-

дов – нейтрального, позитивного и негативного – к развитию 

внешней торговли стран региона, что позволит формировать 

взвешенную политику в области инвестиций и торговли на наци-

ональном и наднациональном уровнях. 

2.2 Выявление и оценка внешнеторговых эффектов ПИИ  

в экономике. 

В странах Вышеградской четверки ПИИ, вложенные в про-

мышленность, оказали огромное влияние на развитие внешнетор-

говой сферы стран региона. Филиалы МНК благодаря высокому 

уровню конкурентоспособности производимой продукции, до-

ступу к иностранной сбытовой сети заняли доминирующие пози-

ции во внешней торговле. В результате на основе высоких темпов 

роста внешнеторгового оборота степень участия большинства 

стран региона в МРТ значительно возросла (на начало 2017 года 

объем внешней торговли в расчете на душу населения составил в 

Венгрии 19 915 долл. США (2 095 в 1993 году), в Польше – 

10 138 (857), в Словакии – 28 171 (2 214) и в Чехии – 28 506 

(2 815))
39

, а также значительно улучшилось внешнеторговое 

сальдо исследуемых стран (рисунок 3.6). 

В Польше, Чехии, Венгрии предприятия с иностранным 

участием изначально были более экспортоориентированы, чем 

национальные компании, их доля в общих объемах экспорта 

предприятий промышленности заметно превышала долю в про-

изводстве. Уже во второй половине 2000-х годов в Венгрии, Сло-

вакии и Чехии иностранный сектор обеспечивал более 80 % всего 

                                                 
39

 Рассчитано на основе данных Евростат. 
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промышленного экспорта [19, с. 23]. В настоящее время развитие 

внешней торговли стран региона также во многом определяется 

привлеченными в ПИИ. Например, по итогам 2016 года в Польше 

на долю предприятий с ПИИ приходилось 43,6 % экспорта и 

56,6 % импорта товаров и услуг страны
40

. 

 

 
Рисунок 3.6. – Внешнеторговое сальдо стран Вышеградской группы,  

млн. долл. США 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236] 

 

Проведенное исследование позволило выявить ряд позитив-

ных и негативных внешнеторговых ПИИ в странах Вышеград-

ской группы. 

1) Экспортные количественные эффекты ПИИ.  

ПИИ явились важнейшим фактором развития экспорта 

большинства стран региона (таблица 3.5). Адаптация предприя-

тий, приобретенных иностранными инвесторами, к требованиям 

мирового рынка, и особенно размещение новых производств, 

включенных в ГПС МНК, обеспечили рост товарного экспорта 

стран группировки (таблица 3.6).  

В развитии экспортной базы на основе иностранных инве-

стиций существенных успехов добилась Венгрия. Уже к 1996 го-

ду General Motors, Ford, Suzuki и Audi вложили в экономику 

страны 1,3 млрд. долл. США, практически создав в Венгрии ав-

томобильную промышленность, Philips, Guardian Glass, IBM и 

                                                 
40

 Рассчитано автором на основе данных Евростат. 
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Fuchs Metalwerke инвестировали 420 млн. долл. США в органи-

зацию новых предприятий по производству электронных компо-

нентов, изделий из стекла и металла. В результате уже в 1997 го-

ду венгерское машиностроение реализовало на внешнем рынке 

78 % своей продукции, в том числе автомобилестроение – 86 %, 

производство средств связи – 75 %, электронная промышлен-

ность – 20 %.  

По итогам 2016 года в Венгрии экспорт предприятий с ино-

странными инвестициями составил уже 72 % совокупного экс-

порта страны (для сравнения в Польше – 57,5 %) (таблица 3.7)
41

.  

 
Таблица 3.7. – Показатели внешнеторговой деятельности предприятий  

с иностранными инвестициями в Венгрии, 2013–2016 годы 

 2013 2014 2015 2016 

Экспорт, млрд. HUF 18 465,0 18 786,4 23 621,9 24 646,0 

Импорт, млрд. HUF 16 139,3 18 068,4 20 460,1 20 943,1 

Внешнеторговое 

сальдо, млрд. HUF 

2 325,7 718,0 3 161,8 3 702,9 

Источник: авторская разработка на основе данных Центрального стати-

стического управления Венгрии. 

 

При этом в Венгрии данная группа предприятий характери-

зуется положительным сальдо внешней торговли. Устойчивое 

превышение стоимости экспорта компаний с ПИИ над их импор-

том в 1990-х –начале 2000-х годов способствовало поддержанию 

относительно низкого дефицита торгового баланса Венгрии, а в 

последствии – формированию положительного внешнеторгового 

сальдо. Например, по данным ЮНКТАД в 1998 году дефицит 

торгового баланса Венгрии составил только 0,554 млрд. долл. 

США по сравнению с 8,6 млрд. в Польше (рисунок 3.6). 

В Польше иностранный капитал также создает ощутимый 

импульс для увеличения экспортных поставок. О масштабах и 

характере влияния ПИИ на экспорт продукции обрабатывающих 

отраслей в Польше свидетельствуют следующие данные. 

В 1995 году совокупный экспорт фирм с участием иностранного 

капитала составлял 6,9 млрд. долл. США, или 30 % экспорта 

страны, а по итогам 2016 года уже 476,4 млрд. злотых, или 57,5 % 

экспорта страны
42

 (таблица 3.8).  
                                                 

41
 Рассчитано на основе данных [187; 220]. 

42
 Рассчитано автором на основе данных [181; 242]. 
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Таблица 3.8. – Показатели внешней торговли товарами и услугами предприятий 

с иностранными инвестициями в Польше в 2007–2016 годах, млрд. злотых 

Показатели 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт  245,3 259,1 338,7 358,6 375,6 398,5 429,1 476,4 

Импорт  264,8 301,4 370,3 377,2 379,3 398,7 419,3 444,7 

Торговое сальдо -19,5 -42,3 -31,6 -18,6 -3,7 -0,2 9,8 31,7 

Источник: авторская разработка на основе данных Центрального  

статистического управления Польши  

 

Многие фирмы с иностранным участием ориентированы ис-

ключительно на экспорт, например, предприятия автомобиле-

строения. Примером могут послужить крупнейшее предприятие 

отрасли Fiat Auto Poland, которое экспортирует до 80 % своей 

продукции, а также такие фирмы, как Volkswagen Motor Polska и 

Isuzu Motors Polska, удельный вес экспорта которых составляет 

почти 100 % [84, с. 26].  

В структуре экспортных доходов предприятий с иностран-

ными инвестициями в Польше преобладают доходы от продаж 

конечной продукции – 70,9 % по итогам 2016 года (71,2 % годом 

ранее). Оставшуюся часть выручки составляют экспорт услуг – 

16,4 % и экспорт материалов и комплектующих – 12,7 %. Основ-

ную часть выручки от реализации на экспорт обеспечивают 

предприятия, занимающиеся промышленной переработкой. 

В частности, по итогам 2016 года на них пришлось 77,4 % 

всей экспортной выручки предприятий с иностранными инвести-

циями [187, c. 56]. 

Активный рост экспорта предприятий с иностранными ин-

вестициями Польши привел в последнее десятилетие к сокраще-

нию их отрицательного торгового сальдо, а начиная с 2015 года 

оно приобрело положительные значения. Так, по данным данных 

Центрального статистического управления Польши, по итогам 

2016 года внешнеторговое сальдо компаний с иностранными  

инвестициями в стране сложилось в размере 31,7 млрд. злотых,  

в то время как в 2009 году оно составляло  -42,3 млрд. злотых 

(таблица 3.8).  

Следует отметить, что более быстрый темп роста  

экспорта компаний с иностранными инвестициями в Польше  

по сравнению с темпом роста их импорта говорит и о  

растущей способности страны привлекать экспортоориентиро-

ванные ПИИ. 
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Следует отметить, что внутригрупповой экспорт (intra-group 

exports) (экспорт материнским компаниям или предприятиям, 

связанным внутри группы капитала или группы предприятий) в 

2016 году составил 32,6 % от общего объема экспортной выручки 

предприятий с иностранными инвестициями, функционирующи-

ми в Польше [187, c. 56]. Доминирующая часть внутрифирменно-

го экспорта (79,4 %) осуществлялась предприятиями, занимаю-

щимися промышленной переработкой. 

2) Экспортные качественные эффекты ПИИ: 

а) Изменение географической структуры экспорта. После 

вступления стран Вышеградской группы в ЕС следствием  

активной интеграционной политики в инвестиционной сфере  

стала глубокая торговая интеграция с западноевропейскими 

странами. МНК способствовали переориентации торговли  

на страны ЕС, адаптации экономики стран к требованиям миро-

вого рынка. Например, в 2016 году торговля с ЕС составляла  

79,8 % польского экспорта [249].  

б) Изменение товарной структуры экспорта. Исследование 

показало, что благодаря притоку ПИИ произошло существенное 

улучшение товарной структуры экспорта стран Вышеградской 

группы, прежде всего, за счет повышения доли машин, оборудо-

вания и транспортных средств, как в общем объеме экспорта, так 

и в экспорте в развитые страны. Существенную долю в экспорте 

стран региона стали составлять товары с высокой добавленной 

стоимостью: компоненты для электронного оборудования, ком-

пьютеры, средства связи, электротехническое оборудование, лег-

ковые автомобили, узлы и детали к ним. Уже в 1999 году на долю 

данной товарной группы в экспорте Венгрии в ЕС приходилось 

63 %, Чехии – 47 %, Польши – 32 % [164, с. 11]. В экспорте това-

ров широкого потребления (пищевые продукты, табачные изде-

лия, напитки, целлюлозно-бумажные изделия, пластмассы, пр.) 

на рынок ЕС возросла доля новых изделий с улучшенными по-

требительскими свойствами, отвечающими нормам и требовани-

ям европейского рынка. Кроме того, снизилась доля поставок 

сельскохозяйственной продукции. В целом произошло суще-

ственное уменьшение доли товаров низкотехнологичных отрас-

лей промышленности, возросла доля средне- и высокотехноло-

гичных отраслей в структуре экспорта. 
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Представляет научный и практический интерес также опыт 

стран Вышеградской группы в использовании ПИИ МНК для раз-

вития экспорта высокотехнологичной продукции.  

Наиболее существенные результаты в изменении структуры 

экспорта были достигнуты Венгрией и Чехией. По доле высоко-

технологичного экспорта эти страны обогнали большинство дру-

гих стран ЕС, включая Германию, Австрию, Швецию, Финлян-

дию, Бельгию, Данию, Италию и Испанию (несмотря на то, что 

они все еще отстают от среднемирового показателя в 23 %). Так, 

доля экспорта высокотехнологичной продукции в общем экспор-

те в 2015 году в Чехии и Венгрии составила 15,4 % и 15,2 % соот-

ветственно. В Польше и Словакии данные показатели значитель-

но ниже: 8,5 % и 9,8 % соответственно (таблица 3.9). 

Однако следует отметить, что в последнее десятилетие 

наблюдаются позитивные изменения в высокотехнологичном 

секторе Польши и Словакии, в которых произошло почти дву-

кратное увеличение показателя доли высокотехнологичной про-

дукции в экспорте в период 2008–2015 годов, в то время как в 

Венгрии он упал на четверть, а в Чехии остался практически 

неизменным [21–A]. 

 
Таблица 3.9. – Экспорт высокотехнологичной продукции стран Вышеградской 

группы, 2008–2015 годах 
 2008 2010 2012 2014 2015 

 млн. 

евро 

 % млн. 

евро 

 % млн. 

евро 

 % млн. 

евро 

 % млн. 

евро 

 % 

Чехия 14115 14,1 16124 16,1 19665 16,1 20168 15,3 22030 15,4 

Венгрия 14928 20,2 15668 21,8 13959 17,3 12088 14,5 13512 15,2 

Польша 4949 4,3 7289 6,0 8594 6,0 13122 7,9 15250 8,5 

Словакия 2516 5,2 3216 6,6 5164 8,2 6436 9,9 6647 9,8 

Источник: рассчитано автором на основе данных Евростат. 

 

Кроме того, во всех странах региона, кроме Венгрии, 

наблюдается тенденция роста абсолютных показателей экспорта 

высокотехнологичной продукции (рисунок 3.7). 

Чехия лидирует в регионе по абсолютным показателям экс-

порта высокотехнологичной продукции. Благодаря высокому 

научно-исследовательскому потенциалу страна привлекла ПИИ 

крупных международных компаний, которые разместили здесь 

свои научно-исследовательские и инновационные подразделения. 
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В стране в сфере инноваций работают такие известные мировые 

лидеры, как Siemens, Matsushita, BSH Holice, Valeo, Boeing, 

Rockwell, Philips и другие [80, с. 46]. В Чехии действует несколь-

ко крупнейших мировых центров исследований и разработок, за-

нимающихся фундаментальными исследованиями в аэродинами-

ке, электронике, биотехнологиях и др. 

 

 
Рисунок 3.7. – Экспорт высокотехнологичной продукции в странах  

Вышеградской группы, млн. евро 

Источник: авторская разработка на основе данных Евростат. 

 

Среди факторов, которые усиливают позиции Чехии в при-

влечении ПИИ в инновационную деятельность и высокотехноло-

гичные отрасли, правомерно выделить следующие: поддержка и 

стимулирование притока ПИИ в инновационную деятельность, в 

особенности в приоритетные отрасли экономики; высокий уро-

вень квалификации и производительности труда по сравнению с 

уровнем оплаты труда, хорошие языковые навыки работников; 

качественная система подготовки выпускников технических ВУ-

Зов; хорошая телекоммуникационная инфраструктура; техноло-

гические парки Чехии, которые создают одни из лучших в Европе 

условия для работы в сфере НИОКР и высоких технологий; си-

стема патентной защиты, основанная на гармонизации правовой 

базы с правилами ЕС и ВТО [21–A].  
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Притоку ПИИ в высокотехнологичные отрасли Венгрии 

способствует, прежде всего, значительный научно-

исследовательский и кадровый потенциал страны. После вступ-

ления страны в ЕС Венгрия получила возможность привлекать 

внешнее финансирование из структурных фондов ЕС, благодаря 

которому реализовывались проекты на образование и развитие 

национальной инфраструктуры. В результате многие МНК раз-

местили свои исследовательские центры с целью осуществления 

НИОКР на территории страны, в частности, в сфере: автомобиль-

ной промышленности (Audi, General Motors, Ikarus, Knorr-Bremse, 

Luk Savaria, Magna Steyr, Michelin, Valeo Auto-Electric, Visteon, 

W.E.T., Zenon Systems, Zeuna Starker, ZF Hungária); электроники 

и информационных технологий (Continental Temic, Elcoteq, Elekt-

rolux, Ericsson, GE Hungary, IBM, Nokia, HP, Philips, Samsung, 

Sysdata Siemens); фармацевтической промышленности (Glaxo-

Wellcome, Novartis/Sandoz Seeds и др.) [205]. 

В целом вклад МНК в развитие экспорта высокотехноло-

гичной продукции стран региона объясняется не только изна-

чально более высоким уровнем технологического развития ино-

странных компаний, но и более интенсивными научными иссле-

дованиями и разработками на них. Так, по данным Евростат  

в странах Вышеградской группы доля внутренних затрат  

на НИОКР на предприятиях с иностранными инвестициями  

в их общем объеме в стране составляет от 45 % в Польше до  

78 % в Словакии. 

Несмотря на относительно небольшие объемы накопленных 

ПИИ в Словакии, можно отметить высокую концентрацию ино-

странного капитала в высокотехнологичном секторе экономики 

страны (таблица 3.10).  

Так, по данным Евростат, в 2015 году доля предприятий с 

иностранными инвестициями в валовой выручке в высокотехно-

логичном секторе по экономике в целом составила 79 %, а в об-

рабатывающей промышленности еще выше – 95 %. Кроме того, в 

Словакии в высокотехнологичном секторе обрабатывающей про-

мышленности на предприятия с иностранными инвестициями 

приходится 92 % валовых инвестиций в материальные активы. 
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Таблица 3.10. – Показатели деятельности предприятий с иностранными  

инвестициями в высокотехнологичном секторе экономики Словакии 

 2012 2013 2014 2015 

млн. 

евро 

% млн. 

евро 

% млн. 

евро 

% млн. 

евро 

% 

Валовая выручка 

 - в обрабатывающей     

промышленности 
6212 97 5771 96 5996 96 5813 95 

 - в секторе услуг 3084 63 3306 67 2836 55 3397 59 

Валовые инвестиции в материальные активы 

 - в обрабатывающей 

промышленности 
92,6 90 92,8 88 114,1 93 109,7 92 

 - в секторе услуг 196,6 75 193,4 75 174,8 41 166,2 43 

Источник: авторская разработка на основе данных Статистического 

управления Республики Словакии 

 

в) Рост монополизации экспорта. Анализ статистических 

данных показал, что в Венгрии экспорт предприятий с иностран-

ным участием сосредоточен, в отличие от импорта, преимуще-

ственно в секторе крупных компаний. Так, по данным Централь-

ного статистического управления Венгрии [220] в 2016 году 

внешнеторговую деятельность осуществляли 8 737 компаний с 

иностранными инвестициями, из которых импортные операции 

осуществляли 7 860 предприятий, а экспортные – только 5 507 

при формировании в отчетном году, как было отмечено выше, 

положительного сальдо внешней торговли предприятий с ино-

странными инвестициями.  

Это во многом привело к существенно большему уровню 

концентрации товарных экспортных потоков Венгрии по сравне-

нию с импортными (таблица 3.11).  

 
Таблица 3.11. – Показатели концентрации внешней торговли Венгрии, % 

 2013 2014 2015 2016 

Экспорт товаров: 

     – 5 компаний 

     – 10 компаний 

 

16,3 

27,2 

 

21,2 

29,5 

 

28,1 

35,4 

 

29,1 

36,9 

Импорт товаров:  

     – 5 компаний 

     – 10 компаний 

 

10,5 

16,2 

 

6,5 

12,5 

 

7,8 

13,2 

 

8,3 

14,1 

Источник: авторская разработка на основе данных Центрального  

статистического управления Венгрии 
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Так, по итогам 2016 года на 5 крупнейших компаний прихо-

дилось 29,1 % всего товарного экспорта Венгрии и только 8,3 % 

товарного импорта
43

. При этом показатели концентрации экспор-

та страны продолжают расти. 

3) Импортные количественные эффекты ПИИ.  

Интенсивный приток ПИИ стал одной из основных причин 

динамичного развития импорта стран Вышеградской группы 

(таблица 3.6). Например, фирмы с иностранным участием в 

Польше не только крупнейшие экспортеры, но и крупнейшие им-

портеры, по итогам 2016 года их закупки за рубежом составили 

444,7 млрд. злотых (что на 6,1 % выше уровня 2015 года), или 

56,6 %
44

 совокупного импорта страны (таблица 3.8). При этом 

24,1 % от общего объема импорта пришлось на внутригрупповой 

импорт (intra-group imports) (импорт от материнских компаний 

или предприятий, связанных внутри группы капитала или группы 

предприятий) (годом ранее 25,2 %) [187, c. 57].  

Польша традиционно отличается от других стран региона 

ориентацией значительной части компаний с иностранным капи-

талом на емкий внутренний рынок, в результате чего приток 

ПИИ явился причиной роста пассивного торгового баланса. Так, 

в 2016 году импортную деятельность в стране осуществляли 

11938 предприятий с иностранными инвестициями (48,2 % от 

всех действующих в стране), экспортную – 11 239 предприятия 

(45,4 %). При этом 40,8 % импорта предприятий с иностранными 

инвестициями пришлось на импорт конечных товаров для пере-

продажи (закупки сырья, материалов и полуфабрикатов для про-

изводственных целей составили 44,1 % импорта, импорт услуг – 

11,3 %) [187, c. 57].  

Следует отметить, что малые и средние предприятия с ино-

странным капиталом в большей степени ориентированы на внут-

ренний рынок по сравнению с крупными предприятиями. Так, по 

итогам 2016 года в группе предприятий с численностью занятых 

до 50 человек импортную деятельность осуществляли 8 330 

предприятий, а экспортную – только 7 657. В группе крупных 

предприятий с численностью занятых от 250 человек данный раз-

рыв существенно меньше – 1 255 и 1 233 предприятия соответ-

                                                 
43

 Рассчитано автором на основе данных [183]. 
44

 Рассчитано автором на основе данных [187; 249]. 
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ственно [187, c. 57]. В наибольшей степени ориентированы на 

внутренний рынок такие сектора, как торговля и ремонт авто-

транспорта, операции с недвижимостью и строительство (по ко-

личеству предприятий с иностранным капиталом, осуществляю-

щих экспортно-импортную деятельность).  

Как результат, отрицательное торговое сальдо предприятий 

с иностранным участием в стране составило в 1994 году 2,8 млрд. 

долл. США, а в 1999 году – уже 11,5 млрд. Высокий дефицит тор-

гового баланса создавал серьезную угрозу для макроэкономиче-

ской стабильности страны. Однако, как отмечалось выше, в по-

следнее десятилетие наблюдалось сокращение отрицательного 

торгового сальдо компаний с иностранными инвестициями в 

Польше, а начиная с 2015 года оно приобрело положительные 

значения (таблица 3.8).  

По данным Центрального статистического управления 

Польши подавляющая доля импорта предприятий с иностранны-

ми инвестициями в стране (93,4 %) приходится на организации, 

работающие в области промышленной переработки (по итогам 

2016 года 56,0 % всего импорта данной группы предприятий), а 

также торговли и ремонта автомобилей (37,4 %). Однако, если в 

сфере промышленной переработки преобладали закупки сырья и 

материалов для производственных целей (74,9 %), то в сфере тор-

говли и ремонта автомобилей 88,4% всего импорта предприятий 

с иностранными инвестициями в этой сфере в 2016 году составил 

импорт конечных товаров для перепродажи. 

4) Импортные качественные эффекты ПИИ. 

а) Изменение географической структуры импорта. Приток 

ПИИ МНК способствовал росту концентрации импорта на стра-

нах ЕС. Например, в 2016 году торговля с ЕС составляла 61,2 % 

польского импорта [249]. Более того, концентрация польского 

импорта на странах ЕС имеет тенденцию к увеличению. Так, в 

2012 году этот показатель составил 57,5 % [249]. 

б) Изменение товарной структуры импорта. Создание 

МНК новых производственных мощностей, модернизация приоб-

ретенных в результате приватизации производств в условиях не-

достаточного предложения или отсутствия необходимых товаров 

в национальных экономиках стран региона сопровождались  

ростом импорта оборудования, строительных материалов, ком-
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плектующих и др. В результате увеличилась доля капиталоемкой 

и высокотехнологичной продукции в импорте стран региона  

при одновременном снижении удельного веса топливно-

сырьевых товаров. Уже в 1999 году доля оборудования и транс-

портных средств составила 50 % импорта Венгрии, 38 % Польши 

и Словакии, 40 % Чехии [164, c. 9]. Одновременно приток  

рыночноориентированных ПИИ стимулировал и рост объемов 

импорта потребительских товаров более высокого качества, 

прежде всего, в Польше. 

Вместе с тем, исследование позволило выявить также и 

негативные внешнеторговые эффекты ПИИ, связанные с дея-

тельностью МНК, в экономиках стран Вышеградской группы. 

Среди них следующие. 

1) Внешнеторговая деятельность предприятий с иностран-

ным капиталом, которые больше отечественных фирм использу-

ют импортные материалы, оборудование и комплектующие, от-

рицательно влияет на платежные балансы стран Вышеградской 

группы, ухудшая счет текущих операций принимающей страны, в 

случае реализации ими готовой продукции на местном рынке. 

Например, в Польше с учетом ориентации значительной части 

компаний с иностранным капиталом на емкий внутренний рынок 

приток ПИИ явился причиной роста пассивного торгового балан-

са. Так, отрицательное торговое сальдо предприятий с иностран-

ным участием в стране составило в 1994 году 2,8 млрд. долл. 

США, а в 1999 году – уже 11,5 млрд. Высокий дефицит торгового 

баланса создавал серьезную угрозу для макроэкономической ста-

бильности страны. Однако в последние годы наблюдается сокра-

щение отрицательного торгового сальдо компаний с иностран-

ными инвестициями в Польше (таблица 3.8). 

2) Ряд купленных в ходе приватизации предприятий были 

закрыты или перепрофилированы для производства несложных 

компонентов или сборки с учетом относительно недорогой рабо-

чей силы. В частности, покупка концерном «ABB» ряда предпри-

ятий в Польше привела к ликвидации производства турбин 

(предприятие «Zamech», Эльблонг), генераторов высокой мощно-

сти («Dolmel», Вроцлав), трансформаторов («Elta», Лодзь). На за-

воде осветительного оборудования «Polam» (Познань) стали вы-

пускаться картонные коробки [19, с. 61]. В результате приток 
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ПИИ не стал фактором радикального изменения структуры поль-

ской промышленности. Специализируясь главным образом на 

производстве и экспорте компонентов для мебельной промыш-

ленности и автомобилестроения, Польша достигла также 

наименьших успехов (по сравнению с Венгрией и Чехией) в из-

менении структуры экспорта [41–A].  

3) МНК вытеснили отечественных производителей из целых 

сегментов экономики, и экономический рост попал в высокую за-

висимость от деятельности ограниченного числа лидирующих на 

рынках иностранных филиалов. Среди национальных фирм лишь 

немногие оказались способны противостоять конкуренции на ев-

ропейском рынке. Более того, значительная их часть утратила 

свои позиции и на внутренних рынках после снятия барьеров для 

импорта из ЕC. При этом причины, по которым отечественные 

фирмы не смогли успешно противостоять возросшей конкурен-

ции, не всегда имели ―рыночную‖ природу. Например, значи-

тельная часть продукции местного агропромышленного сектора 

была вытеснена с рынков из-за существенно меньших дотаций 

ЕС сельхозпроизводителям новых стран-членов по сравнению со 

старыми [18, с. 108]. 

4) Во всех странах региона в большей или меньшей степени 

отраслевая структура экономики была преобразована исходя из 

интересов иностранных инвесторов. В результате иностранные 

инвесторы навязали странам Вышеградской группы узкую про-

изводственную специализацию, в основном, с креном в автомо-

бильную промышленность. Концентрация ПИИ в достаточно 

ограниченном числе отраслей экономики делает их более уязви-

мыми в период экономических спадов. 

5) Значительные объемы ПИИ в сектор услуг больше сти-

мулировали внутренний спрос, чем предложение. Это вело к ро-

сту импорта, ухудшавшему торговые балансы принимающих 

стран [18, с. 110].  

6) Расширение экспортоориентированного иностранного 

сектора поставило экономики региона в опасно высокую зависи-

мость от внешней конъюнктуры. Это особенно относится к Сло-

вакии, Венгрии и Чехии, где доходы от экспорта составляют око-

ло 80 % ВВП, а от товарного экспорта – 70 % [19, с. 53].  
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7) Внешняя торговля стран Вышеградской группы была пе-

реориентирована на одно основное географическое направление, 

а именно на рынок ЕС, при одновременной утрате ими позиций 

на рынках традиционных партнеров, включая Россию. Например, 

в 2016 году торговля с ЕС составила 79,8 % польского экспорта и 

61,2 % импорта. Более того, концентрация польской внешней 

торговли на странах ЕС имеет тенденцию к увеличению. Так, в 

2012 году эти показатели составили 76,1 и 57,5 % соответственно 

[249]. Это сделало экономику стран Вышеградской группы высо-

ко зависимой от экономик западноевропейских стран [41–A]. 

8) Правила ЕС не допускали селективного подхода к  

ПИИ, что стало одной из причин концентрации ПИИ в относи-

тельно несложных производствах и на предприятиях со 100 % 

иностранным участием, слабо интегрированных в национальную 

экономику [18, с. 111]. 

9) Приток капитала и снижение степени рискованности эко-

номик в глазах иностранных инвесторов, способствовал росту ре-

альной стоимости национальных валют, что в свою очередь нега-

тивно сказывалось на их экспортном потенциале. 

2.3 Определение факторов, обусловивших формирование 

выявленных внешнеторговых эффектов ПИИ. 

В результате проведенного исследования выявлены факто-

ры, определяющие конкурентоспособность стран региона в при-

влечении ПИИ, а также значительный вклад ПИИ в развитие их 

внешней торговли. Среди них следующие. 

1) Внутренние факторы. 

а) Факторы, относящиеся к характеристикам стран: 

 Географическое положение стран региона, особенно бли-

зость к развитым рынкам старых членов ЕС, рынкам стран СНГ, а 

также географическая близость к основным западноевропейским 

экспортерам ПИИ. 

 Наличие относительно дешевой, но достаточно квали-

фицированной рабочей силы, способной к быстрому повышению 

производительности труда. Например, средние затраты работо-

дателей на одного работника в расчете на один час рабочего вре-

мени остаются в Германии, Франции и Австрии выше, чем в 

странах Вышеградской четверки в 3-5 раз [18, с. 109].  
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 Более низкая по сравнению с развитыми странами стои-

мость электроэнергии и других ресурсов, позволяющая снизить 

производственные расходы и этим компенсировать более высо-

кие транзакционные издержки ведения бизнеса.  

 Ненасыщенные растущие внутренние рынки. Возмож-

ность расширения сбыта с учетом емкого внутреннего спроса 

определила приток ПИИ, прежде всего, в Польшу.  

 Агломерационный эффект. Непосредственно сам накоп-

ленный успешный опыт работы иностранных инвесторов на рын-

ке данных стран, а также созданные в странах региона кластеры в 

последствие стали дополнительным стимулом для притока ПИИ 

в регион [41–A]. 

б) Факторы, относящиеся к мерам экономической полити-

ки стран: 

 Реализация экономических реформ и процессы привати-
зации. Главный толчок притоку ПИИ в страны региона дало 

предоставление иностранным инвесторам права участвовать в 

приватизации в рамках трансформационного перехода. Привати-

зация в Венгрии и с некоторыми изъятиями в Польше с самого 

начала проводилась без ограничений на участие зарубежных ин-

весторов. Со временем другие страны также отказались от моде-

лей приватизации, дававших преимущества отечественным инве-

сторам или лимитирующих долю иностранного капитала в при-

ватизационных сделках. В результате большинство крупных и 

средних предприятий, многие банки, телекоммуникационные си-

стемы, крупные торговые объекты были перешли в собствен-

ность иностранных компаний. Наряду с приватизацией в странах 

Вышеградской группы были проведены реформы, которые улуч-

шили их инвестиционный климат: упрощение процедуры учре-

ждения компаний, порядка регистрации собственности и системы 

налогообложения, снижение налоговой нагрузки на предприятия, 

обеспечение правовой защиты вложенных ПИИ [41–A]. 

 Вовлечение в процесс европейской интеграции и унифика-

ция национального законодательства с европейским, снизившие 

экономические и политические риски для инвесторов. Вступле-

ние стран Вышеградской группы в ЕС предоставило инвесторам 

дополнительные преимущества: свободное перемещение товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы в рамках значительного по объ-
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емам внутрирегионального рынка, а также снижение торговых 

барьеров (взаимная сертификация товаров; единые стандарты 

сертификации; соблюдение конкурентной политики и интеллек-

туальных прав собственности; гармонизированная система пла-

тежа НДС). Свободный и беспошлинный доступ на емкий рынок 

ЕС усилил роль стран региона как экспортной платформы для 

продаж в страны ЕС.  

 Либерализация инвестиционных режимов. Уже в 1990-х 

годах страны Вышеградской четверки осуществили значитель-

ную либерализацию режимов, регулирующих трансграничное 

движение капитала. В ходе дальнейших реформ, содержание ко-

торых было задано процессом адаптации к нормам и правилам 

ЕС, были окончательно сняты все ограничения на деятельность 

иностранных инвесторов практически во всех сферах, включая 

такие традиционно чувствительные сферы, первоначально изъ-

ятые из общего режима, как банковское дело, страхование, рабо-

та с ценными бумагами, теле и радиовещание и др. 

 Либерализация торговых режимов. Положительное влия-

ние на ПИИ оказывала открытость стран для внешней торговли 

[84, с. 26]. Страны региона в процессе проведения экономических 

реформ активно устраняли торговые барьеры, что способствовало 

привлечению экспортоориентированных ПИИ.  

 Успешная разработка и реализация политики стимулиро-

вания ПИИ. В условиях жесткой международной и региональной 

борьбы за ПИИ страны Вышеградской группы вплоть до присо-

единения к ЕС применяли дополнительные стимулы для инвесто-

ров (налоговые послабления, таможенные преференции, финан-

совая поддержка в виде государственных субсидий). В Венгрии, 

например, налоговая нагрузка на предприятия с ПИИ к началу 

2000-х годов была почти втрое меньше, чем для национальных 

фирм. В рамках инвестиционных программ было проведено 

упрощение налогооблагаемой базы, снижение ставок по некото-

рым видам налогов, установление налоговых льгот. Система по-

ощрения инвестиций в новых формах сохранилась и после присо-

единения стран Вышеградской четверки к ЕС: инвестиционные 

льготы стали активно включаться в число инструментов полити-

ки занятости, регионального развития и НИОКР.  
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 Низкая налоговая нагрузка. Конкурентная борьба за ПИИ 

велась странами региона путем понижения ставок налогов на до-

ходы корпораций, в результате чего государственные бюджеты 

стали недополучать крупные средства. Так, по данным ОЭСР 

ставка налогообложения доходов корпораций в Польше в 1995 

году составляла 40 %, а в 2014 году уже 19 %; в Словакии – 40 и 

22 % соответственно, в Чехии – 41 и 19 %. Для сравнения в Гер-

мания в 1995 году – 55,1 %, в 2014 году – 30,2 % [19, с. 47]. 

 Создание СЭЗ в регионе. Созданные в странах Вышеград-

ской группы СЭЗ стимулировали приток ПИИ в новые производ-

ства. Предоставление внешним инвесторам значительных льгот в 

СЭЗ сыграло наибольшую роль в Венгрии. Важным инструмен-

том привлечения иностранного капитала и одновременно нара-

щивания экспорта в стране являются промышленные парки. Для 

привлечения инвесторов (как отечественных, так и иностранных) 

в промышленные парки, помимо инвестиционных и региональ-

ных налоговых льгот, а также ускоренной амортизации, органы 

местного самоуправления могут также предоставить: освобожде-

ние от местных налогов на срок до 5 лет; сокращение платы за 

коммунальные услуги или предоставление по ним рассрочки. 

 Развитие коммуникационной и финансовой инфраструк-

туры. В значительной степени этому способствовали сами ПИИ, 

а также реализация проектов создания общеевропейских систем в 

области транспортной и коммуникационной инфраструктуры.  

2) Внешние факторы. Как было показано в подразделе 1.2 

монографии, основными внешними факторами является мотива-

ция МНК и тип привлекаемых ПИИ. Так, основными типами 

ПИИ, привлеченных в страны Вышеградской группы, являются 

экспортно-платформенные и комплексные ПИИ, что и предопре-

делило значительную роль МНК в развитии внешней торговли 

исследуемых экономик. Таким образом, мотивация МНК в иссле-

дуемых экономиках сведена преимущественно к ресурсоориен-

тированным и ориентированным на эффективность ПИИ. Однако 

в регионе имеет место приток и стратегических, и рыночноори-

ентированных ПИИ. Так, рыночноориентированные ПИИ, 

направленные на удовлетворение внутреннего спроса стран-

реципиентов, в основном характерны для Польши, чем представ-

ляется правомерным объяснить тот факт, что в этой стране 
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наблюдается наименьшая среди всех стран региона величина ко-

личественных экспортных эффектов ПИИ (таблица 3.6). 

Таким образом, можно заключить, что в странах Вышеград-

ской группы приток ПИИ стал фактором не только привлечения 

инвестиционных ресурсов и передовых технологий, но и важ-

нейшим фактором развития внешней торговли стран региона, 

прежде всего, повышения экспортного потенциала экономик. 

Именно ПИИ стали одним из основных факторов, обеспечивших 

создание в странах региона конкурентоспособных экспортоори-

ентированных производств во многих отраслях промышленности 

(автомобильной, электронной, химической, пищевой и др.). 

 
3.2. Адаптация опыта Вышеградской группы  

в странах с переходной экономикой 

 

Опыт привлечения ПИИ для развития внешней торговли 

стран Вышеградской группы представляет интерес с позиции 

разработки эффективной политики привлечения ПИИ в странах с 

переходной экономикой, которые по своим социально-

экономическим, политическим и географическим характеристи-

кам схожи со странами четверки в начальный период трансфор-

мационных процессов. 

Существенное значение изучение практики использования 

ПИИ для развития внешней торговли стран Вышеградской груп-

пы имеет и с позиции возможностей его адаптации к условиям 

экономики Республики Беларусь, что будет способствовать реа-

лизации имеющегося в экономике республики потенциала при-

влечения ПИИ. Это определяется общностью исторического, 

экономического, культурного и политического развития стран, а 

также схожими социальной структурой, политическим устрой-

ством, уровнем развития производительных сил и производ-

ственных отношений, характером и масштабами международных 

экономических отношений на начальном этапе трансформа-

ции экономических систем, а также общностью задач                        

переходного периода. 

Проведенное исследование позволило выделить из позитив-

ного опыта развития внешней торговли за счет привлечения 

ПИИ в странах Вышеградской группы ряд ключевых направлений 
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экономической политики, представляющих интерес с позиции их 

адаптации к условиям переходных экономик, в том числе эконо-

мики Республики Беларусь. Среди них следующие. 

1) Интеграция в ГПС МНК как эффективный способ раз-

вития внешней торговли страны за счет притока ПИИ. Инте-

грация национальных производителей в ГПС МНК явилась важ-

нейшим фактором развития экспорта в странах Вышеградской 

группы. Филиалы МНК благодаря высокому уровню конкуренто-

способности производимой продукции, доступу к иностранной 

сбытовой сети заняли доминирующие позиции во внешней тор-

говле стран региона, в результате чего на основе высоких темпов 

роста внешнеторгового оборота значительно возросла степень 

участия стран региона в МРТ, а также значительно улучшилось 

их внешнеторговое сальдо. Залогом закрепления стран Выше-

градской группы в ГПС МНК и соответственно в целом в МРТ на 

основе высокотехнологичной специализации является формиро-

вание в них условий для реализации инвестиций, ориентирован-

ных на производство передовых, высокотехнологичных видов 

продукции. Активная и грамотная политика привлечения и ис-

пользования ПИИ, индивидуальный подход к инвесторам, разви-

тие динамических конкурентных преимуществ, а также глубокая 

экономическая интеграция с развитыми странами ЕС обеспечили 

существенную оптимизацию процесса включения стран региона в 

систему международного производства МНК.  

2) Взаимоувязка инвестиционной, торговой и промышлен-

ной политик. Успех стран Вышеградской четверки в привлечении 

иностранного капитала во многом связан с тем, что их политика в 

области ПИИ была неотъемлемой частью промышленной поли-

тики и политики экономического развития в целом. Методы и 

инструменты инвестиционной и торговой политик, применяемые 

в государствах и направленные на активизацию процесса привле-

чения ПИИ, имели стратегические цели. Льготные условия 

предоставлялись именно тем инвестициям, которые имеют ре-

альный вклад в национальную экономику и направлены на реше-

ние стратегических задач (завершение рыночной реструктуриза-

ции, приобретение новейших производственных технологий, со-

кращение безработицы, обеспечение экономического роста, 

интеграция в мировую экономику).  
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Например, в Чехии с 1998 году вступил в силу пакет инве-

стиционных стимулов, который первоначально был доступен 

лишь для новых инвестиций на сумму свыше 25 млн. долл. США, 

однако постепенно планка была снижена до 10 млн. долл. США. 

При этом требования к результатам деятельности были четко 

привязаны к пакету стимулов. Так, чтобы получить доступ к ин-

вестиционным стимулам, инвесторы должны были соответство-

вать следующим пяти критериям:  

– инвестиции на сумму не менее 10 млн. долл. США в ос-

новные средства;  

– инвестиции осуществляются в обрабатывающем секторе 

экономики, причем минимум 50 % инвестиционных расходов 

должны были направляться на закупку высокотехнологических 

машин и оборудования в соответствии со специальным государ-

ственным перечнем, основанным на классификации высокотех-

нологичного оборудования ОЭСР;  

– затраты на закупку оборудования должны составлять не 

менее 40 % от общего объема инвестиций;  

– инвестиции должны направляться либо на создание нового 

производственного объекта, либо на покупку уже существующе-

го для развития новой производственной деятельности, расшире-

ния или модернизации существующих производственных мощ-

ностей;  

– производство должно отвечать государственным экологи-

ческим стандартам [122, с. 439–440]. 

Новые компании, инвестиции которых соответствуют вы-

шеуказанным критериям, получают 10-летнее 100 % освобожде-

ние от налога на прибыль, а уже существующие компании – 5-

летнее частичное освобождение. Кроме того, данные предприя-

тия могут получить правительственные гранты на создание но-

вых рабочих мест (от 2000 до 6000 долл. США на место), на по-

вышение квалификации своих служащих (до 35 % расходов на 

человека) [92, с. 70]. 

3) Ориентация на крупных инвесторов с учетом интересов 

принимающей страны, адресный подход к реализации крупных и 

долгосрочных стратегических инвестиционных проектов, что 

особенно явно проявлялось в Венгрии. Так, большинство инве-

стиционных стимулов Венгрии было заложено в ее налоговой си-
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стеме, при этом общие налоговые льготы были отменены к 

1994 году и заменены на более четко ориентированные меры. 

Например, полное освобождение иностранных компаний от нало-

га на прибыль на 10 лет при условии, что инвестиции осуществ-

лены после 31 декабря 1996 года, их сумма составляет не менее 

33 млн. долл. США, и на производстве занято по крайней мере 

500 рабочих. Вышеуказанная льгота может быть продлена до 

срока ее действия, если компания, оцениваемая в не менее 33 млн 

долл. США, осуществляет инвестиции еще на сумму не менее 180 

млн долл. США. Прочие стимулы включают в себя предоставле-

ние налоговой льготы в первый год в размере 6 % от стоимости 

оборудования и зданий, которыми могут воспользоваться компа-

нии, инвестирующие в предприятия, и льгота в 20 % от прямых 

издержек на технические разработки. 

В Венгрии для привлечения крупных МНК были также со-

зданы свободные таможенные территории промышленного типа, 

в которых разместили свои дочерние предприятия крупнейшие 

МНК мира с целью сборки из импортируемых узлов и деталей 

готовую продукцию, предназначенную преимущественно для 

экспорта. Экспортная квота предприятий, действующих на сво-

бодной таможенной территории Венгрии, в среднем достигала 

90 %, а у Audi, IBM, Opel, Alcoa, Nokia приближалась к 100 %. 

Привлекательность свободных таможенных территорий состояла 

в освобождении от уплаты таможенной пошлины и НДС на ввоз 

производственного оборудования, а также от уплаты таможенных 

пошлин, НДС, потребительского налога и экологического налога 

на используемые в производстве сырье, узлы и детали. В связи с 

присоединением к ЕС Венгрии пришлось отказаться от практики 

использования свободных таможенных территорий производ-

ственного типа как формы привлечения крупных иностранных 

инвестиций. Для привлечения ПИИ после 2004 года Венгрия ста-

ла использовать гармонизированное с нормами ЕС формирование 

промышленных парков, а также предоставление крупным инве-

сторам индивидуальных льгот. В результате к 1 мая 2004 года 

123 дочерних предприятия МНК, учреждѐнные в Венгрии на сво-

бодных таможенных территориях, переоформили свой статус и 

остались в стране. 
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4) Политика региональной экономической интеграции. 

Вступление стран Вышеградской группы в ЕС и унификация 

национального законодательства с европейским, во-первых, сни-

зили инвестиционные риски для иностранных инвесторов, во-

вторых, предоставили инвесторам дополнительные преимуще-

ства в виде свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и 

рабочей силы в рамках значительного по объемам внутрирегио-

нального рынка. 

5) Либерализация внешней торговли, прежде всего, в отрас-

лях, приоритетных для развития ГПС. Как показало исследова-

ние, в современных условиях развития ГПС либерализация 

внешней торговли является ключевым элементом стратегии при-

влечения экспортоориентированных ПИИ МНК. В странах Вы-

шеградской группы либерализация торговли также стала одним 

из основных факторов роста привлекательности их экономик для 

ПИИ. Ликвидация торговых барьеров с европейскими государ-

ствами привлекла в регион капиталы стран Восточной и Юго-

Восточной Азии, Японии, стремящихся к расширению сбыта на 

рынке ЕС. В результате вступление в ЕС увеличило инвестици-

онную привлекательность стран региона, что привело к притоку 

новых экспортоориентированных ПИИ, в частности экспортно-

платформенных и комплексных ПИИ, в эти страны и реинвести-

рованию прибылей от сделанных ранее вложений.  

Таким образом, исследование стран Вышеградской группы 

показало, что для интеграции в существующие ГПС в высшей 

степени важную роль играет снижение уровня протекционизма и 

упрощение таможенных процедур, в связи с чем особую роль 

приобретают РТС и режимы преференциальной торговли. 

6) Активная политика, направленная на повышение потен-

циала малого и среднего бизнеса (МСБ) в качестве участника 

ГПС, в том числе за счет стимулирования налаживания верти-

кальных связей между МНК и местными поставщиками.  

Так, для поддержки инвестиций, малого и среднего пред-

принимательства, а в конечном счете – экспорта, в Венгрии был 

создан Целевой фонд экономического развития. В рамках под-

держки сектора малого и среднего предпринимательства была 

разработана целевая программа развития предприятий-

субпоставщиков узлов и деталей для крупных иностранных ком-
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паний и МНК, учредивших в Венгрии свои дочерние предприя-

тия. До 80 % этой поддержки приходилось на долю крупных 

предприятий-экспортѐров, находящихся в иностранной собствен-

ности. Условием еѐ получения является обязательство увеличить 

долю венгерских субпоставщиков (с тем чтобы довести еѐ с 10 % 

до 15–20 % в среднем по стране).  

В Чехии, когда исследование «Чехинвеста» выявило, что 

91 % опрошенных иностранных фирм хотели бы более активно 

сотрудничать с местными поставщиками, но только 37 % были на 

тот момент способны это сделать, в 1999 году была введена про-

грамма по развитию связей между отечественными поставщика-

ми и иностранными инвесторами, частично финансируемая за 

счет средств специальной программы ЕС.  

7) Сочетание политики развития человеческого капитала с 

развитием законодательства в сфере защиты прав интеллекту-

альной собственности с целью притока инвестиций в высокотех-

нологичные отрасли экономики. Относительно дешевая, но ква-

лифицированная рабочая сила, способная к быстрому обучению и 

повышению производительности труда, явилась важнейшим фак-

тором притока ПИИ в высокотехнологичный сектор экономик 

стран Вышеградской группы и в осуществление НИОКР, которые 

в последствие были дополнительно стимулированы приведением 

законодательства стран в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности в соответствие с нормами ЕС.  

Это особенно актуально для экономики Республики Бела-

русь, экономика которой характеризуется достаточно высокой 

долей затрат на оплату труда в ВВП при сравнительно невысокой 

производительности труда (по данным МОТ) и ориентацией 

большей части ПИИ в сектора с низкоквалифицированной рабо-

чей силой (см. подробнее подраздел 4.1 монографии). В связи с 

этим представляется важным дополнять стимулирование инве-

стиций политикой в области переподготовки и образования кад-

ров, которая позволила бы повысить квалификацию занятых и 

компенсировать рост затрат на оплату труда повышением уровня 

подготовки работников.  

8) Сохранение системы поощрения инвестиций в новых 

формах и после присоединения стран Вышеградской четверки к 

ЕС за счет трансформации инвестиционных стимулов: льготы 
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стали активно включаться в число инструментов политики заня-

тости, регионального развития и НИОКР. Например, Венгрии по-

сле ее вступления в ЕС пришлось отказаться от практики регули-

рования деятельности в экспортоориентированных зонах, в соот-

ветствии с которыми товары, экспортируемые из этих зон, 

облагаются тарифами, уровень которых зависит от добавленной 

стоимости. Тарифный протекционизм, предоставленный Чехией 

группе «Фольксваген» в обмен на крупные инвестиции в компа-

нию «Шкода», также стал невозможен в рамках ЕС. Тем не ме-

нее, система инвестиционных льгот в странах Вышеградской 

группы сохранилась и после их вступления в ЕС. Например, в 

Венгрии в целях стимулирования НИОКР налоговая база умень-

шается на полную сумму тех расходов, которые осуществлены в 

этой области (зарплата, материалы, патенты, лицензии, ноу-хау, 

консультационные издержки и т.д.). 

Важное значение с позиции адаптации опыта стран Выше-

градской группы в привлечении и использовании ПИИ для разви-

тия внешней торговли имеет не только позитивный, но и нега-

тивный опыт стран региона.  

Проведенное исследование, по результатам которого выяв-

лены также и отрицательные внешнеторговые эффекты ПИИ в 

странах Вышеградской группы, позволило обосновать ряд выво-

дов и рекомендаций в отношении разработки стратегии привле-

чения ПИИ и интеграции экономики Республики Беларусь в ГПС. 

Среди них следующие: 

– взвешенный подход к процессу интеграции в ГПС и при-

влечению ПИИ с учетом интересов республики и экономической 

безопасности стран; 

– интеграция крупных компаний в ГПС на первоначальных 

этапах преимущественно за счет СНУК, кооперационных связей, 

стратегических партнерств в сфере производства и НИОКР. 

Проведенное исследование позволило обосновать следую-

щие выводы: 

1) Страны Вышеградской группы являются ярким примером 

решающей роли предприятий с иностранным капиталом, прежде 

всего филиалов МНК, в расширении объемов и изменении струк-

туры внешней торговли страны-реципиента. Филиалы МНК бла-

годаря более высокому уровню конкурентоспособности произво-
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димой продукции, доступу к иностранной сбытовой сети, исполь-

зованию современных технологий, методов маркетинга и ме-

неджмента заняли доминирующие позиции во внешней торговле 

стран региона, в результате чего на основе высоких темпов роста 

внешнеторгового оборота значительно вырос уровень участия 

стран региона в МРТ, и существенно улучшилось их внешнетор-

говое сальдо. 

2) Интеграция экономик стран региона в ГПС МНК,  

реализуемая через приток ПИИ, явилась важнейшим фактором 

развития внешней торговли и изменения международной специа-

лизации стран региона. Именно ПИИ МНК стали одним из  

основных факторов, обеспечивших создание в странах региона 

экспортоориентированных и конкурентоспособных производств  

в автомобильной, электронной, химической, пищевой, табачной 

промышленности и др. Индекс участия в ГПС по всем странам 

Вышеградской группы превышает как средний уровень развива-

ющихся стран (48,6), так и развитых (48). При этом самая  

высокая степень интегрированности экономики в международной 

производство наблюдается в Словакии (67,3 %), самая низкая –  

в Польше (55,5 %).  

Особенностью стран Вышеградской группы является то, что 

их глубокая интегрированность в ГПС обусловлена в основном 

импортом частей и комплектующих, а не сырья, что обеспечивает 

участие стран на заключительных стадиях международного про-

изводственного процесса, присвоение большей добавленной сто-

имости и развитие экспорта высокотехнологичной продукции. 

Залогом закрепления стран Вышеградской группы в ГПС МНК и 

в целом в МРТ на основе высокотехнологичной специализации 

явилось также формирование в них условий для привлечения 

ПИИ, ориентированных на производство передовых, высокотех-

нологичных видов продукции. 

3) Оценка привлекательности стран Вышеградской группы 

для экспортоориентированных ПИИ на основе апробации автор-

ской методики показала, что экономики стран региона характери-

зуются относительно высокой степенью привлекательности для 

экспортоориентированных ПИИ. Основными факторами ее обес-

печения являются уровень развития человеческого потенциала и 

ИКТ, открытость международной торговле и защита прав интел-
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лектуальной собственности; относительно менее конкурентоспо-

собны эти страны по таким факторам, как уровень развития логи-

стики, инноваций и уровень затрат на оплату труда.  

Наибольший разрыв между странами группировки наблюда-

ется по показателям открытости международной торговле. 

В частности, Польша значительно меньше вовлечена в мировую 

торговлю, чем другие страны Вышеградской группы, что объяс-

няется относительно большим внутренним рынком и наименьшей 

среди всех стран региона степенью вовлеченности в ГПС МНК и 

что в результате приводит к притоку наибольшего количества 

импортоориентированных ПИИ в страну среди всех государств 

региона и отрицательному сальдо внешней торговли предприятий 

с иностранным капиталом, функционирующих в Польше. 

Расчет Индекса потенциала в привлечении экспортоориен-

тированных ПИИ для экономик стран региона показал, что среди 

стран-членов Вышеградской группы наибольший потенциал в 

привлечении экспортоориентированных ПИИ имеет экономика 

Словакии и Чехии, наименьший – экономика Польши. Привлека-

тельность Словакии для экспортоориентированных ПИИ, не-

смотря на то, что страна уступает своим партнерам по экономи-

ческой интеграции по количеству накопленных ПИИ в целом, 

связана с высокой степенью интегрированности ее экономики в 

ГПС (Словакия имеет наивысший среди стран региона индекс 

участия в ГПС, равный 67,3) и высокой концентрацией ПИИ в 

высокотехнологичном секторе экономики страны. 

4) На основе результатов эконометрических оценок под-

тверждена гипотеза о наличии позитивной связи между ПИИ и 

товарным экспортом всех стран Вышеградской группы; обосно-

вано, что ПИИ являются важным фактором развития экспорта 

стран региона, определяя изменения объемов товарного экспорта 

Венгрии на 53 %, Чехии, Польши и Словакии – на 44, 43 и 24% 

соответственно. Доказано, что относительные количественные 

экспортные эффекты ПИИ во всех странах региона существенно 

выше среднемирового уровня и превосходят импортные эффек-

ты; наибольшая величина экспортных эффектов ПИИ наблюдает-

ся в Словакии (1,517 долларов США на 1 доллар ПИИ), 

наименьшая – в Польше (1,144 долларов США на 1 доллар ПИИ).  
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5) Проведенное исследование позволило выявить как пози-

тивные, так и негативные внешнеторговые эффекты ПИИ в эко-

номиках стран Вышеградской группы. Среди позитивных эффек-

тов следует выделить: 

а) количественные (размещение новых производств, вклю-

ченных в цепи поставок МНК, и адаптация предприятий, приоб-

ретенных иностранными инвесторами, к требованиям мирового 

рынка обеспечили существенный рост товарного экспорта из 

стран Вышеградской группы, приток ПИИ стал также одной из 

основных причин динамичного развития импорта стран региона); 

б) качественные (изменение географической структуры  

экспорта за счет переориентации торговли на страны ЕС и другие 

развитые страны; изменение товарной структуры экспорта,  

в которой радикально уменьшилась доля традиционных трудоем-

ких изделий и возросла доля капиталоемкой продукции, прежде 

всего, за счет повышения доли машин, оборудования и транс-

портных средств; рост абсолютных показателей экспорта высоко-

технологичной продукции и ее доли в общем товарном экспорте, 

что стало результатом не только изначально более высокого 

уровня технологического развития иностранных компаний,  

но и более интенсивных НИОКР на них; изменение географиче-

ской структуры импорта за счет роста его концентрации на  

странах ЕС; изменение товарной структуры импорта за счет  

роста удельного веса капиталоемкой и высокотехнологичной 

продукции, при одновременном снижении удельного веса  

топливно-сырьевых товаров).  

Основными косвенными эффектами притока ПИИ стали по-

вышение конкурентоспособности местных предприятий, что 

также в итоге способствовало развитию экспортного потенциала 

стран, а также эффект импортозамещения за счет привлечения 

ПИИ, ориентированных на внутренний рынок (пример Польши, 

фармацевтики и биотехнологии в Чехии).  

6) Вместе с тем, выявлены и негативные внешнеторговые 

эффекты ПИИ в странах Вышеградской группы. Среди них сле-

дующие: отрицательное влияние на платежные балансы стран в 

случае рыночноориентированных ПИИ, что наиболее ярко про-

явилось в Польше; закрытие либо перепрофилирование на произ-

водство несложных компонентов или сборку купленных в ходе 
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приватизации предприятий; вытеснение отечественных произво-

дителей из целых сегментов экономики, в результате чего эконо-

мики попали в высокую зависимость от лидирующих на рынках 

иностранных МНК; узкая производственная специализация,; вы-

сокая экономическая зависимость от внешней конъюнктуры в ре-

зультате монополизации и расширения иностранными МНК экс-

портного сектора экономики; рост географической концентрации 

внешней торговли в результате ее переориентации на одно ос-

новное географическое направление (рынок ЕС); концентрация 

ПИИ на предприятиях со 100 % иностранным участием, слабо 

интегрированных в национальную экономику, что стало след-

ствием снижения возможностей селективного подхода к ПИИ в 

соответствии с правилами ЕС; рост реальной стоимости нацио-

нальных валют в результате массового притока ПИИ, что нега-

тивно сказывалось на экспортном потенциале стран. 

Между тем положительные макроэкономические внешне-

торговые эффекты ПИИ нивелируют выявленные негативные 

эффекты и подтверждают, что приток ПИИ МНК в страны груп-

пировки в значительной степени позитивно повлиял как на коли-

чественные, так и на качественные показатели участия стран ре-

гиона в международной торговле и МРТ, послужил основой за-

крепления стран в МРТ на основе высококачественной 

специализации. 

7) Показано на примере стран Вышеградской группы, что 

способность страны-реципиента использовать ПИИ в качестве 

инструмента развития экспорта в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе зависит, с одной стороны, от мотивации и стратегий, 

реализуемых МНК, и от экономического потенциала и политики 

привлечения ПИИ принимающей страны, с другой. Выявлены 

факторы, обусловившие возникновение вышеперечисленных 

внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике стран Вышеград-

ской группы и существенную роль иностранных МНК в развитии 

их экспорта. Среди них следующие:  

а) факторы, относящиеся к мотивации и стратегии МНК. 

Основными типами ПИИ, привлеченными в страны Вышеград-

ской группы, являются экспортно-платформенные и комплексные 

ПИИ, что и предопределило значительную роль МНК в развитии 

внешней торговли исследуемых экономик. Таким образом, моти-
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вация МНК в экономиках Вышеградской четверки сведена пре-

имущественно к ресурсоориентированным и ориентированным 

на эффективность ПИИ. Однако в регионе имеет место приток и 

стратегических, и рыночноориентированных ПИИ. Так, рыноч-

ноориентированные ПИИ, направленные на удовлетворение 

внутреннего спроса стран-реципиентов, в основном характерны 

для Польши, чем представляется правомерным объяснить тот 

факт, что ПИИ в этой стране внесли наименьший вклад в разви-

тие экспорта среди стран региона. 

б) факторы, относящиеся к мерам экономической полити-

ки: процессы приватизации, которые дали толчок началу притока 

ПИИ в страны региона; реализация экономических реформ, кото-

рые улучшили их инвестиционный климат (упрощение процеду-

ры учреждения компаний, порядка регистрации собственности и 

системы налогообложения, снижение налоговой нагрузки на 

предприятия, обеспечение правовой защиты ПИИ); либерализа-

ция инвестиционных режимов; либерализация торговых режи-

мов; успешная разработка и реализация политики стимулирова-

ния ПИИ; создание СЭЗ в регионе; развитие коммуникационной 

и финансовой инфраструктуры; вовлечение в процесс европей-

ской интеграции и унификация национального законодательства 

с европейским. 

в) факторы, относящиеся к характеристикам и экономиче-

скому потенциалу стран: географическое положение стран реги-

она, ненасыщенные растущие внутренние рынки; значительный 

интеллектуальный капитал и научно-исследовательский потенци-

ал; относительно низкая стоимость ресурсов, в том числе относи-

тельно дешевая, но квалифицированная рабочая сила, способная 

к быстрому повышению производительности труда; агломераци-

онный эффект. 

В целом активная и грамотная политика привлечения и ис-

пользования ПИИ, индивидуальный подход к инвесторам, разви-

тие динамических конкурентных преимуществ, а также экономи-

ческая интеграция с развитыми странами ЕС обеспечили суще-

ственную оптимизацию процесса интеграции стран региона в 

систему международного производства МНК. 

8) Обосновано, что в странах Вышеградской группы форми-

руется экспортоориентированная модель накопления и использо-
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вания ПИИ для развития внешней торговли. Однако среди стран 

региона наблюдается некоторая дифференциация национальных 

моделей. В частности, выделяется модель Польши, экономика ко-

торой отличается относительно меньшей привлекательностью 

для экспортоориентированных ПИИ по сравнению с другими 

странами группировки, что подтверждается расчетом Индекса 

потенциала в привлечении экспортоориентированных ПИИ, 

меньшей степенью вовлеченности экономики в ГПС и междуна-

родную торговлю, относительно большим количеством ПИИ, 

ориентированных на емкий внутренний рынок. Как результат, 

приток ПИИ в Польше внес наименьший вклад в развитие экс-

порта среди стран региона, в стране также наблюдается относи-

тельно больше негативных внешнеторговых эффектов ПИИ.  

9) Обосновано, что изучение опыта привлечения ПИИ для 

развития внешней торговли стран Вышеградской группы имеет 

практическое значение для формирования политики регулирова-

ния ПИИ в Республике Беларусь, которая по своим социально-

экономическим, политическим и географическим характеристи-

кам достаточно схожа со странами четверки в период трансфор-

мационных процессов.  

Выделен из позитивного опыта развития внешней торговли 

за счет привлечения ПИИ в странах Вышеградской группы ряд 

ключевых направлений экономической политики, представляю-

щих интерес с позиции их адаптации к социально-экономическим 

условиям Республики Беларусь. Среди них следующие:  

а) интеграция в ГПС МНК как эффективный способ разви-

тия внешней торговли страны за счет притока ПИИ;  

б) комплексный подход к формированию инвестиционной, 

торговой и промышленной политик (успех стран Вышеградской 

четверки в привлечении иностранного капитала во многом связан 

с тем, что их политика в области ПИИ была неотъемлемой ча-

стью промышленной политики);  

в) грамотная политика привлечения ПИИ, в том числе поли-

тики таргетирования и стимулирования ПИИ, направленные на 

активизацию притока ПИИ в целом и на усиление их позитивного 

влияния на развитие национальной экономики: ориентация на 

крупных инвесторов с учетом интересов принимающей страны, 

адресный подход к реализации крупных и долгосрочных страте-
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гических инвестиционных проектов; активная политика, направ-

ленная на повышение потенциала МСБ в качестве участника 

ГПС, в том числе за счет стимулирования налаживания верти-

кальных связей между МНК и местными поставщиками; сочета-

ние политики развития человеческого капитала с развитием зако-

нодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственно-

сти с целью привлечения ПИИ в высокотехнологичные отрасли 

экономики; сохранение и после присоединения к ЕС системы по-

ощрения инвестиций в новых формах за счет трансформации ин-

вестиционных стимулов (включение льгот в число инструментов 

политики занятости, регионального развития и НИОКР);  

г) либерализация внешней торговли, прежде всего, в отрас-

лях, приоритетных для развития ГПС (исследование показало, 

что для интеграции в ГПС в высшей степени важную роль играет 

снижение уровня протекционизма и упрощение таможенных 

процедур, в связи с чем особую роль приобретают РТС);  

д) развитие региональной экономической интеграции, что из 

опыта стран Вышеградской группы способно увеличить приток 

новых экспортоориентированных ПИИ, в частности экспортно-

платформенных и комплексных ПИИ, и реинвестированию при-

былей от сделанных ранее вложений.  

10) Показано, что важное значение с позиции адаптации 

опыта стран Вышеградской группы в привлечении и использова-

нии ПИИ для развития внешней торговли имеет не только пози-

тивный, но и негативный опыт стран региона, анализ которого 

позволил обосновать ряд выводов и рекомендаций в отношении 

разработки стратегии привлечения ПИИ и интеграции экономи-

ки Республики Беларусь в ГПС. Среди них: взвешенный подход к 

процессу интеграции в ГПС и привлечению ПИИ с учетом инте-

ресов республики и экономической безопасности стран; интегра-

ция крупных компаний в ГПС на первоначальных этапах пре-

имущественно за счет СНУК, кооперационных связей, стратеги-

ческих партнерств в сфере производства и НИОКР. 
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ГЛАВА 4 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ  

НАКОПЛЕНИЯ ПРЯМЫХ  

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
4.1 Национальная модель накопления и использования  

прямых иностранных инвестиций для развития внешней  

торговли Республики Беларусь 

 

В современной мировой экономике, как показало исследо-

вание, приток ПИИ превращается в один из наиболее важных 

факторов, определяющих экономический рост и повышение кон-

курентоспособности национальной экономики, способствующих 

ее интеграции в мировые производственные процессы, а также 

оказывающих влияние на развитие внешней торговли страны-

реципиента, на ее динамику, товарную и географическую струк-

туру, на внешнеторговое сальдо принимающей экономики.  

Это обусловливает усиление конкуренции за ПИИ, особенно 

со стороны развивающихся и переходных экономик, и в свою 

очередь ставит перед национальными правительствами вызовы, 

связанные с разработкой и проведением мер экономической по-

литики, направленных на повышение привлекательности страны 

для ПИИ и на создание условий для их эффективного использо-

вания. Вместе с тем, иностранный капитал не всегда оказывает 

только положительное влияние на состояние торгового баланса 

страны-реципиента, в связи с чем встает вопрос выявления воз-

можных позитивных и негативных последствий привлечения 

ПИИ в экономику страны с позиции развития ее внешней торгов-

ли, которые должны быть учтены при разработке мер государ-

ственной политики. 

Исследование данной проблемы представляется особенно 

актуальным для Республики Беларусь, представляющей собой 

малую экспортоориентированную экономику, развитие которой 

во многом зависит от внешнего сектора. Это определяется  

следующим.  
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Во-первых, высокая степень открытости национальной эко-

номики предопределяет важность внешнеторговой деятельности 

для развития всей экономики страны. При этом в данной сфере 

существует ряд проблем, обозначенных в Национальной про-

грамме поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 

2016–2020 годы, которые связанны с высокой товарной и геогра-

фической концентрацией экспорта, медленным освоением новых 

рыночных ниш, низкой конкурентоспособностью отечественной 

продукции, отставанием от передовых стран по уровню произво-

дительности труда, высокой энерго- и материалоемкостью произ-

водства, недостаточным использованием конкурентных преиму-

ществ, высокой импортоемкостью промышленного производства 

и экспорта, низкой долей высокотехнологичных товаров в экс-

порте, что не позволяет обеспечивать величину экспорта, пере-

крывающую импортные потоки [99]. Как результат одной из 

ключевых проблем развития национальной экономики является 

отрицательное сальдо внешней торговли, что в конечном итоге 

негативно сказывается на развитии национальной экономики, со-

здает угрозу экономической безопасности страны и предопреде-

ляет необходимость поиска эффективных источников его финан-

сирования и устранения.  

Во-вторых, учитывая ряд внутренних проблем развития 

национальной экономики (низкий уровень национальных сбере-

жений, истощение золотовалютных резервов, существенный 

внешний долг, высокий уровень износа основных средств,  

устаревшие технологии и т.д.), представляется, что важным ин-

струментом решения вышеперечисленных проблем во внешне-

торговой сфере республики является привлечение экспортости-

мулирующих ПИИ. Именно они могут качественно повлиять  

на процесс интеграции страны в мировые производственные  

процессы, торговые отношения и в мирохозяйственные связи  

в целом [2–A].  

Актуальность и важность привлечения ПИИ, усиления 

их позитивных эффектов в экономике, а также роста и диверси-

фикации экспорта страны отражены в ряде программных доку-

ментов Республики Беларусь, таких как: Национальная програм-

ма поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на    

2016–2020 годы [99], Программа социально-экономического раз-
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вития Республики Беларусь на 2016–2020 годы [129], Государ-

ственная программа инновационного развития Республики Бела-

русь на 2016–2020 годы [20], Государственная программа «Малое  

и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на  

2016–2020 годы [21]. 

Таким образом, сохраняется необходимость проведения по-

литики в области привлечения иностранного капитала, направ-

ленной на реализацию потенциала ПИИ как источника финанси-

рования и сокращения дефицита торгового баланса в краткосроч-

ном периоде и повышения конкурентоспособности экспорта в 

долгосрочной перспективе. Это в свою очередь актуализирует 

потребность выявления основных направлений влияния ПИИ на 

внешнюю торговлю Беларуси с целью определения положитель-

ных и отрицательных внешнеторговых эффектов ПИИ в эконо-

мике Беларуси.  

В работе выявление последствий привлечения ПИИ в эко-

номику Республики Беларусь с позиции развития внешней тор-

говли страны осуществлено на основе разработанной методики 

комплексной оценки влияния ПИИ на развитие внешней торгов-

ли страны-реципиента, которая предполагает оценку потенциала 

страны в использовании ПИИ в целях развития ее внешней тор-

говли и оценку воздействия ранее привлеченных ПИИ на внеш-

нюю торговлю страны.  

Результаты апробации методики в соответствии с предло-

женными этапами проведения исследования позволили выделить 

особенности национальной модели накопления и использования 

ПИИ для развития внешней торговли на основе выделенных кри-

териев дифференциации моделей (см. подраздел 1.2 монографии). 

1 Оценка потенциала страны в привлечении ПИИ для 

развития внешней торговли. 

1.1 Анализ динамики и структуры привлеченных ПИИ,  

показателей деятельности предприятий с иностранными  

инвестициями. 

Позитивные внешнеторговые эффекты ПИИ, как показало 

исследование, возрастают по мере накопления ПИИ в стране, что 

определяет целесообразность исследования динамики поступле-

ния ПИИ в экономику республики. На 1 января 2018 года объем 

накопленных в Республике Беларусь ПИИ составил 19 775,5 млн. 

http://www.economy.gov.by/ru/gosprog-ru/
http://www.economy.gov.by/ru/gosprog-ru/
http://www.economy.gov.by/ru/gosprog-ru/
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долл. США, что составляет 36,6 % от ВВП. Данный показатель 

по-прежнему существенно ниже аналогичных показателей боль-

шинства стран ЦВЕ (для сравнения, в Чехии – 70,9 %, в Венгрии 

– 66,9 %), однако уже соответствует среднему уровню стран с пе-

реходной экономикой (39,4 %) и стран СНГ (37,3 %) [236].  

Анализ притока ПИИ в экономику Беларуси на валовой ос-

нове и с учетом изъятий иностранных инвесторов (чистое приня-

тие обязательств) показал, что сальдо притока ПИИ, оставаясь 

положительным, имеет неустойчивую динамику. Пик привлече-

ния ПИИ пришелся на 2011 год. При этом существенная                

часть притока ПИИ связана с реализацией крупных инвестици-

онных проектов с участием государства, например, продажей 

РАО «Газпром» акций ОАО «Белтрансгаз», продажей иностран-

ному инвестору доли Правительства Республики Беларусь в 

уставном фонде СПООО «Мобильная цифровая связь»,                 

акций системообразующих банков (ОАО «Белпромстройбанк», 

ОАО «Белвнешэкономбанк»).  

Таким образом, анализ процесса привлечения ПИИ показы-

вает, что в последние годы наблюдается сокращение притока 

ПИИ в экономику республики, при этом, начиная с 2008 года, 

наблюдается существенный разрыв между показателями притока 

ПИИ на валовой и на чистой основе (рисунок 4.1).  

 

 
Рисунок 4.1. – Динамика притока ПИИ в экономику Республики Беларусь,  

млн. долл. США 

Источник: авторская разработка на основе данных Национального банка 

Республики Беларусь и Национального статистического комитета 

Республики Беларусь 
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Так, по итогам 2017 года в реальный сектор экономики          

Беларуси поступило 7 634,2 млн. долл. США ПИИ [148], при 

этом на чистой основе в экономику республики, по данным 

ЮНКТАД, привлечено только 1 276,4 млн. долл. США [236], что 

является негативной тенденцией. 

Наряду с количественными характеристиками возникает во-

прос о качественных параметрах привлекаемых в страну ПИИ.  

С одной стороны, качественные характеристики привлекае-

мых ПИИ улучшаются, так как возрастает доля реинвестирован-

ных доходов в структуре привлеченных в экономику Беларуси 

ПИИ (с учетом изъятий иностранных инвесторов), которая в 

2009 году составляла 22,3 %, а в 2017 году – уже 53,5 %. Это дает 

возможность предположить, что имеется потенциал роста поло-

жительных внешнеторговых эффектов ПИИ в национальной  

экономике, в том числе вторичных. Однако при этом необходимо 

учитывать снижение общих объемов ПИИ в экономику                

страны с 2012 года. 

С другой стороны, исследование структуры привлеченных 

ПИИ свидетельствует об их достаточно узкой отраслевой 

направленности. Так, в 2017 году основная масса поступивших в 

страну ПИИ на валовой основе была направлена в следующие 

виды деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

мобилей и мотоциклов – 3 562,8 млн. долл. США (46,7 % от об-

щего объема ПИИ), транспортная деятельность, складирование, 

почтовая и курьерская деятельность – 1 832,1 млн долл. США 

(24 %), информация и связь – 466,3 млн. долл. (6,1 %), производ-

ство продуктов питания, напитков и табачных изделий – 

220,8 млн. долл. (2,9 %), финансовая и страховая деятельность – 

167,9 млн. долл. (2,2 %)
45

.  

Таким образом, наблюдается направленность ПИИ преиму-

щественно в инфраструктурные проекты (торговля, транспорт, 

связь), финансово-посредническую деятельность с ориентацией 

на внутренний рынок, т. е. в те сферы экономики, которые харак-

теризуются малыми сроками окупаемости первоначально вло-

женного капитала и незначительной фондоемкостью (например, 

торговля и общественное питание), а не на реальное производ-

ство, способное впоследствии дать эффект в виде экспорта това-

                                                 
45 Рассчитано автором на основе [148]. 
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ров и услуг. В обрабатывающую промышленность поступает 

очень незначительная часть привлекаемых ПИИ (порядка 15 % 

по итогам 2017 года). 

В страновом разрезе, по данным Национального банка Рес-

публики Беларусь, основным инвестором является Российская 

Федерация, доля которой в общем объеме накопленных на 1 ян-

варя 2018 года чистых ПИИ составила 55,4 % (10 971,5 млн. долл. 

США), а в части инструментов участия в капитале еще больше – 

59,8 %. Кроме России, одним из основных прямых инвесторов 

белорусской экономики является Кипр – 17,2 % от общего коли-

чества накопленных чистых ПИИ (3 407,1 млн. долл. США)
46

. На 

остальные страны приходится значительно меньшая доля накоп-

ленных в экономике республики ПИИ (рисунок 4.2). 

 

 
Рисунок 4.2. – Географическая структура накопленных в экономике  

Республики Беларусь ПИИ на начало 2018 года, % 

Источник: рассчитано автором на основе данных Национального банка  

Республики Беларусь 

 

Исследование показателей деятельности организаций с ино-

странными инвестициями показало, что их доли в общем объеме 

промышленного производства и инвестиций в основной капитал 

заметно превышают их долю в общем количестве занятых (таб-

лица 4.1), на основании чего представляется правомерным кон-

статировать, что производительность труда в организациях с 

иностранными инвестициями выше, чем в целом по стране, и они 
                                                 

46
 Рассчитано автором на основе [131]. 
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производят более капиталоемкую продукцию по сравнению 

с отечественными предприятиями [6–A]. 

 
Таблица 4.1. – Основные показатели деятельности организаций с иностранными  

инвестициями в Республике Беларусь в 2007–2017 годах  
Показатель 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 

 

Количество организаций, шт. 4218 5176 

 

5759 

 

7172 

 

6787 

 

6575 

 

6762 

Количество занятых, тыс. 

чел. 

Доля в общем количестве  

занятых, % 

185,7 

 

4,1 

291,6 

 

5,6 

 

328,4 

 

7,8 

 

377,4 

 

9,2 

 

404,4 

 

9,7 

 

389,4 

 

9,5 

 

395,7 

 

9,9 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, млрд. руб. 

Доля в общем объеме инве-

стиций в основной капитал, 

% 

2011 

 

 

7,7 

3075 

 

 

7,1 

 

17839 

 

 

18,1 

 

37599 

 

 

18 

 

46567 

 

 

22,4 

 

3872* 

 

 

20,7 

 

4115 

 

 

19,6 

Доля в общем объеме про-

мышленного производства, 

% 15,7 26,9 

 

 

17,4** 

 

 

25,1 

 

 

27,9 

 

 

27,8 

 

 

– 

Примечания:  

* – Данные представлены с учетом деноминации  

** – данные за первое полугодие 2011 года 

Источник: рассчитано автором на основе данных Национального  

статистического комитета Республики Беларусь 

 

Между тем данные о деятельности организаций с иностран-

ными инвестициями свидетельствуют о том, что: во-первых, 

сальдо внешней торговли товарами организаций с иностранными 

инвестициями, действующих на территории Республики Бела-

русь, перманентно имеет отрицательные значения; во-вторых, на 

фоне высоких объемов импорта объемы и доля экспорта органи-

заций с иностранными инвестициями неуклонно снижаются. 

В связи с этим возникает необходимость изучить основные 

направления влияния ПИИ на внешнюю торговлю товарами Рес-

публики Беларусь с целью выявления положительных и отрица-

тельных внешнеторговых эффектов ПИИ, которые должны быть 

учтены при разработке мер государственной политики.  

1.2 Оценка степени и характера вовлеченности экономики 

страны в ГПС. 

Анализ влияния ПИИ на внешнюю торговлю предполагает 

оценку характера интегрированности экономики в ГПС, уровня 

зависимости национальных производств от поставок импортных 
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материалов и компонентов. При этом анализ представляется це-

лесообразным проводить в сравнении с другими странами-

членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), т.к. вступ-

ление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, с одной стороны, 

обостряет конкуренцию среди стран за приток экспортоориенти-

рованных ПИИ, с другой стороны, облегчает процесс создания и 

развития региональных ЦДС в рамках ЕАЭС. 

Исследование показателей интегрированности стран-членов 

ЕАЭС в ГПС показало, что страны региона в различной степени 

интегрированы в глобальную систему производства. Это под-

тверждают расчеты, проведенные российским ученым 

С. М. Кадочниковым, которые показывают, что индекс участия в 

ГПС Республики Беларусь составляет 68,96 % (60,2 % на этапе 

участия компонентами, 8,76 % на этапе участия продукцией), что 

существенно превышает средний уровень как развивающихся 

стран (48,6), так и развитых (48), для России аналогичный индекс 

эквивалентен 48,06 % (9,36 % и 38,7 % соответственно), для Ка-

захстана – 23,8 % (11,7 % и 12,1 % соответственно) [59, с. 10]. 

Отраслевое участие экономик-членов ЕАЭС в системе ГПС 

также неоднородно. Результаты указанного исследования [59] 

позволяют выявить ряд отраслей, относительно в большей степе-

ни включенных в международные производственные процессы и 

ГПС. Для экономики России к таким отраслям, помимо отрасли 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, 

можно отнести химическую промышленность, цветную и черную 

металлургию, машиностроение, производство транспортного 

оборудования. В экономике Казахстана в наибольшей степени в 

ГПС на всех уровнях участия вовлечены четыре стратегически 

важные отрасли – добыча нефти, цветная и черная металлургия, а 

также сектор транспортных услуг.  

Для Республики Беларусь характерен более высокий факти-

ческий уровень включенности в ГПС, однако вовлеченность 

наиболее интегрированных отраслей – производство кокса и 

нефтепродуктов, машиностроение, производство транспортного 

оборудования, химическая промышленность, черная металлур-

гия – во многом обеспечивается высокой импортированной до-

бавленной стоимостью [59, с. 10–12]. 
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Имеющиеся исследования степени интегрированности стран 
ЕАЭС в ГЦДС [158] показывают, что в Республике Беларусь в 
отраслевом разрезе наибольшая зависимость от импортных ком-
плектующих характерна для таких отраслей промышленности, 
как деревообработка, производство электронного и оптического 
оборудования (однако значительно меньшая, чем в странах ЦВЕ), 
химического производства (именно химическая отрасль Респуб-
лики Беларусь в наибольшей степени включена в ГПС на различ-
ных этапах). Cредний уровень зависимости от импорта производ-
ства готовых пищевых продуктов, напитков и табака находится 
на уровне ниже мировых показателей по развитым и развиваю-
щимся странам, однако в сельскохозяйственных отраслях данный 
коэффициент несколько превышает мировые показатели. В сек-
торе услуг к наиболее зависимым от импорта относятся сектор 
строительства, торговли, водный транспорт, жилье.  

Таким образом, правомерно утверждение о том, что степень 
интегрированности экономики Беларуси в ГПС является высокой 
по мировым меркам и существенно превышает как средний уро-
вень развивающихся стран (48,6), так и развитых (48), однако во-
влеченность страны в ГПС происходит преимущественно через 
участие компонентами, что оказывает дополнительное давление 
на торговый баланс страны, которое усиливается нерациональной 
структурой импортоемкости и способом интеграции страны в 
ГПС (высокой долей импорта сырья и низкой долей импорта 
комплектующих и оборудования для высоко- и среднетехноло-
гичных видов экономической деятельности). 

В определенной степени о вовлеченности Республики Бела-
русь в ГПС на территории ЕАЭС говорят показатели внутриот-
раслевой торговли с другими странами группировки, характери-
зующие развитие кооперации между государствами-членами. 
В целом в 2016 году на внутриотраслевую торговлю приходилось 
13,7 % внешней торговли ЕАЭС, что на 0,9 п.п. выше уровня 
2015 года. Внутриотраслевая внешняя торговля наиболее развита 
в рамках группы продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья (78 % в 2016 году, что на 6,1 п.п. выше уровня 
2015 года). В 2015 году по этому показателю лидировала продук-
ция химической промышленности (81,8 %), однако по ито-
гам 2016 года доля этих товаров заметно сократилась 
(на 10,6 п.п.) [46, с. 43].  
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По итогам 2016 года экономика Беларуси характеризовалась 

одной из самых высоких долей внутриотраслевой торговли в об-

щем объеме торговли с другими государствами-членами ЕАЭС 

(после России), самая низкая доля – у Кыргызстана (рисунок 4.3). 

Проведенный сравнительный анализ включенности стран 

ЕАЭС в МРПП и МРТ позволил обосновать следующие выводы: 

– валовые показатели степени интегрированности экономи-

ки Республики Беларусь в ГПС находятся на достаточно высоком 

уровне. Так, показатель внутриотраслевой торговли, несмотря на 

то, что он находится ниже среднемирового уровня, выше, чем в 

большинстве других стран ЕАЭС (за исключением России), что 

говорит о достаточно высокой степени включенности Республики 

Беларусь в ГПС на различных этапах производства; 

– показатели степени интегрированности экономики Рес-

публики Беларусь в ГПС в терминах добавленной стоимости 

также выше, чем в других странах ЕАЭС, однако вовлеченность 

страны в ГПС происходит в основном со стороны импорта, что 

усугубляет проблемы негативного сальдо торгового баланса и 

свидетельствует о необходимости принятия мер, направленных 

на стимулирование включения страны в ГПС на более высоких 

стадиях ЦДС с большим захватом добавленной стоимости либо 

встраивание в ГПС через национальный сектор услуг, что также 

обеспечит рост национальной добавленной стоимости в ГПС. 

 

 
 

Рисунок 4.3. – Доля внутриотраслевой торговли в общем объеме взаимной  

торговли стран ЕАЭС в 2016 году, % 

Источник: авторская разработка на основе данных [46] 
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Вместе с тем представляется, что в настоящее время акту-

альным для стран-участниц ЕАЭС является не только выработка 

стратегии их активной интеграции в существующие ГПС, но 

также формирование возможностей для промышленной коопера-

ции и создания внутрисоюзных РПС.  

В связи с этим представляется целесообразным исследовать 

степень развития кооперационных связей Республики Беларусь с 

другими странами ЕАЭС.  

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

более 60 % белорусских крупных и средних промышленных ор-

ганизаций осуществляют кооперацию с промышленными органи-

зациями России. Наиболее распространены закупки материалов, 

комплектующих и полуфабрикатов в России (37,2 %), осуществ-

ляют поставки по кооперации в Россию 26,7 % организаций, пе-

реработкой российского давальческого сырья занято 10,5 % орга-

низаций, создали совместные производства в России 2,2 % [108]. 

При этом кооперационные связи наиболее развиты в таких отрас-

лях, как: машиностроение, производство резины и пластмасс, 

текстильное и швейное производство, производство изделий из 

кожи и обуви. Удельный вес российских промежуточных товаров 

в стоимости промышленной продукции Беларуси в 2014 году          

составил 13,2 % [108].  

С организациями Казахстана кооперационно взаимосвязаны 

17 % белорусских промышленных предприятий (6,1 % поставля-

ют в Казахстан материалы, полуфабрикаты и комплектующие; 

при этом только 2,2 % организаций используют казахстанские 

материалы, полуфабрикаты и комплектующие); сборочные про-

изводства создали 2 % организаций. Доля импорта промежуточ-

ных товаров из Казахстана в промышленной продукции Беларуси 

составила в 2014 году 0,1 %. Производственная кооперация с Ка-

захстаном распространена в производстве транспортных средств, 

производстве резиновых и пластмассовых изделий, текстильном 

и швейном производстве. Кооперационные взаимосвязи с Арме-

нией и Кыргызской Республикой несущественны для промыш-

ленности Беларуси: импортные промежуточные товары этих 

стран занимают 0,05 % в стоимости промышленной продукции 

республики [108]. 
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Примером уже существующих РПС в ЕАЭС является сфера 

сельхозмашиностроения, в которой до 80 % добавленной стоимо-

сти формируется предприятиями Беларуси, России и Казахстана 

(двигатели, трансмиссии, кузова, навесное оборудование произ-

водятся на территории ЕАЭС) [144]. 

Развитие кооперационных связей в рамках ЕАЭС положи-

тельно сказалось на доле взаимной торговли в общих объемах 

внешней торговли товарами стран ЕАЭС. Так, несмотря на сни-

жение объемов взаимной торговли стран ЕАЭС (приложение Г), 

увеличивается удельный вес взаимной торговли в общем объеме 

внешней торговли стран ЕАЭС (с 12,3 % в 2014 году до 14,2 % в 

2016 году) [13, с. 112; 49, c. 150] (рисунок 4.4).  

 

 
Рисунок 4.4. – Распределение общих объемов внешней торговли товарами  

по направлениям торговли в 2016 году, % 

Источник: [49, c. 149]. 
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используется не на полную мощь, не задействован весь его ин-

струментарий… Углубление промышленной кооперации расши-

рит связи между предприятиями промышленных комплексов гос-

ударств–членов ЕАЭС, вовлечет в процесс интеграции большое 

количество малых и средних предприятий, создаст новые произ-

водственные цепочки, обеспечит возможность проведения общей 

взаимовыгодной сбытовой стратегии на рынках третьих стран 

(вместо необоснованной конкуренции)» [143]. 

С целью развития кооперационных связей в ЕАЭС ведется 

работа по устранению барьеров, препятствующих взаимной тор-

говле и инвестициям внутри интеграционного объединения, а 

также работа по формированию и реализации общей (согласо-

ванной) промышленной политики.  

Так, с целью углубления промышленной кооперации в рам-

ках объединения в соответствии со статьей 92 «Промышленная 

политика и сотрудничество» Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 го-

да государствами-членами ЕАЭС были приняты Основные 

направления промышленного сотрудничества в рамках Евразий-

ского экономического союза (Решение Евразийского межправи-

тельственного совета от 8 сентября 2015 года № 9) [108]. В доку-

менте определен перечень приоритетных видов экономической 

деятельности для промышленной кооперации государств–членов 

ЕАЭС, в который вошли 19 отраслей экономики, которые на се-

годняшний день широко представлены иностранной продукцией 

на рынках стран–участниц ЕАЭС или находятся в высокой степе-

ни зависимости от импортного сырья (приложение Е). Кроме то-

го, в опубликованном ЕЭК «Долгосрочном прогнозе экономиче-

ского развития Евразийского экономического союза до                    

2030 года» [42] определены основные сферы экономики с макси-

мальным потенциалом развития действующих и/или создания 

новых кооперационных связей между странами-членами ЕАЭС  

(приложение Ж).  

1.3 Оценка привлекательности экономики страны для экс-

портоориентированных ПИИ. 

Исследование привлекательности экономики Республики 

Беларусь для экспортоориентированных ПИИ проведено в срав-

нении с другими странами-членами ЕАЭС, которые являются ос-

новными конкурентами республики в привлечении иностранного 
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капитала. Результаты проведенного анализа привлекательности 

стран-членов ЕАЭС для экспортоориентированных ПИИ на осно-

ве оценки факторов, в наибольшей степени влияющих на приток 

экспортоориентированных ПИИ, отобранных в соответствии с 

авторской методикой оценки привлекательности экономики для 

экспортоориентированных ПИИ, по состоянию на 2015 год пред-

ставлена на рисунке 4.5.  
 

 
 

Рисунок 4.5. – Привлекательность экономик стран-членов ЕАЭС для  

экспортоориентированных ПИИ  

Источник: авторская разработка  
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индекс защиты прав интеллектуальной собственности (IPRS),          

индекс свободы торговли (TFI) и размер регионального рынка 

(GDPRTA/GDPWORLD).  

В связи с тем, что все исследуемые страны входят в одну 
экономическую группировку ЕАЭС, при оценке и последующем 
компаративном анализе факторов привлекательности для экс-
портоориентированных ПИИ в страновом разрезе фактором раз-
мера регионального рынка можно пренебречь, а учесть его непо-
средственно при расчете Индекса потенциала в привлечении экс-
портоориентированных ПИИ. 

Компаративный анализ факторов, определяющих привле-
кательность стран для экспортоориентированных ПИИ, в про-
екции на экономики стран-членов ЕАЭС позволил обосновать вы-
воды о том, что: 

1) В вопросах привлечения экспортоориентированных ПИИ 
страны ЕАЭС наиболее уязвимы по таким факторам, как уровень 
развития логистической системы и уровень инновационного раз-
вития стран. По этим же факторам наблюдается наименьшая 
дифференциация показателей среди стран-членов ЕАЭС. 
Наибольший разрыв между странами наблюдается по показате-
лям открытости международной торговле и развития сферы ИКТ. 

2) Несмотря на то, что Беларусь уступает своим партнерам 
по экономической интеграции в привлекательности для ПИИ в 
целом, исследование специфических факторов, влияющих на 
приток именно экспортоориентированных ПИИ показало, что 
Республика Беларусь является потенциально привлекательной 
для данных ПИИ. В частности, по показателю ИЧР Беларусь и 
Россия находились на первом месте среди стран ЕАЭС, по            
показателям индекса развития ИКТ и открытости национальной 
экономики международной торговле республика была абсолют-
ным лидером.  

3) Беларусь уступает России и Казахстану в развитии сферы 
логистики, а также всем странам ЕАЭС, кроме Киргизии, в разви-
тии инноваций, что однозначно негативно сказывается на прито-
ке экспортоориентированных ПИИ со стороны крупных МНК, 
для которых фактор развития логистической системы в стране 
имеет приоритетное значение, а также на развитии кооперацион-
ных связей с МНК в сфере НИОКР и притоке ПИИ в высокотех-
нологичные отрасли.  
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4) Беларусь теряет свои конкурентные преимущества по 

фактору оплаты труда. Так, в 2015 году в республике наблюдался 

самая большая доля затрат на оплату труда в ВВП среди всех 

стран ЕАЭС, что в сочетании со значительно более низкой про-

изводительностью труда по сравнению с другими странами мо-

жет стать фактором, существенно снижающим инвестиционную 

привлекательность республики в целом. 

5) Для Республики Беларусь и Кыргызстана не производится 

оценка Индекса защиты прав интеллектуальной собственности, 

что не позволяет достоверно сравнить исследуемые страны по 

данному фактору, однако сам факт отсутствия стран в исследова-

ния Международного Альянса прав собственности может гово-

рить о недостаточно благоприятной ситуации в этой сфере, что 

определяет необходимость развития законодательства Беларуси в 

сфере защиты прав интеллектуальной собственности, что будет 

способствовать притоку ПИИ в высокотехнологичные экспорто-

ориентированные отрасли и трансферу технологий от иностран-

ных компаний в национальную экономику. 

Расчет Индекса потенциала в привлечении экспортоориен-

тированных ПИИ (POTENTIAL INDEX EO FDI) показал, что Рес-

публика Беларусь является потенциально привлекательной для 

притока экспортоориентированных ПИИ. Исходная информация 

для расчета Индекса представлена в таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2. – Исходные данные для расчета Индекса потенциала в привлечении 

экспортоориентированных ПИИ для стран ЕАЭС 

 Беларусь Россия Казахстан Кыргызстан Армения 

1- LABOUR/GDP 0,526 0,533 0,649 0,671 0,619 

GII 0,2998 0,3876 0,3150 0,2801 0,3565 

IPRS – 0,494 0,396 – 0,306 

HDI 0,796 0,804 0,794 0,664 0,743 

GDPRTA/GDPWORLD 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

LPI 0,240 0,257 0,275 0,216 0,221 

ICT 0,755 0,707 0,679 0,437 0,576 

X 0,623 0,209 0,301 0,814 0,419 

M 0,622 0,262 0,340 0,417 0,324 

TFI 0,79 0,724 0,774 0,75 0,856 

Источник: авторская разработка на основе данных международных орга-

низаций 
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Результаты расчета индекса для стран-членов ЕАЭС за 2015 

год представлены в таблице 4.3. 

 
Таблица 4.3. – Индекс потенциала в привлечении экспортоориентированных 

ПИИ для стран-членов ЕАЭС 

 Бела-

русь 

Рос-

сия 

Казах-

стан 

Армения Кыргыз-

стан 

POTENTIAL INDEX EO 

FDI 
0,375 0,322 0,337 0,329 0,345 

Источник: авторская разработка  

 

Проведенное исследование привлекательности экономик 

стран ЕАЭС для экспортоориентированных ПИИ позволило 

обосновать следующие выводы: 

1) Экономики стран ЕАЭС существенно уступают странам 

Вышеградской группы в уровне привлекательности для экс-

портоориентированных ПИИ, однако среди стран-членов ЕАЭС 

экономика Республики Беларусь является потенциально наиболее 

привлекательной для экспортоориентированных ПИИ и при 

условии повышения ее инвестиционной привлекательности в це-

лом может успешно конкурировать с другими странами-членами 

за приток ПИИ, способных интенсифицировать динамику экс-

порта страны и повысить ее экспортный потенциал.  

2) В настоящее время экономика Республики Беларусь  

с учетом анализируемых факторов наиболее привлекательна  

для притока экспортоориентированных ПИИ в сферу высокотех-

нологичных услуг и в низко- и среднетехнологичные отрасли 

промышленности.  

2 Оценка воздействия накопленных ПИИ на развитие 

внешней торговли страны. 

2.1 Оценка взаимосвязи ПИИ и внешней торговли страны с 

помощью эконометрического инструментария. 

Систематизация существующих эмпирических работ пока-

зала, что в экономической литературе не представлены экономет-

рические исследования взаимосвязи ПИИ и объемов внешней 

торговли Республики Беларусь (за исключением исследования 

влияния притока ПИИ на развитие высокотехнологичного экс-

порта республики В.И. Ляликовой и Т.Ю. Гораевой [86]), что 

обусловило необходимость проведения авторского исследования. 
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В работе проведены авторские оценки взаимосвязи ПИИ и 

внешней торговли товарами и услугами Республики Беларусь с 

использованием эконометрического инструментария, которая 

имеет целью определение наличия связи между исследуемыми 

показателями, ее формы и характера изменения одного признака 

в зависимости от изменения другого (альтернативный, компле-

ментарный или комплексный характер связи)
 47

. 

Информационную базу исследования составили статистиче-

ские данные ЮНКТАД об объемах чистых накопленных в эко-

номике Республики Беларусь ПИИ (Х) и внешней торговли това-

рами и услугами страны (Y) за период 1995–2017 годов. Выбор 

показателя чистых накопленных ПИИ для оценки притока ПИИ 

обусловлен выявленной в результате теоретического и статисти-

ческого анализа зависимостью внешнеторговых эффектов ПИИ 

от величины накопленных ПИИ в стране-реципиенте (см. по-

дробнее подразделы 1.2 и 2.1 монографии). 

Проведенный анализ теоретических и эконометрических ис-

следований позволил сформулировать следующие научные гипо-

тезы для экономики Республики Беларусь. 

Гипотеза 1. Приток ПИИ является существенным фактором 

развития внешней торговли Республики Беларусь. 

Гипотеза 2. Накопление ПИИ в экономике республики ведет 

к увеличению экспорта товаров и услуг страны, что свидетель-

ствует о комплементарности этих процессов. 

Гипотеза 3. Накопление ПИИ в экономике ведет к уменьше-

нию товарного импорта страны, что свидетельствует об импорто-

замещающей функции ПИИ. 

Для подтверждения (опровержения) гипотез построены пар-

ные эконометрические зависимости экспорта товаров и услуг (Yt) 

от чистых накопленных ПИИ (Xt) в экономике республики (см. 

алгоритм в приложении Б). 

Проведенный анализ взаимосвязи ПИИ и внешней торговли 

товарами и услугами позволил обосновать ряд выводов.  

                                                 
47

 См. Каморников, С. Ф. Экспериментальное моделирование зависимости 

экспорта товаров Республики Беларусь от привлеченных прямых иностранных 

инвестиций / С. Ф. Каморников, Н. С. Шалупаева // Изв. Гомел. гос. ун-та им. 

Ф. Скорины. – 2019. – № 2 (113). – С. 111–116. 
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1) Наблюдается наличие заметной положительной связи 

между объемами накопленных ПИИ в экономике республики и 

объемами экспорта товаров и услуг страны (рисунок 4.6).  

Кроме того, наблюдается заметная положительная связь 

между объемами накопленных ПИИ в экономике республики и 

объемами ее товарного импорта (таблица 4.4), увеличение накоп-

ленных ПИИ приводит к росту товарного импорта республики. 

 

 
Рисунок 4.6. – Корреляционное поле зависимости товарного экспорта  

Республики Беларусь от накопленных ПИИ 

Источник: собственная разработка автора 
 

Таким образом, результаты анализа опровергают выдвину-

тую гипотезу об импортозамещающей функции ПИИ на макро-

уровне (рисунок 4.7).  

 

 
Рисунок 4.7. – Корреляционное поле зависимости товарного импорта  

Республики Беларусь от накопленных ПИИ 

Источник: собственная разработка автора 
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2) ПИИ являются существенным фактором развития внеш-

ней торговли товарами и услугами Республики Беларусь, опреде-

ляя изменения объемов товарного экспорта и импорта на 31 и 

28 % соответственно, что выше среднемирового уровня, однако 

ниже уровня стран с переходной экономикой (таблица 4.4).  

 

Таблица 4.4. – Результаты регрессионного анализа взаимосвязи накопленных 

ПИИ и внешней торговли товарами Республики Беларусь  

 Коэффициент  

корреляции, R* 

Коэффициент 

детерминации*, R
2
 

Коэффициент 

эластичности, Е 

Экспорт товаров 

 

0,554 0,306 0,530 

Импорт товаров 

 

0,530 0,281 0,515 

Примечание: *После устранения трендов из модели 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236] 

 

3) Экспорт услуг в республике в заметно большей степени 

определяется притоком ПИИ по сравнению с экспортом товаров 

страны (на 45,8 %) (таблица 4.5). 

 
Таблица 4.5. – Результаты регрессионного анализа взаимосвязи накопленных 

ПИИ и экспорта товаров и услуг Республики Беларусь  

 Коэффициент  

корреляции, R* 

Коэффициент 

детерминации*, R
2
 

Коэффициент 

эластичности, Е 

Экспорт товаров 

 

0,554 0,306 0,530 

Экспорт услуг 

 

0,681 0,464 0,732 

Примечание: *После устранения трендов из модели 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236] 

 

4) Средний коэффициент эластичности экспорта товаров по 

ПИИ, равный 0,530, показывает, что с увеличением накопленных 

ПИИ на 1 % объем экспорта товаров Республики Беларусь увели-

чивается в среднем на 0,53 %, что существенно ниже уровня 

стран Вышеградской группы. Одновременно средний коэффици-

ент эластичности товарного экспорта по ПИИ оказался несколько 

выше, чем коэффициент эластичности товарного импорта по 

ПИИ (таблица 4.4), но заметно ниже коэффициента эластичности 

экспорта услуг (таблица 4.5) 
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5) Количественные экспортные эффекты ПИИ в экономике 

Беларуси (1,469 долларов США на 1 доллар ПИИ) несколько вы-

ше уровня стран Вышеградской группы и значительно выше 

среднемирового уровня и уровня переходных экономик (0,578 и 

0,757 долларов США соответственно), но меньше импортных 

эффектов ПИИ в экономике (1,655 долларов США) (таблица 4.6).  

Таким образом, результаты проведенных эконометриче-

ских оценок позволили: 

1) подтвердить гипотезы о том, что ПИИ являются суще-

ственным фактором развития внешней торговли Республики Бе-

ларусь, и накопление ПИИ в экономике республики ведет к уве-

личению экспорта товаров и услуг страны; что свидетельствует о 

комплементарности этих процессов. 

2) опровергнуть гипотезу о том, что накопление ПИИ в эко-

номике республики ведет к уменьшению товарного импорта 

страны, что свидетельствовало бы об импортозамещающей 

функции ПИИ. 

 
Таблица 4.6. – Количественные внешнеторговые эффекты ПИИ в экономике 

Республики Беларусь, долл. США на 1 доллар ПИИ 

Экспортные эффекты Импортные эффекты 

Товары 

 

Услуги Товары и услуги Товары Услуги Товары и услуги 

1,469 

 

0,360 1,829 1,655 0,246 1,901 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236] 

 

Результаты эконометрических оценок позволили определить 

инструментарий прогнозирования развития внешней торговли 

Республики Беларусь
48

. В частности, получена следующая ре-

грессионная зависимость экспорта услуг Республики Беларусь 

(EXP) от ПИИ (FDI): 

 

EXP = 0,35 FDI +1057,57 + ɛ                       (7) 

 

                                                 
48

 См. Каморников, С. Ф. Экспериментальное моделирование зависимости 

экспорта товаров Республики Беларусь от привлеченных прямых иностранных 

инвестиций / С. Ф. Каморников, Н. С. Шалупаева // Изв. Гомел. гос. ун-та им. 
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Разработанный инструментарий прогнозирования развития 

внешнеторговой сферы Республики Беларусь может быть исполь-

зован для решения ряда практических задач, связанных с кратко-

срочным прогнозированием, при формировании программных 

документов, затрагивающих развитие внешней торговли и сферы 

услуг республики, с целью получения прогнозных индикаторов 

развития внешнеторговой сферы, а также для применения сце-

нарных подходов – нейтрального, позитивного и негативного – к 

регулированию ПИИ и внешней торговли, что может быть ис-

пользовано при формировании государственной политики в об-

ласти развития внешней торговли Республики Беларусь за счет 

привлечения ПИИ. 

Таким образом, на основе полученных результатов оценок 

зависимости внешней торговли товарами и услугами Республики 

Беларусь от накопленных в экономике ПИИ обоснованы выводы 

о том, что: 

1) ПИИ являются существенным фактором развития внеш-

ней торговли Республики Беларусь, однако доказано существова-

ние других неучтенных в исследовании существенных факторов; 

2) в республике приток ПИИ определяет величину товарно-

го экспорта в существенно меньшей степени в сравнении с уров-

нем стран с переходной экономикой; изменения объемов экспор-

та услуг в республике в заметно большей степени определяется 

притоком ПИИ по сравнению с экспортом товаров;  

3) количественные экспортные эффекты ПИИ в экономике 

страны значительно превышают среднемировой уровень и уро-

вень переходных экономик, но меньше импортных эффектов 

ПИИ в экономике; 

4) важнейшим условием выполнения поставленных задач 

развития экспорта республики является активизация притока 

ПИИ в сферу услуг; 

5) с учетом сложившихся тенденций накопление ПИИ не 

стимулирует импортозамещение на макроуровне и не способ-

ствуют росту сбалансированности внешней торговли страны, что 

говорит о существенной зависимости организаций с иностран-

ными инвестициями от импортных промежуточных и инвестици-

онных товаров, а также о значительном количестве ПИИ, ориен-

тированных на внутренний рынок республики. 
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2.2 Выявление и оценка внешнеторговых эффектов ПИИ 

в экономике. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд внешне-

торговых эффектов ПИИ в экономике Республики Беларусь
49

. 

1) Количественные внешнеторговые эффекты ПИИ.  

Прежде всего, следует отметить, что в республике наблюда-

ется тенденция превышения импортных количественных эффек-

тов ПИИ на экспортными (таблица 4.6). Это во многом объясня-

ется превышением объемов импорта товаров организаций с ино-

странными инвестициями над их экспортом (таблица 4.7).  

Ситуация усугубляется тем, что в последние годы объемы и 

доля экспорта организаций с иностранными инвестициями в со-

вокупном экспорте страны активно снижаются. Так, по итогам 

2017 года совместными и иностранными организациями, дей-

ствующими на территории республики, было экспортировано то-

варов на сумму 6 328 млн. долл. США (прямой экспортный  

эффект ПИИ), а импортировано – на 14 850 млн. долл. США  

(прямой импортный эффект ПИИ). Как результат, сальдо  

внешней торговли товарами организаций с иностранными инве-

стициями, действующих в Беларуси, перманентно принимает  

отрицательные значения. 

 
Таблица 4.7. – Показатели внешнеторговой деятельности организаций  

с иностранными инвестициями в Республике Беларусь в 2007–2017 годах,  

млн. долл. США 
Показатели 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем экспорта  

товаров 

Доля в товарном 

экспорте страны, % 

4809 

 

19,8 

4734 

 

22,2 

 

9422 

 

23,4 

 

11384 

 

30,6 

 

10523 

 

28,9 

 

6193 

 

23,2 

 

4990 

 

21,3 

 

6328 

 

21,7 

Объем импорта  

товаров 

Доля в товарном 

импорте страны, % 

 

8682 

 

30,3 

 

12110 

 

42,4 

 

17444 

 

38,1 

 

17827 

 

41,5 

 

18318 

 

44,9 

 

13694 

 

45,2 

 

11697 

 

42,4 

 

14850 

 

43,4 

Внешнеторговое 

сальдо  -3873 -7376 

 

-8022 

 

-6443 

 

-7795 

 

-7501 

 

-6708 

 

-8522 

Источник: составлено автором на основе данных Национального  

статистического комитета Республики Беларусь  
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Более того, начиная с 2011 года отрицательное внешнетор-

говое сальдо организаций с иностранными инвестициями по тор-

говле товарами превышает дефицит внешней торговли товарами 

Республики Беларусь в целом, которые в 2017 году составили -

8522 и -5023 млн. долл. США соответственно (рисунок 4.8).  

Во многом отрицательное сальдо сформировано импор-

том природного газа, однако и без учета этой статьи импорта          

отрицательное сальдо внешней торговли товарами организаций 

с иностранными инвестициями остается отрицательным                      

(-5 742,7 млн. долл. США по итогам 2017 года)
50

.  

 

 
Рисунок 4.8. – Сальдо внешней торговли товарами организаций  

с иностранными инвестициями и в целом Республики Беларусь  

в 2007-2017 годах, млн. долл. США 

Источник: авторская разработка на основе данных Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь 

 

Таким образом, торговое сальдо национальных предприя-

тий складывается положительным, а отрицательное внешне-

торговое сальдо организаций с иностранными инвестициями 

превышает дефицит внешней торговли товарами Республики 

Беларусь в целом, что служит подтверждением мировой тен-

денции более высокой зависимости иностранных предприятий 

от импорта, а также свидетельствует о преимущественной 

ориентации организаций с иностранными инвестициями,  

действующих на территории Беларуси, на удовлетворение  

внутреннего спроса.  

                                                 
50 Рассчитано автором на основе данных [111]. 
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Как результат, доля организаций с иностранными инвести-

циями в совокупном экспорте товаров республики почти в два 

раза меньше, чем их доля в совокупном импорте (в 2017 году 21,7 

и 43,4 % соответственно), что говорит о значительном количестве 

импортоориентированных ПИИ в экономике Беларуси. 

В то же время исследование показало, что организации  

с иностранными инвестициями более экспортоориентированы, 

чем национальные фирмы. Так, доля организаций с иностранны-

ми инвестициями в ВВП в 2013 году составила 12,1 %, а в  

экспорте 30,6 %
51

.  

Однако следует отметить, что с 2012 года наблюдается сни-

жение экспорта товаров организаций с иностранными инвестици-

ями (несмотря на некоторое его увеличение в 2017 году) при од-

новременном росте накопленных ПИИ, привлеченных в эконо-

мику. Так, в 2008 году на 1 долл. США накопленных ПИИ 

приходилось 1,51 долл. экспорта товаров, в 2012 году – уже 0,94, 

а в 2017 году – только 0,32 долл. США. В 2016 году экспорт то-

варов организаций с иностранными инвестициями соответство-

вал уровню 2007 года, в то время как накопленные ПИИ в эконо-

мике республики выросли более, чем в 4 раза. При этом следует 

отметить схожесть тенденций в динамике экспорта организаций с 

иностранными инвестициями и динамики ежегодного притока 

ПИИ в страну (рисунок 4.9).  

Таким образом, в целом можно наблюдать все снижающую-

ся экспортоориентированность накопленных ПИИ, функциони-

рующих в стране, несмотря на то, что налицо влияние цикличе-

ских факторов, мирового финансово-экономического кризиса на 

динамику экспорта предприятий с иностранными инвестициями. 

Экспорт организаций с иностранными инвестициями не увеличи-

вается по мере накопления ПИИ, что, во многом представляется 

правомерным объяснить по сути начальным этапом накопления 

иностранного капитала в большинстве отраслей экономики стра-

ны. Другие факторы, безусловно, оказывают влияние, однако, как 

показывают исследования ЮНКТАД и анализ опыта стран Вы-

шеградской группы, позитивное влияние ПИИ на экспорт наблю-

дается по мере накопления ПИИ.  
 

                                                 
51

 Рассчитано автором на основе данных [109]. 
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Рисунок 4.9. – Приток ПИИ и экспорт товаров организаций  

с иностранными инвестициями, действующих в Республике Беларусь,  

млн. долл. США 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД и  

Национального статистического комитета Республики Беларусь 

 

Следовательно, представляется правомерным утвер-

ждать, что в экономике республики перспективы положитель-

ного влияния ПИИ на развитие экспорта связаны с достижени-

ем критического объема ПИИ в экономике.  

Проведенное исследование позволило обосновать вывод о 

том, что организации с иностранными инвестициями стано-

вятся все менее экспортоориентированными (таблица 4.1 и 4.8), 

одновременно они являются значительно более импортоориен-

тированными по сравнению с национальными производителями 

(даже без учета импорта природного газа), что создает суще-

ственное отрицательное давление на торговое сальдо страны, 

усугубляется тенденцией отсутствия роста экспорта по мере 

накопления ПИИ и свидетельствует о значительным количестве 

ПИИ, ориентированных на внутренний рынок Беларуси.  

Одновременно анализ показателей внешнеторговой дея-

тельности организаций с иностранными инвестициями в разрезе 

форм собственности показал, что существуют значительные раз-

личия между вкладом совместных и иностранных организаций в 

динамику внешней торговли страны. Так, отрицательное торго-

вое сальдо иностранных организаций на протяжении всего пери-

ода наблюдения существенно превышает внешнеторговый дефи-
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цит совместных организаций и сопоставимо с внешнеторговым 

дефицитом Республики Беларусь в целом (таблицы 4.8 и 4.9).  
 

Таблица 4.8. – Показатели внешнеторговой деятельности совместных  

организаций, действующих в Республике Беларусь 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

организаций 

 

3227 

 

3860 

 

4133 

 

4052 

 

3759 

 

3446 

 

3356 

Экспорт        

млн. долл. 7608,3 7741,2 7135,0 6218,4 4142,8 3644,7 4255,1 

      % 18,9 16,8 19,2 17,1 15,5 15,6 14,6 

Импорт        

млн. долл. 7773,3 8769,2 7586,7 7496,3 6544,7 5440,5 7390,6 

      % 17,0 18,9 17,6 18,4 21,6 19,7 21,6 

Внешнетор-

говый оборот 

       

млн. долл. 15381,6 16510,4 14721,7 13714,7 10687,5 9085,2 11645,8 

      % 17,9 17,9 18,3 17,8 18,8 17,8 18,4 

Внешнетор-

говое сальдо 

 

-165,0 

 

-1028,0 

 

-451,7 

 

-1277,9 

 

-2401,9 

 

-1795,8 

 

-3135,5 

Источник: собственная разработка автора на основе данных  

Национального статистического комитета Республики Беларусь 

 

Следует отметить, что данная тенденция сохраняется даже, 

если исключить из рассмотрения импорт энергоресурсов. Так, в 

2017 году без учета импорта нефти сырой, включая газовый кон-

денсат, и природного газа внешнеторговое сальдо совместных 

предприятий составило -634, 4 млн., а внешнеторговый дефицит 

иностранных предприятий достиг -1 660,9 млн. долл. США
52

.  

Более того, проведенный анализ показал, что доля ино-

странных организаций в совокупном товарном экспорте Респуб-

лики Беларусь в 2017 году составила 7,1 %, а в импорте она до-

стигла 21,8 %, в случае совместных организаций этот разрыв то-

же присутствует, однако он существенно меньше (14,6 и 21,6 % 

соответственно) (таблицы 4.8 и 4.9).  

Это говорит о значительно более высокой импортоориенти-

рованности и более низкой экспортоориентированности ино-

странных организаций по сравнению с совместными. Однако в 

целом обе группы организаций характеризуются большей им-

портоориентированностью, а не ориентацией на экспорт, что 

представляется возможным объяснить существенной долей гото-

                                                 
52 Рассчитано автором на основе данных [111]. 
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вых потребительских товаров в их импорте, предназначенных для 

реализации на внутреннем рынке (а не сырья и комплектующих 

для производства экспортной продукции). 

 
Таблица 4.9. – Показатели внешнеторговой деятельности иностранных  

организаций, действующих в Республике Беларусь 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество  

организаций 

 

2373 

 

2901 

 

3003 

 

3018 

 

3007 

 

3087 

 

3376 

Экспорт        

млн. долл. 1116,4 5034,1 4204,3 4298,1 2049,8 1295,7 2064,5 

       % 2,8 10,9 11,3 11,8 7,7 5,5 7,1 

Импорт        

млн. долл. 9210,0 9528,8 10221,5 10807,3 7148,7 6173,0 7449,9 

       % 20,1 20,5 23,8 26,5 23,6 22,4 21,8 

Внешнеторговый 

оборот 

       

млн. долл. 10326,4 14562,9 14425,8 15105,4 9198,5 7468,7 9514,4 

       % 12 15,8 18,0 19,6 16,1 14,6 15,0 

Внешнеторговое 

сальдо 

 

-8093,6 

 

-4494,7 

 

-6017,2 

 

-6509,2 

 

-5098,9 

 

-4877,3 

 

-5385,4 

Источник: собственная разработка автора на основе данных  

Национального статистического комитета Республики Беларусь 

 

Таким образом, проведенное исследование внешнеторговой 

деятельности организаций с иностранными инвестициями, 

функционирующих в Республике Беларусь, в разрезе форм соб-

ственности позволило заключить, что совместные предприятия 

являются более предпочтительной институциональной формой 

привлечения ПИИ в экономику республики по сравнению с  

иностранными организациями с позиции их влияния на внешне-

торговый баланс страны. Правомерно утверждать, что нега-

тивные количественные внешнеторговые эффекты ПИИ сфор-

мированы преимущественно иностранными организациями; вме-

сте с тем совместные организации также оказывают 

негативное воздействие на формирование внешнеторгового 

сальдо Республики Беларусь, однако в значительно меньшей сте-

пени, что представляется возможным объяснить значительно 

более высокой импортоориентированностью и более низкой экс-

портоориентированностью иностранных организаций по срав-

нению с совместными (даже без учета импорта природного газа). 

Между тем исключение из анализа импорта природного газа 

снижает отрицательные внешнеторговые эффекты ПИИ в эконо-
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мике республики, прежде всего, иностранных организаций. Так, 

внешнеторговое сальдо организаций с иностранными инвестици-

ями на внешнеторговый баланс страны в 2017 году без учета им-

порта природного газа составило -5 742,7 млн. долл. США, а не -

8 521,9 млн. долл. США, что, однако, также превышает внешне-

торговое сальдо страны в целом, которое по итогам 2017 года со-

ставило -5 023 млн. долл. США. 

2) Качественные внешнеторговые эффекты ПИИ в эконо-

мике Республики Беларусь: 

а) Товарная диверсификация экспорта.  

Товарная структура экспорта Республики Беларусь в целом 

свидетельствует о высокой зависимости экономики страны от 

статей экспорта с относительно низкой добавленной стоимостью 

и с интенсивным использованием природных ресурсов, что ука-

зывает на неблагоприятные тенденции и сдерживает развитие 

внешней торговли страны (рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10. – Товарная структура экспорта Республики Беларусь  

в 2016 году, % 

Источник: авторская разработка на основе данных Национального  

статистического комитета Республики Беларусь 
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Товарная структура экспорта организаций с иностранными 

инвестициями, как видно из рисунков 4.10 и 4.11, по степени 

наукоемкости экспортируемой продукции практически не отли-

чается от товарной структуры экспорта Республики Беларусь  

в целом. Так, существенная часть экспорта организаций с ино-

странными инвестициями, действующих на территории респуб-

лики, приходится на молочную продукцию, яйца птиц, мед нату-

ральный, пищевые продукты животного происхождения (12,9 % в 

2016 году), автомобили легковые и части и принадлежности для 

автомобилей и тракторов (5,6 %), древесину и изделия из нее, 

древесный уголь (5 %), пластмассы и изделия из них (4,7 %), го-

товые продукты из мяса и рыбы (3,5 %), мясо и пищевые мясные 

субпродукты (3,3 %), мебель и ее части (3,3 %) (рисунок 4.11).  

 

Рисунок 4.11. – Товарная структура экспорта организаций с иностранными  

инвестициями, действующих на территории Республики Беларусь  

в 2016 году, % 

Источник: авторская разработка на основе данных [110] 
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Одновременно проведенные расчеты показали, что товарная 

концентрация экспорта организаций с иностранными инвестици-

ями существенно ниже, чем по стране в целом. Так, в 2016 году 

31,7 % товарного экспорта предприятий с ПИИ было сконцен-

трировано на 5 товарных группах, а 46,6 % – на 10 товарных 

группах (рисунок 4.11), в то время как удельный вес наибольшей 

товарной группы составил 12,9 %
53

. В то же время в 2016 году 

концентрация всего товарного экспорта Беларуси на 5 товарных 

группах составила 52,1 %, а на 10 – 68,5 %, а доля наибольшей 

товарной группы – 20,6 %
54

 (рисунок 4.10). 

Исследование товарной структуры организаций с иностран-

ными инвестициями в разрезе форм собственности показало, что 

экспортные корзины совместных и иностранных организаций 

очень схожи по степени их наукоемкости, степень товарной кон-

центрации экспорта двух групп организаций также практически 

одинаковая. Так, в 2017 году 37,3 % товарного экспорта совмест-

ных организаций было сконцентрировано на 5 товарных группах, 

48,5 % – на 10 товарных группах
55

 (рисунок 4.12).  

 

 
Рисунок 4.12. – Товарная структура экспорта совместных организаций,  

действующих на территории Республики Беларусь в 2017 году, % 

Источник: авторская разработка на основе данных Национального  

статистического комитета Республики Беларусь 

                                                 
53 Рассчитано автором на основе данных [110]. 
54 Рассчитано автором на основе данных [14]. 
55 Рассчитано автором на основе данных [111]. 
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Для иностранных организаций эти показатели составили в 

2017 году 38,7 % и 48,9 % соответственно
56

 (рисунок 4.13). 
 

 
 

Рисунок 4.13. – Товарная структура экспорта иностранных организаций,  

действующих на территории Республики Беларусь в 2017 году, % 

Источник: авторская разработка на основе данных Национального  

статистического комитета Республики Беларусь 

 

Таким образом, проведенный компаративный анализ товар-

ной структуры экспорта организаций с иностранными инвести-

циями и Республики Беларуси в целом в 2016–2017 годах позволя-

ет заключить, что приток ПИИ в экономику страны способ-

ствует некоторой структурной трансформации и товарной 

диверсификации экспорта республики, однако это влияние 

намного меньшее, чем ожидаемое, исходя из опыта зарубежных 

стран. В то же время исследование показало, что приток ПИИ 

способствует снижению степени товарной концентрации экс-

порта республики, что однозначно правомерно рассматривать 

как позитивный внешнеторговый эффект ПИИ. 

б) Географическая диверсификация экспорта.  

В 2016 году 68,2 % товарного экспорта Республики Бела-

русь было сконцентрировано на рынках 5 стран (рисунок 4.14), 

удельный вес наибольшего рынка (Россия) составлял 39,4 %
57

.  

                                                 
56 Рассчитано автором на основе данных [111]. 
57

 Рассчитано автором на основе данных [14]. 
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Рисунок 4.14. – Географическая структура экспорта организаций с  

иностранными инвестициями и Республики Беларусь в целом, 2016 год, % 

Источник: авторская разработка на основе данных Национального  

статистического комитета Республики Беларусь 

 

Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что деятель-

ность организаций с участием иностранного капитала способ-

ствует еще большему усилению географической концентрации 

экспорта республики. Так, в 2016 году почти 85,7 % их товарного 

экспорта было сконцентрировано на рынках 5 стран, а доля  

российского рынка составляла 70,6 %
58

. Это снижает потенци-

альные позитивные внешнеторговые эффекты ПИИ, привлечен-

ных в экономику республики.  

При этом в группе иностранных организаций географиче-

ская концентрация экспорта несколько ниже, чем на совместных. 

Так, в 2017 году 88,1 % товарного экспорта совместных органи-

заций было сконцентрировано на рынках 5 стран, доля России 

составляла 69,6 %, а для иностранных организаций эти показате-

ли несколько ниже и составили 83,4 % и 59,4 % соответственно
59

 

(рисунок 4.15). 

Таким образом, проведенный компаративный анализ гео-

графической структуры экспорта организаций с иностранными 

инвестициями и Республики Беларуси в целом в 2016–2017 годах 

позволяет заключить, что приток ПИИ способствует усилению 

географической концентрации экспорта республики. 

 

                                                 
58

 Рассчитано автором на основе данных [110]. 
59

 Рассчитано автором на основе данных [111]. 
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Рисунок 4.15. – Географическая структура товарного экспорта совместных 

и иностранных организаций, действующих в Республике Беларусь  

в 2017 году, % 

Источник: авторская разработка на основе данных Национального  

статистического комитета Республики Беларусь 

 

в) Оптимизация структуры импорта страны.  

Сам по себе дефицит внешней торговли организаций с ино-

странными инвестициями не может быть однозначно оценен как 

негативная тенденция для развивающейся и растущей экономики 

в случае наличия высокой инвестиционной составляющей в им-

порте, импорта высокотехнологичного оборудования и каче-

ственных комплектующих [24–А], что в дальнейшем может           

способствовать наращиванию производства и увеличению объе-

мов экспорта.  

Статистический комитет Республики Беларусь не публикует 

информацию о структуре импорта и экспорта организаций с ино-

странными инвестициями в разрезе инвестиционных, промежу-

точных и конечных товаров, однако инвестиционная составляю-

щая в целом по стране находится на уровне 10 % от общего объ-

ема импорта (10,7 % по итогам 2017 года) [15] и остается 

неизменной на протяжении длительного периода.  

Кроме того, анализ товарной структуры импорта организа-

ций с иностранными инвестициями показывает, что в нем преоб-

ладают товары энергетической группы, такие как природный газ 

(18,7 % от общего объема импорта товаров в 2017 году) и нефть 

сырая, включая газовый конденсат (20,4 %), которые вместе 

обеспечивают около 40 % всего импорта товаров организаций  
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с иностранными инвестициями
60

. Среди других импортных пози-

ций преобладают промежуточные товары (части и принадлежно-

сти для автомобилей и тракторов, кузова для автомобилей,  

металлоконструкции из черных металлов, прокат плоский из  

нелегированной стали, полимеры, плиты, листы и пленка  

из пластмасс и т.д.) и товары для реализации на внутреннем  

рынке (автомобили легковые, лекарственные средства, расфасо-

ванные для розничной продажи, продовольственные товары  

(рыба, фрукты, овощи).  

Таким образом, компаративный анализ товарной структу-

ры импорта организаций с иностранными инвестициями и им-

порта Республики Беларусь в целом позволил заключить, что 

приток ПИИ не способствуют существенным сдвигам в струк-

туре импорта республики, росту его инвестиционной составля-

ющей и увеличению импорта высокотехнологичных товаров и 

оборудования.  

г) Рост доли высокотехнологичной продукции в экспорте.  

Проведенный анализ товарной структуры экспорта органи-

заций с иностранными инвестициями, действующих на террито-

рии республики, позволил сделать вывод, что их экспорт сосре-

доточен в отраслях, не являющихся передовыми с точки зрения 

научно-технического прогресса, значительный удельный вес в 

экспорте составляют товары с низкой добавленной стоимостью 

(рисунок 4.11).  

Национальный статистический комитет Республики Бела-

русь не ведет дифференцированный учет ПИИ по отраслям по 

критерию их технологической интенсивности. Однако основыва-

ясь на классификации ОЭСР [89], к высокотехнологичным и 

среднетехнологичным высокого уровня могут быть отнесены 

следующие виды экономической деятельности в обрабатываю-

щей промышленности и сфере услуг Беларуси: производство ос-

новных фармацевтических продуктов и фармацевтических пре-

паратов, производство вычислительной, электронной и оптиче-

ской аппаратуры, производство химических продуктов, 

производство электрооборудования, производство транспортных 

средств и оборудования, производство машин и оборудования, 

                                                 
60

 Рассчитано автором на основе данных [111]. 
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не включенных в другие группировки, информация и связь, про-

фессиональная, научная и техническая деятельность [40–A].  

Исходя из этого динамику ежегодного притока ПИИ в высо-

котехнологичные отрасли и среднетехнологичные отрасли высо-

кого уровня республики представляется правомерным предста-

вить следующим образом (таблица 4.10). 

 
Таблица 4.10. – Приток валовых ПИИ в высокотехнологичные и среднетехноло-

гичные отрасли высокого уровня Республики Беларусь, млн. долл. США 
Вид экономической  

деятельности 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Производство основных 

фармацевтических  

продуктов и препаратов 

9,4 13,4 13,0 22,4 24,9 20 24,7 

Производство вычисли-

тельной, электронной и 

оптической аппаратуры 

13,9 25,4 16,8 17,2 12,8 12,99 18,3 

Производство химических  

продуктов 

76,6 87,3 184,5 137,3 114,3 151,0 147,7 

Производство  

электрооборудования 

32,6 48,9 49,4 24,8 29,8 36,6 76,3 

Производство  

транспортных средств и 

оборудования 

23,7 56,97 93,6 168,1 67,2 81,98 85,3 

Производство машин  

и оборудования,  

не включенных  

в другие группировки 

168,8 168 74,6 118 82,2 80,6 172,6 

Информация и связь 246,3 271,2 366,6 397 363,6 351,1 466,3 

Профессиональная,  

научная и техническая  

деятельность 

174,9 41,7 117,9 138,8 64,8 61,8 107,8 

Итого 746,2 712,9 916,4 1023,6 759,6 796,1 1 099 

Доля в общем объеме 

ПИИ, % 

5,6 6,9 8,3 10,1 10,5 11,5 14,4 

Источник: авторская разработка на основе данных Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь и классификации отраслей по степени 

их технологической интенсивности ОЭСР 

 

По объему накопленных ПИИ среди высокотехнологичных 

отраслей и среднетехнологичных отраслей высокого уровня ли-

дирует сфера услуг, а именно информация и связь, а также про-

фессиональная, научная и техническая деятельность (422,1 и 

270,8 млн. долл. США соответственно на 1 января 2017 года). 

В обрабатывающей промышленности наибольший объем накоп-
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ленных ПИИ наблюдается в производстве транспортных средств 

и оборудования (290,5 млн. долл. США), наименьший – в произ-

водстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры 

(57,4 млн. долл. США) [55].  

Сопоставление динамики ежегодного притока ПИИ и 

накопленных ПИИ в высокотехнологичных и среднетехнологич-

ных отраслях высокого уровня экономики Беларуси говорит о 

существенном уровне изъятий вложенных ПИИ в эти отрасли, 

что является негативной тенденцией, характерной для процесса 

привлечения ПИИ в экономику Беларуси в целом [40–A]. 

Приведенные данные показывают, что в высокотехнологич-

ные отрасли белорусской экономики идет крайне незначительная 

доля привлекаемых ПИИ, а некоторый ее рост в последние годы 

вызван сокращением общего объема притока ПИИ в страну. Как 

результат, действующие в стране организации с иностранными 

инвестициями в большинстве своем не ориентированы на произ-

водство высокотехнологичных товаров и не вносят существен-

ный вклад в рост экспорта высокотехнологичной продукции, до-

ля которой в общем объеме экспорта обрабатывающей промыш-

ленности Беларуси по мировым меркам остается весьма низкой и 

по данным Всемирного банка [4, с. 42] по итогам 2015 года со-

ставила 4,3 % от экспорта товаров обрабатывающей промышлен-

ности и 2,1 % от общего объема экспорта товаров [27–A]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет  

сделать вывод о том, что приток ПИИ в республику не способ-

ствует существенному увеличению экспорта высокотехнологич-

ной продукции и росту степени наукоемкости экспортной  

корзины страны. 

2.3 Определение факторов, обусловивших формирование 

выявленных внешнеторговых эффектов ПИИ. 

В результате проведенного исследования выявлены факто-

ры, обусловившие появление вышеперечисленных внешнеторго-

вых эффектов ПИИ в экономике Республики Беларусь: 

1) Относительно низкий объѐм накопленных ПИИ в боль-

шинстве отраслей республики. Относительно небольшие объемы 

накопленных ПИИ обусловливают то, что предприятия с ино-

странными инвестициями, как правило, не конкурируют между 

собой, а занимают определенную нишу на рынке, что не способ-



 

248 

 

ствует развитию конкурентной экономической среды в стране, 

т.к. национальные предприятия в большинстве своем не способ-

ны полноценно конкурировать с иностранными компаниями. 

Практически гарантированный сбыт продукции предприятий  

с участием иностранного капитала на внутреннем рынке в значи-

тельной мере сокращает стимулы к участию иностранных  

инвесторов в управлении предприятием, внедрению новых  

технологий, методов производства и менеджмента, улучшению 

качества продукции, что в значительной мере препятствует  

возникновению положительных внешнеторговых эффектов ПИИ 

в экономике страны.  

2) Незначительное количество филиалов МНК в националь-

ной экономике. Исследование опыта стран Вышеградской группы 

показало, что именно приход МНК в страну способствует активи-

зации развития ее внешней торговли, росту и совершенствованию 

товарной структуры экспорта за счет вовлечения во внутрифир-

менный обмен в рамках ГПС МНК. В связи с этим правомерно 

утверждение о том, что в Республике Беларусь одним из важных 

факторов, обусловливающих недостаточную результативность 

ПИИ с позиции роста экспорта республики, является малое количе-

ство филиалов МНК, несмотря на рост общего количества органи-

заций с иностранными инвестициями (на 1 января 2008 года – 

4 218, а на 1 января 2018 года – 6 762)
61

.  

Однако в современных условиях наиболее актуальным явля-

ется наряду с увеличением количества филиалов МНК в эконо-

мике Беларуси активизация процесса интеграции национальных 

предприятий в ГПС МНК и переход на более высокие позиции в 

ГПС, обеспечивающие большую добавленную стоимость  

(«подъем по цепочке»), что позволит расширить возможности по 

притоку новейших технологий, локализации производства, росту 

экспорта и обеспечению позитивных внешнеторговых эффектов 

ПИИ в целом.  

3) Интеграционные процессы в ЕАЭС. Влияние экономиче-

ской интеграции на привлечение ПИИ в страны региона является 
                                                 

61
 См. Шмарловская, Г. А. Прямые иностранные инвестиции и развитие 

внешней торговли: взаимосвязь процессов в мировой практике и Беларуси / 

Г. А. Шмарловская, Н. С. Шалупаева // Белорусский экономический журнал. – 
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предметом исследования ряда отечественных и зарубежных уче-

ных. Так, например, И. С. Турлай, исследуя воздействие интегра-

ционных процессов на постсоветском пространстве на потоки 

ПИИ, пришел к выводу об отрицательном инвестиционном воз-

действии фактора членства стран региона в ЕврАзЭС и Союзном 

государстве. Отрицательное влияние фактора членства в 

ЕврАзЭС на привлечение внерегиональных ПИИ также было вы-

явлено в исследовании К. Б. Морозова [154, c. 89]. Одновременно 

мировой опыт свидетельствует, что региональная интеграция 

должна способствовать привлечению ПИИ в страны-участницы. 

В связи с этим представляется правомерным согласиться с уче-

ными в том, что полученные результаты негативного воздействия 

интеграционных процессов на поступление ПИИ в ЕврАзЭС 

представляется правомерным считать свидетельством недоста-

точной результативности интеграционных процессов в рамках 

группировки с позиции повышения инвестиционной привлека-

тельности участвующих в ней стран [154, с. 89].  

Производить оценку влияния формирования ЕАЭС на при-

ток ПИИ в страны-члены на данный момент представляется 

преждевременным. Динамика притока ПИИ в страны группиров-

ки является неоднозначной (таблица 4.11).  

Тем не менее, следует отметить, что Республика Беларусь 

привлекает незначительную долю ПИИ в рамках интеграционно-

го объединения. Так, в 2017 году доля Беларуси в общем объеме 

ПИИ на чистой основе в страны, являющиеся сейчас членами 

ЕАЭС, составил 4, 0 %, а в 2016 году – 2,5 %
62

. 

 
Таблица 4.11. – Чистый приток ПИИ в страны-члены ЕАЭС в 2010–2017 годах, 

млн долл. США  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Беларусь 1393 4002 1429 2230 1828 1668 1238 1276 

Россия 31668 36868 30188 53397 29152 11858 37176 25284 

Казахстан 11551 13973 13337 10321 8406 3860 8097 4634 

Кыргызстан 438 694 293 626 248 1142 616 94 

Армения 529 653 497 380 404 178 338 246 

Итого 45579 56190 45744 66954 40038 18858 48777 31534 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД [236] 

 

                                                 
62

 Рассчитано автором на основе данных ЮНКТАД. 
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В то же время наблюдается положительная динамика вза-

имных ПИИ стран-членов ЕАЭС. В 2016 году взаимные ПИИ 

стран ЕАЭС росли вдвое быстрее общего объема накопленных в 

странах СНГ и Грузии взаимных ПИИ: за год показатель вырос 

на 15,9 % – до 26,8 млрд. долл. США. При этом Республика Бела-

русь является лидером среди стран ЕАЭС по объему накоплен-

ных взаимных ПИИ (таблица 4.12). 

Так, накопленные ПИИ в Беларуси из других стран ЕАЭС 

на начало 2017 года составили 8,6 млрд. долл. США. Однако ли-

дерство Беларуси в ЕАЭС в качестве реципиента взаимных ПИИ 

внутри интеграционной группировки имеет ряд оговорок, связан-

ных прежде всего с тем, что почти 71 % накопленных ПИИ из 

стран ЕАЭС в Беларуси приходится на топливный комплекс, что 

обеспечено прежде всего капиталовложениями ПАО «Газпром». 

Таким образом, говорить о влиянии других стран-членов ЕАЭС 

или СНГ, помимо России, на приток ПИИ в Беларусь пока не 

представляется возможным. Долгосрочная зависимость от рос-

сийских инвестиций продолжает сохраняться: доля инвестиций 

из России в общем объеме постсоветских ПИИ в 2016 году соста-

вила 98,7 % [95, с. 44]. Это позволяет говорить о том, что в рам-

ках ЕАЭС и СНГ Беларусь остается привлекательной практиче-

ски исключительно для российских инвесторов, инвестиционное 

сотрудничество с другими странами ЕАЭС пока относится к сфе-

ре будущих возможностей. 

 
Таблица 4.12. – Взаимные ПИИ стран-членов ЕАЭС на начало 2017 года,  

млн. долл. США 
Страна- 

реципиент 

Накопленные ПИИ стран-инвесторов 

Россия Казахстан Беларусь Армения Кыргызстан Все страны 

Россия х 2948 2054 8 0 5010 

Казахстан 8212 х 34 0 0 8246 

Беларусь 8522 57 х 16 2 8597 

Армения 3441 0 0 х 0 3441 

Кыргызстан 858 605 3 0 х 1466 

Все страны 21033 3610 2091 24 2 26760 

Источник: [95, с. 46]. 

 

Таким образом, с одной стороны, происходящие процессы 

интеграции в рамках ЕАЭС позитивны с позиции потенциальной 

возможности привлечения в белорусскую экономику экспорто-

ориентированных ПИИ. Однако необходимо иметь ввиду, что 
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преимущества, определяемые преференциальным доступом к 

рынкам сбыта, сами по себе не являются ни достаточной, ни 

устойчивой основой для развития конкурентоспособных экс-

портных отраслей (с ПИИ или без них). С другой стороны, созда-

ние ЕАЭС способствует усилению конкурентной борьбы между 

странами-членами за привлекаемые экспортоориентированные 

ПИИ, что обусловливает необходимость совершенствования ин-

вестиционного климата странами-членами, отстающими в вопро-

сах привлечения ПИИ.  

Это касается и Республики Беларусь, экономика которой 

подвержена риску притока более конкурентоспособного импорта 

товаров и услуг из более привлекательных для ПИИ стран. Срав-

нительный анализ позиций стран-членов ЕАЭС в рейтингах меж-

дународных организаций показал отставание Беларуси от осталь-

ных стран по ряду факторов привлекательности страны для ПИИ 

(таблица 4.13).  

 
Таблица 4.13. – Позиции стран-членов ЕАЭС в рейтингах международных  

организаций 

 Беларусь Россия Казахстан Кыргызстан Армения 

Индекс экономической 

свободы, 2017 

58,6 57,1 69,0 61,1 70,3 

Индекс глобальной  

конкурентоспособности 

(ВЭФ), 2016 

– 4,51 4,41 3,75 4,07 

Индекс восприятия  

коррупции, 2016 

40 29 29 28 33 

Глобальный инноваци-

онный индекс, 2016 

30,39 38,50 31,51 26,62 35,14 

Индекс экономической  

глобализации, 2014 

53,94 51,56 64,24 66,48 64,27 

Ведение бизнеса, 2017  

(место в рейтинге) 

37 40 35 75 38 

ИЧР, 2016 0,798 0,798 0,788 0,655 0,733 

Источник: авторская разработка на основе данных международных  

организаций 

 

Одновременно по некоторым рейтингам Беларусь в послед-

нее время становится все более привлекательной для инвестиро-

вания. Так, по данным Всемирного банка Беларусь в рейтинге 

Doing Business–2019 повторно заняла 37-е место среди 190 стран 

мира, по которым проводится данное исследование.  

http://www.doingbusiness.org/en/rankings


 

252 

 

В целом представляется правомерным заключить, что воз-

можности для инвестирования, которые, несомненно, есть у Бе-

ларуси, пока продолжают оказывать меньшее влияние на позиции 

страны в инвестиционных потоках, чем существующие ограни-

чения. В текущей ситуации Беларусь должна воспользоваться вы-

годным географическим расположением и качеством человече-

ского капитала с целью включиться в полноценную конкуренцию 

в регионе за привлечение ПИИ в экономику, т.к. упущенные воз-

можности по привлечению ПИИ означают не просто недополу-

чение капитала в форме финансовых ресурсов, технологий, 

управленческого опыта и других активов, но и уступку их                 

соседним странам. 

4) Отраслевая и географическая структура привлеченных в 

экономику Беларуси ПИИ. Отсутствие значимых положительных 

внешнеторговых эффектов ПИИ также объясняется отраслевой и 

географической структурой привлеченного капитала.  

Во-первых, ПИИ в основной своей массе не заполняют тех-

нологические отрасли белорусской экономики, экспортоориенти-

рованные предприятия с участием иностранного капитала сосре-

доточены в отраслях, производящих относительно несложную 

продукцию с небольшой долей добавленной стоимости. Таким 

образом, наблюдается приток ПИИ преимущественно в инфра-

структурные проекты (торговля, транспорт, связь), финансово-

посредническую деятельность с ориентацией на внутренний ры-

нок, в те сферы экономики, которые характеризуются малыми 

сроками окупаемости первоначально вложенного капитала и не-

значительной фондоемкостью (например, торговля и обществен-

ное питание), а не на реальное производство, способное впослед-

ствии дать эффект в виде экспорта товаров и услуг, что вызвано 

макроэкономической нестабильностью, высокими процентными 

ставками и рисками осуществления инвестиционной деятельно-

сти в стране.  

Во-вторых, основная масса ПИИ приходит из России 

(на 1 января 2018 года доля российского капитала в общем объеме 

накопленных в белорусской экономике ПИИ составила 59,8 %), 

где уровень менеджмента и качество технологий не значительно 

отличаются от отечественных, что сокращает возможные техноло-

гические эффекты ПИИ.  
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В-третьих, иностранный капитал идет преимущественно в 

более производительные отрасли, где и местные предприятия ра-

ботают достаточно эффективно, что снижает потенциальные кос-

венные эффекты ПИИ.  

5) Значительное количество ПИИ, ориентированных на 

внутренний рынок. Сложившаяся ситуация во внешнеторговой 

сфере предприятий с иностранными инвестициями во многом 

объясняется тем, что значительная их часть вообще не осуществ-

ляет экспортной деятельности. Так, в 2007–2008 годах только по-

рядка 24 % всех предприятий с иностранными инвестициями 

экспортировали товары и услуги за рубеж, в то же время около 

50 % из них импортировали товары и услуги [120, с. 24]. 

В 2014 году из поступивших в промышленность 572,5 млн. долл. 

США ПИИ в преимущественно экспортоориентированные отрас-

ли (обработка древесины и производство изделий из дерева, цел-

люлозно-бумажное производство; производство кокса, нефтепро-

дуктов и ядерных материалов; химическое производство;             

металлургическое производство и производство готовых метал-

лических изделий; производство машин и оборудования и т.д.) 

привлечено уже только порядка 20 % от общего объема ПИИ 

[150]. Тем не менее в последние годы наблюдается тенденция ро-

ста ПИИ в экспортоориентированные отрасли. Так, в 2016 году 

уже около 40 % привлеченных в страну ПИИ поступило преиму-

щественно в экспортоориентированные отрасли (в 2015 году око-

ло 35 %) [57]. Однако в целом представляется правомерным сде-

лать вывод о том, что подавляющая часть привлекаемых в рес-

публику ПИИ не являются экспортоориентированными, а 

нацелены на удовлетворение внутреннего спроса в стране.  

6) Высокий уровень импортоемкости экономики Беларуси. 
Анализ белорусского экспорта и импорта в разрезе инвестицион-
ных, промежуточных и потребительских товаров, доля которых в 
общем объеме импорта по итогам 2017 года составила 10,7 %, 
65,5 % и 22,5 % соответственно [15], показывает, что определя-
ющим фактором формирования отрицательного сальдо внешней 
торговли Беларуси является негативный баланс по промежуточ-
ным товарам (-4 267,4 млн. долл. США по итогам 2017 года). Эти 
данные свидетельствует о высокой степени импортоемкости 
национальной экономики, а отношение импорта промежуточных 
товаров к объему экспорта товаров в целом по экономике косвен-
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но показывает высокую импортоемкость экспорта. Следует отме-
тить, что данная тенденция характерна и для организаций с ино-
странными инвестициями, действующих на территории Беларуси, 
которые, как показало исследование товарной структуры их им-
порта, импортируют значительную часть производственного сы-
рья и компонентов, что во многом продиктовано необходимо-
стью создания качественной, конкурентоспособной продукции, 
но неблагоприятно сказывается на сбалансированности внешней 
торговли страны.   

7) Тип вовлеченности экономики страны в ГПС (преимуще-
ственно через интеграцию компонентами в основном за счет 
импорта сырьевых и низкотехнологичных промежуточных то-
варов). Так, различие между участием Беларуси и стран Выше-
градской группы в ГПС заключается в структуре их импортоем-
кости. Проведенное исследование показало, что глубокая инте-
грированность стран четверки в ГПС обусловлена 
преимущественно импортом частей и комплектующих, а не сы-
рья. В Республике Беларусь, наоборот, сложилась ситуация, при 
которой более половины иностранной добавленной стоимости 
экспорта формируется за счет импорта нефти в результате высо-
кой доли, занимаемой нефтепродуктами в общем объеме экспор-
та (импортоемкость их производства – 76,1 %), в то время как 
импортоемкость высоко- и среднетехнологичных видов экономи-
ческой деятельности ниже, чем в других европейских странах. 
Так, полная импортоемкость производства электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования в Беларуси составляет 
44,2 % (Венгрии – 71,8 %, Словакии – 56,6 %, Чехии – 62,2 %), 
транспортных средств и оборудования – 50,3 % (в Венгрии – 
60,6 %, Словакии – 60,4 %, Чехии – 53,1 %). В сложившейся си-
туации правомерно согласиться с белорусскими учеными [22], 
утверждающими, что «увеличение импортоемкости отдельных 
высоко- и среднетехнологичных видов экономической деятель-
ности вследствие развития международной промышленной ко-
операции приведет, как показывает мировой опыт, к росту их 
экспорта, что в сложившихся условиях снизит полную импорто-
емкость всего экспорта товаров и услуг за счет снижения доли в 
нем нефтепродуктов и будет способствовать сбалансированности 
внешней торговли». 
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Как результат, в отличие от опыта стран Вышеградской 

группы высокий показатель обратной вертикальной специализа-

ции Беларуси не приводит к должному развитию экспорта, что 

объясняется высокой долей импорта энергоресурсов и низкой до-

лей импорта высокотехнологичных компонентов в структуре им-

порта предприятий с иностранными инвестициями. Это в свою 

очередь представляется правомерным объяснить особенностями 

внешнеторговой политики республики. Так, имеющиеся исследо-

вания [59, с. 11] показывают, что экспортоориентированные от-

расли стран-членов ЕАЭС, относящиеся по классификации ОЭСР 

к среднетехнологичным отраслям, характеризуются высоким 

уровнем эффективной тарифной защиты, что стимулирует им-

портозамещающую индустриализацию, но и создает сильное ан-

тиэкспортное смещение [59, с. 12]. В частности, металлургиче-

ский комплекс, отрасли производства транспортного оборудова-

ния и химической промышленности характеризуются высоким 

уровнем фактической тарифной защиты для всех экономик-

членов ЕАЭС. Однако производство электронного и оптического 

оборудования, относящееся по классификации ОЭСР к высоко-

технологичным производствам, наоборот, недостаточно защи-

щенно из-за более высокой защиты компонентов, чем гото-

вой продукции. 

8) Слабые вертикальные связи иностранных компаний 

с национальными производителями. Это утверждение подтвер-

ждается приведенными выше данными об анализе товарной 

структуры импорта организаций с иностранными инвестициями, 

результаты которого свидетельствуют о высокой доле промежу-

точной продукции в их импорте. Решение данного вопроса взаи-

мосвязано прежде всего с мерами промышленной и инвестици-

онной политики. В связи с этим, правомерно разделить позицию 

Т.В. Смирнова, который обосновывает положение о том, что экс-

портоориентированные ПИИ оказывают долгосрочное и каче-

ственное влияние на экономический рост при условии проведе-

ния соответствующей промышленной и инвестиционной полити-

ки, направленной, с одной стороны, на стимулирование МНК 

устанавливать партнерские связи, предоставлять технологии, 

ноу-хау, знания и опыт, а с другой стороны, мотивировать нацио-

нальные компании развивать производства, ориентированные на 
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потребности МНК [146]. Позитивным примером могут послу-

жить страны Восточной Азии, которые для повышения эффектов 

ПИИ проводили промышленные политики, направленные на раз-

витие национальных предприятий и улучшение качества челове-

ческого капитала
63

.  

Это доказывает необходимость принятия мер, направленных 

на усиление взаимосвязи инвестиционной, торговой и промыш-

ленной политик с целью обеспечения сотрудничества между 

национальными производителями и иностранными инвесторами, 

способствующего росту позитивных эффектов ПИИ, увеличению 

объемов экспорта, развитию импортозамещения и в результате 

улучшению торгового баланса страны.  

Компаративный анализ моделей привлечения и использова-

ния ПИИ для развития внешней торговли Республики Беларусь и 

стран Вышеградской группы позволил заключить следующее. 

1) Обосновать вывод о том, что формируются два вида 

национальных моделей накопления и использования ПИИ для 

развития внешней торговли: а) экспортоориентированная модель 

(страны Вышеградской группы); б) импортоориентированная мо-

дель (Республика Беларусь). 

2) Доказать на основе результатов проведенных экономет-

рических оценок, что: а) ПИИ во всех исследуемых странах  

являются существенным фактором развития внешней торговли;  

б) в Республике Беларусь приток ПИИ определяет величину то-

варного экспорта в заметно меньшей степени в сравнении с уров-

нем стран с транзитивной экономикой в целом и с учетом сло-

жившихся тенденций не способствует импортозамещению на 

макроуровне и росту сбалансированности внешней торговли 

страны. Обосновано, что важнейшим условием выполнения по-

ставленных целей и задач развития экспорта республики является 

активизация притока ПИИ в сферу услуг. 

3) Обосновать, что потенциал ПИИ не задействован в пол-

ной мере для достижения целей развития экспорта Республики 

Беларусь. Несмотря на то, что в определенной степени приток 

                                                 
63

 См. Шмарловская, Г. А. Прямые иностранные инвестиции и развитие 
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ПИИ позитивно влияет на рост конкурентоспособности экспорта 

республики за счет появления новых методов управления, ис-

пользования зарубежного опыта работы на внешних рынках, по-

явления новых видов продукции, притока современных техноло-

гий, роста производительности труда и капиталоотдачи в отдель-

ных отраслях, в целом организации с иностранными 

инвестициями вносят вклад в повышение экспортного потенциа-

ла Республики Беларусь меньший, чем потенциально возможный, 

исходя из опыта зарубежных стран. 

4) Показать, что внешнеторговые эффекты ПИИ в экономи-

ке республики носят ограниченный характер и помимо конъюнк-

турных факторов сдерживаются такими причинами, как: относи-

тельно низкие объемы накопленных ПИИ в большинстве отрас-

лей экономики; небольшие объемы первоначально вложенного 

капитала; низкая доля экспортоориентированных ПИИ в структу-

ре иностранного капитала, привлеченного в экономику Беларуси; 

высокая импортоемкость производства; способ интеграции стра-

ны в ГПС (в основном за счет импорта сырьевых и низкотехноло-

гичных промежуточных товаров); большая доля затрат на оплату 

труда в ВВП в сочетании со значительно более низкой произво-

дительностью труда по сравнению с другими странами; значи-

тельный объем изъятий ранее привлеченных ПИИ; большая доля 

убыточных предприятий в структуре организаций с иностранны-

ми инвестициями; незначительное количество филиалов МНК в 

экономике страны. 

5) Сформулировать вывод о целесообразности оптимизации 

процесса интеграции экономики Республики Беларусь в ГПС с 

целью усиления позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ за 

счет трансформации типа вовлеченности (активизация интегра-

ции посредством участия продукцией, изменение структуры им-

портоемкости экономики) и изменения формы интеграции (акти-

визация интеграции через приток ПИИ). Так, в отличие от опыта 

стран Вышеградской группы высокий показатель обратной вер-

тикальной специализации Беларуси не приводит к должному раз-

витию экспорта, что объясняется высокой долей энергоресурсов 

и низкой долей высокотехнологичных оборудования и компонен-

тов в структуре импорта. 
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4.2 Приоритетные направления усиления позитивных  

внешнеторговых эффектов прямых иностранных инвестиций  

в экономике республики 

 

Проведенное исследование мировой практики привлечения 

и использования ПИИ для развития внешней торговли и оценка 

ситуации в Республике Беларусь свидетельствуют о том, что По-

тенциал ПИИ для развития внешней торговли республики ис-

пользован не в полной мере. ПИИ, привлекаемые в экономику 

Беларуси, не являются в полной мере фактором роста конкурен-

тоспособности белорусского экспорта и улучшения динамики и 

структуры внешней торговли страны. В республике формируется 

импортоориентированная модель накопления и использования 

ПИИ для развития внешней торговли страны, что негативно 

влияет на внешнюю сбалансированность экономики республики. 

Как результат, позитивные внешнеторговые эффекты ПИИ в эко-

номике республики носят ограниченный характер. 

Это обусловливает необходимость проработки и принятия 

мер по формированию экспортоориентированной национальной 

модели привлечения и использования ПИИ, по усилению пози-

тивных внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике республики, 

а также комплекса мер по совершенствованию инвестиционного 

климата страны в целом, что в итоге создаст максимально благо-

приятные условия для развития внешней торговли республики, 

роста экспорта и белорусской экономики в целом. 

При формировании экспортоориентированной модели 

накопления и использования ПИИ в экономике Республики Бела-

русь в качестве методологической основы правомерно использо-

вать теории, обосновывающие комплексную взаимосвязь ПИИ и 

международной торговли, включая теории ГЦДС и ГПС, а также 

разработанный автором интегрированный подход к обоснованию 

внешнеторговых эффектов прямых иностранных инвестиций в 

принимающей стране.  

При этом в основу реализации стратегии развития внешней 

торговли страны за счет привлечения ПИИ правомерно поло-

жить комплексный подход к формированию внешнеторговой, 

инвестиционной и промышленной политик, отличающийся уси-
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лением их взаимоувязки на национальном и региональном уров-

нях, как предпосылку усиления внешнеторговых эффектов ПИИ. 

Прежде всего, целесообразно выделить в качестве исходных 

ряд положений, вытекающих их анализа теорий и эмпирического 

опыта стран мира, которые правомерно адаптировать к социаль-

но-экономическим условиям Республики Беларусь с целью фор-

мирования экспортоориентированной модели накопления и ис-

пользования ПИИ для развития внешней торговли и усиления по-

зитивных внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике страны.  

К ним представляется целесообразным отнести следующие. 

1) Для успешной реализации стратегии развития внешней 

торговли за счет привлечения ПИИ необходимо принятие мер по 

увеличению притока ПИИ в целом, что обусловлено наличием за-

висимости позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ в прини-

мающей стране и степени ее вовлеченности в ГПС от величины 

накопленных ПИИ в экономике.  

Это определяет важность экономических мер, направленных 

на увеличение общих объемов привлекаемых в экономику страны 

ПИИ, прежде всего, на повышение инвестиционной привлека-

тельности экономики республики и улучшение бизнес-среды в 

целом (развитие институционально-правовой среды хозяйствова-

ния, развитие инфраструктуры рынка, финансовой сферы, науки 

и инноваций, системы образования, повышение макроэкономиче-

ской стабильности, проведение маркетинга территорий с целью 

повышения имиджа страны и др.) [31–A] в сочетании с реализа-

цией мер инвестиционного промоутинга, направленного на поиск 

и привлечения крупных стратегических инвесторов, потенциаль-

но заинтересованных в инвестировании в экономику республики.  

При этом при всей значимости крупных инвесторов для 

экономики Республики Беларусь, взаимоотношениям с которыми, 

опираясь на опыт стран Вышеградской группы, представляется 

целесообразным придать адресный характер, необходимо учиты-

вать повышение роли мелких и средних МНК. Мировой опыт 

свидетельствует о том, что странам все большую выгоду прино-

сит ориентация на привлечение средних и малых МНК, которые 

способны быстро заполнить недостающие ниши на националь-

ном рынке, и их действия имеют менее выраженный монополи-

стический характер. Стратегия малых форм МНК направлена 
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обычно на инвестирование с нуля и предполагает кооперацию 

с местными производителями. 

В краткосрочном периоде внешнеторговые эффекты мер, 

направленных на рост объемов привлекаемых ПИИ в целом, бу-

дут зависеть от типа привлекаемых ПИИ. Учитывая существен-

ную долю в экономике республики ПИИ, ориентированных на 

внутренний рынок, подобные меры на начальных этапах скорее 

всего приведут к большему росту импорта страны, нежели экс-

порта. Однако такие факторы, как ограниченный внутренний ры-

нок республики, относительно высокая потенциальная привлека-

тельность национальной экономики для экспортоориентирован-

ных ПИИ и одновременная реализация мер по ориентации ПИИ 

на выполнение задач экспортной и инновационной политики 

страны, по мере накопления иностранного капитала в экономике 

республики могут способствовать трансформации импортозаме-

щающих ПИИ в экспортоориентированные и обеспечить рост по-

зитивных внешнеторговых эффектов ПИИ.  

2) Для усиления позитивных внешнеторговых эффектов 

привлекаемых ПИИ особую роль имеет проведение грамотной 

политики таргетирования и стимулирования ПИИ. 

Практика предоставления стимулов и преференций для 

ПИИ отражает объективные реалии конкурентной борьбы за при-

влечение ПИИ и является неотъемлемым элементом стратегии 

стран, добившихся наибольшего успеха в данной сфере. Однако 

последствия использования инвестиционных стимулов для  

привлечения ПИИ неоднозначны, и правомерно выделить основ-

ные аргументы за и против введения системы инвестиционных 

стимулов и преференций, которые обобщены и представлены  

в приложении И. 

На практике для МНК среди факторов размещения ПИИ ин-

вестиционные стимулы являются одним из наименее важных, что 

подтверждают исследования ЮНКТАД, систематизирующие вы-

воды различных эмпирических исследований.  

Для МНК значительно большую важность представляют та-

кие факторы, как емкость рынка, институционально-правовая 

среда, уровень конкуренции, производственные издержки и уро-

вень квалификации рабочей силы, а также наличие инфраструк-

туры и производителей комплектующих [219, с. 193]. При этом 
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ключевыми факторами, влияющими на динамику притока ПИИ 

именно в страны с переходной экономикой, согласно опросам 

инвесторов, являются: предсказуемость законодательства, поли-

тическая стабильность, обеспечение прав собственности, эффек-

тивность судебной системы и низкий уровень коррупции. Попыт-

ки данных стран компенсировать недостатки инвестиционного 

климата за счет предлагаемых стимулов не приводят к ожидае-

мым результатам.  

Таким образом, политика привлечения иностранного капи-

тала принимающего государства в основном влияет на формиро-

вание отраслевых направлений инвестиций, но в меньшей степе-

ни влияет на величину привлекаемого капитала. В связи с этим 

принятие специализированных секторальных мер правомерно 

рассматривать как важное дополнение, которое не может заме-

нить мер по улучшению инвестиционного климата.  

Между тем значение стимулов нельзя игнорировать, осо-

бенно в условиях жесткой конкурентной борьбы между странами 

за ПИИ. В более краткосрочной перспективе приходится счи-

таться с тем, что экономические условия для относительно пол-

ной реализации принципа национального режима в настоящее 

время имеются в основном в развитых странах с устойчиво бла-

гоприятным инвестиционным климатом и институциональной 

структурой. В странах с развивающейся и переходной экономи-

кой, где общеэкономические условия, а также специфика суще-

ствующей правовой и институциональной системы менее благо-

приятны для иностранных инвесторов, роль стимулирующих 

изъятий из национального режима более значительна. В связи с 

этим для стран с развивающейся и переходной экономикой ха-

рактерно активное использование льгот и гарантий, несмотря на 

то, что ряд международных экономических организаций и прави-

тельства большинства развитых стран критически относятся к 

использованию льгот странами с развивающейся и переход-

ной экономикой.  

Таким образом, инвестиционные стимулы и преференции 

могут быть эффективными, но в комплексе с принятием соответ-

ствующих мер по повышению инвестиционной привлекательно-

сти страны в целом, по улучшению делового климата, общеэко-
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номических и институциональных условий функционирования 

капитала в национальной экономике [33–A].  

Следовательно, в Республике Беларусь преференции и льго-

ты для ПИИ следует использовать не в качестве отдельной ме-

ры, а в рамках более общей стратегии привлечения ПИИ и со-

вершенствования инвестиционного климата страны в целом. 

Одновременно, учитывая ограниченность государственных бюд-

жетных средств и неоднозначность эффективности инвестицион-

ных льгот, представляется, что применение системы стимулов и 

преференций целесообразно в ограниченных масштабах, особен-

но при разработке политики привлечения иностранного капитала 

на длительную перспективу, и исключительно в приоритетных 

для развития экономики республики сферах деятельности.  

3) Для роста положительного влияния ПИИ на развитие 

внешней торговли ключевое значение имеет степень взаимоувяз-

ки инвестиционной, торговой и промышленной политик.  

В современных условиях доминирующего влияния ГПС 

МНК на развитие мирохозяйственных связей, как показал опыт 

стран Вышеградской группы, большое значение приобретает со-

гласованная политика в области инвестиций, торговли, конку-

ренции, инноваций и предпринимательства, учитывающая все 

возрастающую взаимосвязь между ПИИ и внешней торговлей 

стран и наличие объективной взаимосвязи между самими поли-

тиками и их инструментами. Это способствует появлению синер-

гетического эффекта, который увеличивает их результативность в 

достижении поставленных целей. Подобный подход к разработке 

экономической политики представлен ЮНКТАД в «Докладе о 

мировых инвестициях» за 2013 год, в котором сформулирован 

комплекс мер, создающий фундамент для интеграции националь-

ных экономик в ГПС (приложение К). 

В соответствии с ним в Республике Беларусь для наиболее 

эффективного привлечения и использования ПИИ с целью разви-

тия внешней торговли представляется целесообразным взаимо-

увязать инструменты политики регулирования ПИИ с общей 

стратегией экономического развития страны, в том числе страте-

гией индустриального развития экономики Беларуси, а также ин-

новационной политикой и политикой стимулирования экспорта.  



 

263 

 

Однако, необходимо иметь ввиду, что в настоящее время 

применение политики таргетирования в привлечении ПИИ,  

ориентирующей их в отрасли с потенциально высоким экспорт-

ным эффектом, и политики стимулирования связей с националь-

ными предприятиями за счет требований и ограничений,  

касающихся показателей экспорта и импорта, имеет ряд следу-

ющих ограничений. 

а) В условиях современной конкуренции между странами за 

ПИИ проведение политики ограничений и требований к ПИИ мо-

гут позволить себе только те страны, которые обладают значи-

тельными конкурентными преимуществами, возможностями 

прибыльного инвестирования и емким внутренним рынком 

(например, Китай), иначе МНК переориентируют потоки ПИИ на 

другие государства. При этом требования обычно увязываются с 

преимуществами, предоставляемыми инвестору, с целью не со-

здавать помех для ввоза ПИИ.  

б) Применение ряда мер по регулированию экспорта  

и импорта организаций с иностранными инвестициями ограничи-

вается международными, региональными и двусторонними  

соглашениями.  

Так, вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС исклю-

чает возможность использования таможенных стимулов для при-

тока экспортоориентированных ПИИ в экономику республики, в 

том числе в рамках СЭЗ. Однако при этом регулирование усло-

вий ведения бизнеса в СЭЗ, не носящих таможенный характер, 

отнесено к национальной компетенции стран – участниц ЕАЭС, 

что оставляет возможность использования различных наборов 

льгот и преференций.  

Применение мер по регулированию экспорта и импорта 
предприятий с иностранными инвестициями ограничивается и 
международными соглашениями: правилами ВТО, Соглашением 
по субсидиям и компенсационным мерам. Так, Соглашение ВТО 
по инвестиционным мерам, связанным с торговлей (Соглашение 
по ТРИМс), не позволяет странам-членам использовать требова-
ния относительно местного компонента, балансирования торгов-
ли, балансирования валютных средств и в отношении внутренних 
продаж (в том числе для получения льгот и преференций), Согла-
шение по субсидиям и компенсационным мерам запрещает связы-
вание субсидий и требований в отношении экспорта или доли 
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местного компонента. Таким образом, намерение Республики         
Беларусь вступить в ВТО, а также тот факт, что остальные страны-
члены ЕАЭС уже являются членами ВТО, ограничивает возмож-
ности применения подобных мер и в экономике республики.  

Однако Соглашение по ТРИМс охватывает только меры, 
прямо или косвенно ограничивающие экспорт. Другие же меры 
регулирования экспорта, такие как, например, применение требо-
ваний эффективности или стимулирование экспорта, не попадают 
под действие ТРИМс, что позволяет использовать их при разра-
ботке и реализации политики стимулирования развития экспорта 
Республики Беларусь за счет притока ПИИ. 

в) Инвестиционные требования и стимулы с позиции разви-
тия внешней торговли зачастую неэффективны, приводят к про-
тивоположному результату. Например, исследования Комиссии 
ООН по МНК (UNCTC) показывают, что большинство требова-
ний эффективности не могут побудить иностранные компании 
предпринять действия (принимать решения), которые они счита-
ют экономически невыгодными или изначально не собирались 
предпринимать [188]. Имеющиеся эмпирические исследования 
результативности требований, касающихся экспорта и трансфера 
технологий, также приходят к противоречивым выводам, ряд из 
них свидетельствуют о том, что требования использования мест-
ных компонентов могут быть затратны и неэффективны с пози-
ции распределения ресурсов и экономического роста [192].  
Проведенное авторское исследование позволило обосновать  
вывод о том, что применение требований эффективности и сти-
мулов для ПИИ также неоднозначно и с позиции их влияния на 
развитие внешней торговли, инвестиционные требования и сти-
мулы зачастую неэффективны и приводят к противоположному 
результату с позиции развития внешней торговли, а инвестици-
онные требования во многих странах ограничивают ПИИ  
(см. подраздел 1.3 монографии). 

Таким образом, в настоящее время развивающимся и пере-
ходным экономикам, в том числе Республике Беларусь, недосту-
пен весь арсенал инструментов внешнеторговой и инвестицион-
ной политики, который был активно использован странами-
лидерами в привлечении ПИИ (как развивающимися и с пере-
ходной экономикой, так и развитыми) в период накопления ино-
странного капитала.  
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В данном контексте представляется целесообразным адап-

тировать опыт стран Вышеградской группы, в которых политика 

в области ПИИ была неотъемлемой частью промышленной поли-

тики, и система требований и поощрений инвестиций сохрани-

лась в новых формах и после присоединения стран к ЕС за счет 

трансформации инвестиционных стимулов: льготы стали активно 

включаться в число инструментов политики занятости, регио-

нального развития и НИОКР.  

4) Для усиления позитивных внешнеторговых эффектов 

ПИИ необходимы меры по стимулированию интеграции нацио-

нальной экономики в ГПС МНК. 

Вопросы интеграции национальной экономики в ГПС МНК 

являются чрезвычайно актуальными для Республики Беларусь. 

ГПС в современной мировой экономике формируют и определя-

ют конкурентоспособность стран, уровень их развития и инве-

стиционной привлекательности, их роль в МРТ и мировом произ-

водственном процессе. Высокие темпы экономического роста и 

развития экспорта большинства развивающихся стран (Китая, 

Индии, стран Юго-Восточной Азии и ЦВЕ) явились в значитель-

ной мере следствием их вовлеченности в ГПС. В связи с этим 

ГПС являются предметом государственной экономической стра-

тегии большинства стран мира. 

Это подтверждает и опыт стран Вышеградской группы. Ин-

теграция национальных производителей в международные про-

изводственно-сбытовые цепочки МНК с постепенным подъемом 

на более высокий уровень участия в ГПС явилась основным фак-

тором развития экспортного сектора в странах региона. Филиалы 

МНК благодаря высокому уровню конкурентоспособности про-

изводимой продукции, доступу к иностранной сбытовой сети за-

няли доминирующие позиции во внешней торговле стран регио-

на, в результате чего на основе высоких темпов роста внешнетор-

гового оборота значительно возросла степень участия стран 

региона в МРТ, а также значительно улучшилось их внешнетор-

говое сальдо. Активная и грамотная политика привлечения и ис-

пользования ПИИ, индивидуальный подход к инвесторам, разви-

тие динамических конкурентных преимуществ, а также глубокая 

экономическая интеграция с развитыми странами ЕС обеспечили 
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существенную оптимизацию процесса включения стран региона в 

систему международного производства МНК. 

Вышеизложенные положения позволили обосновать прио-

ритетные направления и меры по усилению позитивных 

внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике Республики  

Беларусь, и в соответствии с ними практические рекоменда-

ции, основанные на положении о необходимости комплексно-

го подхода к разработке инвестиционной, торговой и  

промышленной политик. 

Основными приоритетными направлениями и мерами  

представляются следующие: 

– на институциональном уровне обеспечение тесного взаи-

модействия между государственными органами, осуществляю-

щими регулирование торговли, инвестиций и промышленного 

развития; 

– развитие факторов, способствующих притоку экспорто-

ориентированных ПИИ, прежде всего, экспортно-платформенных 

и комплексных; 

– модификация подходов к реализации политики таргетиро-

вания ПИИ с целью роста взаимоувязки инвестиционной, торго-

вой и инновационной политик; 

– модификация подходов к реализации политики стимули-

рования ПИИ, формированию системы стимулов и преференций 

для инвестиций; 

– модификация подходов к реализации политики импорто-

замещения, что позволит эффективно сочетать экспортоориенти-

рованную и импортозамещающую стратегии индустриального 

развития; 

– уточнение позиций по ряду вопросов региональной торго-

вой политики на наднациональном уровне; 

– разработка стратегии интеграции экономики Республики 

Беларусь в ГПС с целью усиления позитивных внешнеторговых 

эффектов ПИИ; 

– развитие методической базы исследования и системы ста-

тистического учета ПИИ, внешней торговли и ГПС [14–A]. 

1) На институциональном уровне обеспечение тесного 

взаимодействия между государственными органами,  
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осуществляющими регулирование торговли, инвестиций  

и промышленного развития. 
Представляется, что критически важным при реализации 

стратегии интеграции экономики Беларуси в систему ГПС явля-

ется комплексный подход к формированию и реализации инве-

стиционной, торговой и промышленной политик, который дол-

жен опираться на положение о синергии торговой и инвестици-

онной политик, торгового и инвестиционного сотрудничества в 

рамках интеграционного соглашения, дополненных региональ-

ным сотрудничеством в промышленной сфере и координацией 

промышленной политики в целом. При этом региональное про-

мышленное сотрудничество правомерно рассматривать как ин-

ституциональное обеспечение синергии между торговой и инве-

стиционной политиками.  

С целью выработки комплексного подхода к формированию 

и реализации инвестиционной, торговой и промышленной поли-

тик представляется целесообразным обеспечение более тесного 

взаимодействия: 

а) на национальном уровне между учреждениями, осу-

ществляющими регулирование торговли, инвестиций и промыш-

ленного развития (Министерство экономики, Министерство про-

мышленности, Комиссии по вопросам промышленной политики, 

Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики 

Беларусь, Консультативный совет по иностранным инвестициям 

при Совете Министров Республики Беларусь); 

б) на региональном уровне между соответствующими де-

партаментами ЕЭК (Департамент промышленной политики, Де-

партамент агропромышленной политики, Департамент таможен-

но-тарифного и нетарифного регулирования, Департамент защи-

ты внутреннего рынка, Департамент торговой политики, 

Департамент развития предпринимательской деятельности).  

В этом аспекте правомерна адаптация опыта стран Выше-

градской группы и практики международных организаций 

(в частности по созданию рабочей группы по изучению инвести-

ций и торговли в рамках ВТО). 

В Венгрии с целью привлечения иностранных инвестиций и 

продвижения двусторонней торговли было создано Венгерское 

агентство по инвестициям и развитию торговли (HITA). Функци-



 

268 

 

онально HITA выполняла следующие задачи: обеспечение про-

движения торговли и одновременно инвестиций; центра профес-

сиональной поддержки венгерских компаний-экспортѐров, а так-

же информационного и консультативного центра для иностран-

ных инвесторов; осуществление логистической, финансовой и 

профессиональной помощи вновь созданным и существующим 

компаниям-экспортерам. В структуру HITA входили представи-

тельства в 8 региональных центрах Венгрии и зарубежная сеть, 

функционирующая в рамках венгерских дипломатических пред-

ставительств в 50 странах. В 2014 году согласно новому распре-

делению функций между государственными органами управле-

ния Венгрии была проведена реорганизация HITA в виде разде-

ления на Венгерский национальный торговый дом, 

ориентированный на поддержку экспорта, который находится в 

ведении Министерства внешнеэкономических связей и иностран-

ных дел, и Венгерское агентство по поддержке инвестиций 

(HIPA), которое передано в ведение Министерства национальной 

экономики. На сегодняшний день действующее «распределение 

обязанностей» выглядит следующим образом: Министерство 

внешнеэкономических связей и иностранных дел курирует струк-

туры и организации, содействующие развитию экспорта, а кури-

рование структур в сфере привлечения зарубежных инвестиций 

отнесено к ведению Министерства национальной экономики.  

Однако зарубежная сеть HITA в дипломатических представи-

тельствах Венгрии осталась в подчинении Венгерского агентства 

по поддержке инвестиций.  

Касательно практики международных организаций, то в 
1996 году в ходе Министерской конференции ВТО в Сингапуре 
было принято решение об учреждении трех новых рабочих групп, 
одной из которых стала рабочая группа по торговле и инвестици-
ям. В ее компетенции было обсуждение вопросов, связанных с 
реализацией положений Соглашения по ТРИМС и Генерального 
соглашения по торговле услугами (ГАТС), изучение взаимосвязи 
между торговлей и инвестициями, а также выработка дальнейших 
направлений деятельности в данной сфере.  

В результате в рамках данной рабочей группы, которая 
функционировала до 2003 года, была проведена масштабная ис-
следовательская работа по трем блокам вопросов: влияние взаи-
мосвязи между торговлей и инвестициями на развитие и эконо-
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мический рост; экономическая взаимосвязь между торговлей и 
инвестициями; систематизация и анализ существующих между-
народных документов и мероприятий, касающихся торговли и 
инвестиций. 

2) Развитие факторов, способствующих притоку экс-

портоориентированных ПИИ, прежде всего, экспортно-

платформенных и комплексных. 

При разработке стратегии привлечения ПИИ и стратегии 
интеграции экономики Республики Беларусь в ГПС представля-
ется важным учитывать специфические факторы, определяющие 
приток различных типов ПИИ, а именно учитывать специфику 
развития экспортоориентированных отраслей. Это обусловлено 
тем, что для экспортоориентированных и импортоориентирован-
ных ПИИ, как было обосновано выше, имеются свои специфиче-
ские факторы, определяющие привлекательность страны для 
иностранных инвесторов.  

Компаративный анализ привлекательности стран-членов 
ЕАЭС позволил обосновать вывод о том, что экономика Респуб-
лики Беларусь в вопросах привлечения экспортоориентированных 
ПИИ наиболее уязвима по таким факторам, как развитие логисти-
ческой системы, инновационное развитие страны и защита прав 
интеллектуальной собственности (см. подраздел 4.1 монографии). 
Это негативно сказывается на притоке экспортоориентированных 
ПИИ со стороны крупных МНК, для которых фактор развития ло-
гистической системы в стране имеет важнейшее значение, а также 
на притоке ПИИ в высокотехнологичные отрасли и развитии ко-
операционных связей с МНК в сфере НИОКР. В связи с этим 
необходимы меры по совершенствованию институциональной 
среды развития инновационной экономики, системы защиты прав 
интеллектуальной собственности, развитию инновационного по-
тенциала национальной экономики в целом, которые будут спо-
собствовать росту привлекательности высокотехнологичных от-
раслей экономики Беларуси для ПИИ, созданию предпосылок для 
формирования кооперационных связей между национальными 
компаниями и МНК в сфере НИОКР, а также использованию по-
тенциала ПИИ как инструмента трансфера технологий в нацио-
нальную экономику и наращивания экспорта. 

В то же время проведенное исследование показало, что эко-

номика Беларуси теряет свои конкурентные преимущества по 
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фактору затрат на оплату труда. Так, по данным МОТ в 2015 году 

в республике наблюдался самая большая доля затрат на оплату 

труда в ВВП среди всех стран ЕАЭС, что в сочетании со значи-

тельно более низкой производительностью труда по сравнению с 

другими странами (по данным МОТ) является фактором, суще-

ственно снижающим инвестиционную привлекательность рес-

публики в целом и ограничивающим возможность привлечения 

экспортоориентированных ПИИ в частности [14–A].  

В связи с этим интерес может представлять зарубежный 

опыт, который показывает, что важнейшим методом сохранения 

(создания) рабочих мест может стать снижение взносов предпри-

ятий в социальные фонды при условии сопоставления потенци-

альных экономических выгод и потерь от введения данной меры. 

Так, согласно исследованиям Всемирного банка, снижение взно-

сов на социальное страхование работников в Болгарии на 5 % со-

храняет в стране 130 тыс. рабочих мест [7, с. 134]. Кроме того, 

как показало исследование, в долгосрочном периоде стимулы, 

сокращающие переменные издержки производства (в том числе 

сокращение выплат на социальное страхование работников), спо-

собствуя расширению производства компаний с иностранными 

инвестициями, стимулируют больший приток ПИИ, чем тот, ко-

торый необходим для удовлетворения внутреннего спроса стра-

ны-реципиента (см. подраздел 1.3 монографии).  

Тем не менее, при решении задач повышения конкуренто-

способности экономики Беларуси по фактору затрат на оплату 

труда приоритет представляется целесообразным отдать мерам, 

направленным на рост производительности труда в экономике. 

3) Модификация подходов к реализации политики тар-

гетирования ПИИ с целью усиления взаимосвязи инвестици-

онной, торговой, промышленной и инновационной политик. 

В целом сложившийся в Республике Беларусь подход к ин-

вестиционной политике, заключающийся в сочетании мер по 

улучшению инвестиционного климата и политики целенаправ-

ленного привлечения иностранных инвестиций с помощью сти-

мулирующих мер, представляется правомерным и наиболее дей-

ственным в сложившихся условиях. Однако с целью усиления по-

зитивных внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике 

республики представляется правомерным предложить ряд            
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следующих изменений и дополнений в существующие подходы к 

реализации политики таргетирования ПИИ в стране. 

а) Характер большинства современных международных 

компаний (транснациональный и диверсифицированный) ограни-

чивает возможности реализации отраслевой промышленной по-

литики в стране-реципиенте ПИИ, возможности использования 

отрасли, вида деятельности или сектора экономики как объекта 

регулирования. В связи с этим наряду со стимулированием раз-

вития отдельных видов деятельности и секторов экономики, как 

это реализуется в настоящее время в республике (см. Перечень 

приоритетных видов деятельности (секторов экономики) для 

осуществления инвестиций [112]), продуктивным подходом 

представляется стимулирование приоритетных направлений де-

ятельности, в частности: 

 Стимулирование экспорта. В целях изменения структуры 

внешней торговли республики важнейшим объектом стимулиро-

вания в деятельности организаций с иностранными инвестициями 

представляется экспорт товаров и услуг. В этом случае актуален 

опыт Китая, где после 1986 года дополнительные налоговые 

льготы стали предоставляться предприятиям, экспортирующим 

не менее 70 % своей продукции. 

 Стимулирование разработки и импорта новых, прогрес-

сивных технологий. При этом в условиях наметившегося техно-

логического отставания Беларуси от развитых стран во многих 

отраслях целесообразно стимулирование притока новых техноло-

гий независимо от отраслевой принадлежности инвестиционного 

проекта, а также стимулирование дальнейшего распространения 

таких технологий в экономике республики [14–A]. 

б) Уточнение трактовки понятий экспортоориентирован-

ные и импортозамещающие виды деятельности/ПИИ. 

Данное предложение обусловлено тем, использование вало-

вых показателей экспорта и импорта для оценки потоков внеш-

ней торговли в условиях доминирующего воздействия ГПС на 

развитие международной торговли приводит к искаженным ре-

зультатам (см. подраздел 2.2 монографии). В связи с этим, как 

было обосновано, в целях уточнения масштабов вовлеченности 

экономики Республики Беларусь и ее отраслей в глобальную эко-

номику исследование тенденций развития не только ГПС, но 
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и внешней торговли страны целесообразно осуществлять на         

основе показателей торговли добавленной стоимостью.  

В частности, при определении вклада предприятий и отрас-

лей в развитие экспорта (импортозамещения) представляется це-

лесообразным учитывать не валовый экспорт (объем производ-

ства), а величину экспортированной национальной добавленной 

стоимости (величину созданной национальной добавленной сто-

имости), т.е. основываться на показателях торговли добавленной 

стоимостью, что исключит ситуацию, когда стимулируются 

ПИИ, которые формально выглядят как субститут импорта, тогда 

как на практике происходит существенный рост импорта со сто-

роны компаний с иностранным участием.  

На первоначальном этапе представляется возможным  

адаптировать опыт Китая в поощрении экспортной деятельности 

предприятий с иностранным участием. С этой целью определить 

одним из условий принятия положительного решения по вопросу 

о предоставлении льгот – получение предприятием с иностран-

ными инвестициями статуса экспортного. Для этого, например, 

определить необходимым предприятию представить в местные 

административные органы соответствующее заявление,  

копии уставных документов и технико-экономическое  

обоснование с расчетами показателей торговли добавленной  

стоимостью [42–A]. 

в) Смещение приоритетов в сторону привлечения  

экспортостимулирующих ПИИ, а не только экспортоориенти-

рованных ПИИ. 

На долгосрочную перспективу в целях улучшения структу-

ры платежного баланса и снижения отрицательного сальдо тор-

гового баланса республики представляется целесообразным ак-

центировать внимание на ПИИ, которые непосредственно спо-

собствуют развитию внешней торговли страны, а именно: 

балансированию внешней торговли, росту экспорта, улучшению 

его структуры за счет повышения в нем доли высокотехнологич-

ной продукции, повышению конкурентоспособности отечествен-

ной продукции в целом, росту наукоемкости импорта.  

В связи с этим в целях усиления позитивных внешнеторго-

вых эффектов ПИИ в экономике Республики Беларусь представ-

ляется целесообразным акцентировать внимание на привлечении 
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именно экспортостимулирующих ПИИ, а не только экспортоори-

ентированных ПИИ [14–A].  

Это предопределяет важность: во-первых, реализации поли-

тики импортодополнения применительно к отдельным сферам 

деятельности; во-вторых, стимулирования ПИИ в разработку и 

внедрение отечественных и привлечение зарубежных прогрес-

сивных технологий для развития производств V и VI технологи-

ческих укладов (информационно-коммуникационных и биологи-

ческих технологий), технологическое совершенствование тради-

ционных производств IV технологического уклада, а также 

последующее распространение данных технологий на сектор оте-

чественных предприятий. 

При этом следует учитывать рекомендации ЮНКТАД,  

в соответствии с которыми к инвестициям, способствующим  

развитию экспорта принимающей страны, относятся ПИИ:  

в экспортоориентированные отрасли; в отрасли, производящие 

товары с устойчиво растущим спросом на мировом рынке;  

в отрасли, являющиеся инфраструктурными для товаров, поль-

зующихся устойчиво растущим спросом на мировом рынке;  

в передовые технологии, позволяющие завоевывать на мировом 

рынке новые товарные ниши [241]. 

Таким образом, в рамках выделенных приоритетов в целях 

развития и балансирования внешней торговли Республики Бела-

русь представляется целесообразным активизировать приток 

экспортостимулирующих и импортозамещающих ПИИ в эконо-

мику страны за счет стимулирования: 

– ПИИ в экспортоориентированные виды деятельности (вы-

деленные на основе показателей торговли добавленной стоимо-

стью). Результаты исследований белорусских ученых [9], в кото-

рых отрасли национальной экономики дифференцированы на ос-

нове показателя доли экспорта в формировании общей 

добавленной стоимости конечного продукта, показывают, что к 

экспортоориентированным отраслям в экономике Беларуси отно-

сятся отрасли первичной переработки сырья (нефтепродукты, 

химические продукты, стройматериалы, продукты деревообра-

ботки и целлюлозно-бумажной промышленности), добыча полез-

ных ископаемых, металлургия, машиностроение и легкая про-

мышленность, а также услуги транспорта; 
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– ПИИ в импортозамещающие виды деятельности, в кото-

рых республика имеет конкурентные преимущества (выделенные 

на основе показателей торговли добавленной стоимостью); 

– ПИИ в высокотехнологичные виды деятельности с целью 

формирования комплекса высокотехнологичных организаций и 

расширения позиций на мировых рынках наукоемкой продукции; 

– ПИИ в новые, прогрессивные технологии в традиционных 

отраслях промышленности с целью развития ориентированных 

на внешние рынки специализированных производств традицион-

ных сфер экономики, развития ряда узкоотраслевых направлений, 

по которым существует возможность достижения высокой гло-

бальной конкурентоспособности [42–A].  

Стимулирование инвестиций в новые, прогрессивные тех-

нологии в традиционных отраслях промышленности представля-

ется важным в связи с тем, что оно способно стать инструментом 

реализации политики формирования вертикальных связей за счет 

создания предпосылок для трансфера технологий. Это подтвер-

ждается рядом исследований, посвященных влиянию иностран-

ных компаний на производительность национальных фирм, в ко-

торых обосновано, что иностранные компании оказывают крайне 

низкое влияние на развитие национальных предприятий в тех от-

раслях, где технологии и продукты иностранных компаний суще-

ственно превосходят технологии национальных производителей, 

«эффект обучения» усиливается в тех секторах, где иностранные 

и национальные компании конкурируют друг с другом. 

Представляется целесообразным вышеназванные виды дея-

тельности определить как приоритетные для привлечения ПИИ в 

экономику республики с внесением соответствующих изменений 

в Перечень приоритетных видов деятельности (секторов эконо-

мики) для осуществления инвестиций. 

4) Модификация подходов к реализации политики сти-

мулирования ПИИ, формированию системы преференций для 

инвестиций. 

Важнейшим условием усиления внешнеторговых эффектов 

ПИИ и активизации притока экспортостимулирующих ПИИ, как 

обосновано выше, является взаимоувязка политики регулирова-

ния ПИИ, инструментов и методов ее реализации с целями и за-

дачами торговой, инновационной и промышленной политик. 
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Приоритетным направлением увязки мер регулирования ПИИ 

с решением задач экспортной и инновационной политики рес-

публики представляется стимулирование притока ПИИ посред-

ством инструментов, которые будут способствовать внедрению 

высоких технологий в отечественной экономике и росту науко-

емкого экспорта. В этом аспекте существенное значение имеет 

поддержка механизмов приобретения и освоения зарубежных 

технологий, проведение политики открытости по отношению 

к импорту технически сложных промежуточных и инвестицион-

ных товаров, что будет способствовать трансферу технологий       

через торговлю. 

Проведенный анализ существующей в Республике Беларусь 

системы инвестиционных стимулов и льгот позволил заключить, 

что в настоящее время не в полной мере задействованы инстру-

менты, способные стимулировать рост и диверсификацию экс-

порта республики.  

В связи с этим в Республике Беларусь в целях привлечения 

стратегических долгосрочных инвесторов и взаимоувязки мер 

стимулирования ПИИ с решением задач экспортной и инноваци-

онной политик при предоставлении стимулов и преференций для 

инвестиций представляется целесообразным следующее. 

Во-первых, сохранить инвестиционные стимулы только  

в стратегически важных сферах деятельности, учитывая ограни-

ченность средств и необходимость получить максимально воз-

можный эффект от данных мер и привлекаемых ПИИ.  

Во-вторых, привязать предоставление инвестиционных 

льгот к вкладу предприятий в социально-экономическое развитие 

республики, достижение приоритетных целей развития экономи-

ки, определенных в программных документах, прежде всего, в 

Национальная программе поддержки и развития экспорта  

Республики Беларусь на 2016–2020 годы и Государственной  

программе инновационного развития Республики Беларусь на 

2016–2020 годы. Представляется целесообразным предоставлять 

льготы и преференции с учетом вклада предприятий в развитие 

внешней торговли страны, степени наукоемкости производимой 

продукции и степени новизны используемой технологии [42–A].  

В этой связи правомерна адаптация опыта Ирландии как 

страны, добившейся успеха за счет четко сформулированной ак-
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тивной политики, направленной на развитие конкретных отрас-

лей промышленности с акцентом на высокотехнологичные экс-

портоориентированные фирмы, где фискальные стимулы (низкие 

ставки налога на прибыль и субсидии) дополнялись государ-

ственной политикой в области образования, что позволило при-

влечь значительный объем ПИИ. 

Таким образом, представляется правомерным определить 

следующие критерии предоставления инвестиционных льгот 

в республике: 

– вид деятельности предприятия (экспортоориентированные 

виды деятельности и импортозамещающие виды деятельности, 

выделенные на основе показателей торговли добавленной стои-

мостью, высокотехнологичные виды деятельности); 

– специализация предприятия (выполнение функции дивер-

сификации экспорта и производство высокотехнологичной им-

портозамещающей продукции) [14–A]. 

При этом представляется правомерным сосредоточить вни-

мание на применении косвенных методов регулирования и фис-

кальных инструментов стимулирования ПИИ, которые преобла-

дают в практике большинства развивающихся государств и стран 

с переходной экономикой (в отличие от практики стимулирова-

ния зарубежных инвестиций в промышленно развитых странах, 

где преобладают финансовые инструменты). Например, в странах 

Вышеградской группы на начальных этапах привлечения ПИИ 

финансовые стимулы использовались в значительно меньшей 

степени, чем фискальные, ввиду ограниченности ресурсов. 

При формировании системы инвестиционных льгот важно 

также принимать во внимание тот факт, что проекты, направлен-

ные на обслуживание внутреннего рынка страны, как показывают 

результаты имеющихся исследований, менее чувствительны к 

стимулам, чем экспортоориентированные проекты. 

В связи с вышесказанным представляется целесообразным 

применение системы инвестиционных стимулов и льгот в эконо-

мике Республики Беларусь, включающей такие налоговые ин-

струменты, как:  

а) льготное налогообложение прибыли от экспорта при  

выполнении функции его дифференциации и в высокотехноло-

гичной сфере;  
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б) льготное налогообложение прибыли высокотехнологич-

ных импортозамещающих производств [42–A]. 

Стимулирование притока крупных ПИИ представляется 

правомерным через инструмент инвестиционного договора, в ко-

тором целесообразно осуществлять привязку льгот и преферен-

ций к объемам инвестиций и количеству созданных новых рабо-

чих мест с целью стимулирования именно «гринфилд» инвести-

ций в строительство новых предприятий. В этой связи 

интересным представляется опыт Польши, где льготы предостав-

ляются при инвестировании более 10 млн. евро либо                          

500 тыс. евро при условии развития или модернизации компании 

и создания не менее 100 новых рабочих мест минимум на 5 лет. 

При этом исследование зарубежного опыта позволило 

обосновать вывод о необходимости сочетания политики стиму-

лирования ПИИ с реализацией программ кластерного развития  

и программ по развитию вертикальных связей отечественных 

поставщиков с МНК, именно комплексное применение которых 

способно существенно усилить позитивные внешнеторговые 

эффекты ПИИ в экономике и способствовать ее интеграции  

в ГПС МНК [14–A]. 

Программы кластерного развития. Перспективным ин-

струментом государственного регулирования ПИИ представляет-

ся разработка кластерных программ. Мировая практика, теорети-

ческие и эмпирические исследования ПИИ указывают на то, что 

развитие территориальных кластеров и СЭЗ является важным 

направлением создания благоприятных институциональных и 

инфраструктурных условий для локализации в Республике Бела-

русь производственных цепочек и привлечения ПИИ, ориентиро-

ванных на эффективность. Это связано с тем, что формирование 

территориальных кластеров стимулирует развитие смежных от-

раслей (теория конкурентных преимуществ М. Портера), обеспе-

чивает снижение транспортных и коммуникационных издержек, 

стимулирует кооперирование между производственными компа-

ниями и научными организациями. Примером успешного исполь-

зования кластерного подхода к привлечению ПИИ в такие про-

рывные сферы, как биотехнологии и нанотехнологии, являются 

Сингапур и Финляндия. В связи с этим представляется перспек-

тивным применение кластерного подхода к регулированию дея-
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тельности СЭЗ в Республике Беларусь и углубление специализа-

ции существующих СЭЗ на отдельных стратегически важных для 

развития национальной экономки видах деятельности.  

Программы по развитию вертикальных связей отечествен-

ных поставщиков с МНК. Программы обслуживания, направлен-

ные на развитие вертикальных связей между национальными по-

ставщиками и МНК, доказали свою эффективность в мировой 

практике. Так, введенная в Ирландии в середине 80-х годов наци-

ональная программа была призвана способствовать развитию 

связей между местными поставщиками и крупными экспортоори-

ентированными компаниями, которые были привлечены на ры-

нок инвестиционными стимулами. Программы обслуживания 

стран Восточной Европы также были ориентированы на создание 

связей МНК с местными поставщиками. Как отмечалось, про-

граммы такого рода были реализованы в Чехии и Венгрии.  

5) Модификация подходов к реализации политики им-

портозамещения, что позволит эффективно сочетать экс-

портоориентированную и импортозамещающую стратегии 

индустриального развития. 
С учетом обоснованного вывода о том, что при проведении 

импортозамещающей индустриализации в целях максимизации 

положительных внешнеторговых эффектов ПИИ политику им-

портозамещения целесообразно:  

– во-первых, дополнять политикой увеличения уровня лока-

лизации производственной деятельности МНК в видах деятель-

ности и секторах экономики, в которых экономика республики 

обладает конкурентными преимуществами;  

– во-вторых, сочетать с политикой импортодополнения в 

отношении таргетированных видов деятельности и секторов эко-

номики, приоритетных для интеграции в ГПС, и в отношении 

импорта прогрессивных технологий [14–A]. 

Необходимость проведения политики импортодополнения, 

по мнению автора, продиктована следующими причинами. 

а) Практика импортодополнения является источником роста 

конкурентоспособности национальных производителей, т.к. кон-

курентоспособность экспорта зависит от импорта промежуточ-

ных товаров мирового качества и по мировым ценам. Согласно 

мнению экспертов международных организаций ОЭСР, ВТО и 
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ЮНКТАД [126], эффективное участие в ГПС зависит не только 

от возможностей экспорта, в особенности промежуточных това-

ров, но и от способности импортировать компоненты высокого 

качества [91, c. 88]; доступ к импортным комплектующим явля-

ется важным фактором роста экспорта [206; 42]. Высокие темпы 

роста большинства развивающихся стран, как показывает исто-

рический опыт, оказываются связанными именно с ростом их во-

влеченности в ГПС и использованием импортных компонентов и 

материалов для роста производства и экспорта [59, с. 10]. При 

этом отрицательные эффекты политики импортозамещения осо-

бенно вероятны в отраслях, включенных в глобальные ГПС на 

финальных этапах, при высоком уровне использования ино-

странных компонентов и деталей (производство транспортного 

оборудования в случае Российской Федерации, Республики Бела-

русь) [158, с. 76]. Таким образом, важнейшим источником роста 

конкурентоспособности отраслей на внешнем рынке является 

стимулирование участия в ГПС на этапе формирования восходя-

щих связей, которые предполагают активное использование ино-

странных более дешевых промежуточных товаров, национальные 

производители которых не обладают сравнительными преимуще-

ствами, высокотехнологичных узкоспециализированных проме-

жуточных товаров, не производимых на территории страны.  

б) Импортозамещающая индустриализация ограничивает 

приток новых технологий в страну посредством импорта товаров 

и услуг, в результате чего в долгосрочной перспективе она может 

привести к стагнации инновационного и научно-технического 

развития. Как указывают белорусские ученые [151], эмпирически 

доказано, что импорт оборудования, промежуточных товаров с 

точки зрения передачи технологий может оказывать положитель-

ное влияние на экономический рост. Так, результаты исследова-

ния, проведенного Сoe и Helpman (1995), которые анализировали 

темпы роста производительности факторов производства в стра-

нах ОЭСР и ряде развивающихся государств, показали высокую 

степень зависимости между ростом совокупной производитель-

ности факторов производства и возможностью доступа к зару-

бежным активам знаний за счет импорта высокотехнологичных 

товаров. Результаты исследования Hoekman и Djankov (1997), ко-

торые изучали взаимосвязь между географическим направлением 
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торговых потоков и изменением структуры экспорта, а, следова-

тельно, и конкурентоспособностью выпускаемой продукции на 

примере стран ЦВЕ, подтвердили, что данные изменения в значи-

тельной степени объясняются импортом высокотехнологичных 

факторов производства, поступающих из ЕС [151, c. 8]. Таким 

образом, политика импортозамещения снижает эффекты от уча-

стия национальной экономики в ГПС, т.к. ограничивает приток 

новых технологий в страну посредством импорта товаров [42–A].  

в) Практика импортодополнения способствует интеграции 

компаний в ГПС на более высоких стадиях производственно-

сбытового процесса, что подразумевает рост экспорта продукции 

с более высокой добавленной стоимостью. 

г) Политика импортозамещения сокращает возможные по-

зитивные косвенные внешнеторговые эффекты ПИИ, вынуждая 

МНК использовать местные технологии и ресурсы, что миними-

зирует внешние эффекты ПИИ.  

д) Необоснованное применение импортозамещающей стра-

тегии развития в отношении отраслей, в которых страна не имеет 

сравнительных преимуществ, особенно если эти отрасли выпус-

кают промежуточную продукцию, используемую в экспортоори-

ентированных отраслях, ведет к сокращению выигрыша страны 

от международной торговли [12–A]. 

6) Уточнение позиций по ряду вопросов региональной  

торговой политики. 

Проведенное исследование показало, что внешнеторговая 

политика является более гибким и действенным инструментом 

реализации стратегии привлечения ПИИ с целью развития внеш-

ней торговли, нежели инвестиционная политика (см. подраз-

дел 1.3 монографии). Использование инструментов внешнеторго-

вой политики для регулирования ПИИ позволяет решить такие 

важные задачи экономического развития страны, как создание 

системы налогового и таможенного обложения, способствующей 

притоку ПИИ в экспортоориентированные, импортозамещающие 

и высокотехнологичные отрасли. При этом одной из ключевых 

областей политики привлечения экспортоориентированных ПИИ 

является расширение доступа к импортным ресурсам и техноло-

гиям за счет мер торговой политики и расширение доступа к ос-

новным рынкам сбыта, особенно к рынкам развитых стран.  
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В связи с этим с целью привлечения экспортостимулирую-

щих ПИИ и усиления их позитивных внешнеторговых эффектов 

представляется целесообразным: 

– смещение акцента с протекционизма в национальных гра-

ницах на протекционизм ЦДС;  

– либерализация внешней торговли промежуточными  

и инвестиционными товарами в отраслях, приоритетных для  

интеграции в ГПС; 

– определение в качестве важнейшего критерия развития си-

стемы РТС получение преференций для ЦДС; 

– продолжение работы по упрощению торговых процедур и 

таможенного администрирования в странах ЕАЭС, в особенности 

по сокращению времени на прохождение таможенных процедур.  

7) Разработка стратегии интеграции экономики Респуб-

лики Беларусь в ГПС с целью усиления позитивных внешнетор-

говых эффектов ПИИ в экономике республики (см. подробнее 

подраздел 4.3 монографии). 

8) Развитие методической базы исследования и системы 

статистического учета ПИИ, внешней торговли и ГПС.  
Проведенное исследование показало важность совершен-

ствования методической базы стратегического планирования и 

мониторинга участия Республики Беларусь в международном 

производстве и торговле. В данном направлении представляется 

правомерным реализация следующих мер. 

а) Оценка степени вовлеченности национальной экономики 

Беларуси в ГПС в соответствии с перечнем показателей, вклю-

ченных в статистическую базу ОЭСР, что сделает возможным 

уточнение масштабов вовлеченности республики в глобальную 

экономику, выявление потенциальных возможностей для инте-

грации страны в ГПС как в отраслевом, так и в страновом разре-

зе, проведение мониторинга и долгосрочного прогнозирования 

участия Республики Беларусь в ГПС.  

На данный момент в TiVA не представлены данные по Рес-

публике Беларусь и другим странам СНГ, кроме России. В насто-

ящее время при оценке участия стран ЕАЭС в ГПС можно осно-

вываться на исследованиях российских и белорусских ученых 

(С. М. Кадочников [59], Т. А. Флегонтова [158], А. Н. Понома-

ренко [124], А. А. Быков [8] и др.). Однако определенная работа 
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по формированию аналогичных баз данных уже ведется, в част-

ности Национальный статистический комитет Республики Бела-

русь публикует национальные таблицы «Затраты–Выпуск» [100].  

б) Исследование отраслевых аспектов участия экономики 

Республики Беларусь в ГПС с учетом позиций крупного бизнеса 

и МСБ, что позволит оценить особенности процессов формиро-

вания добавленной стоимости в отраслях национальной экономи-

ки и выявить отрасли, которые могут представлять наибольший 

интерес с позиции активизации участия в ГПС. Подобная задача 

уже решается белорусскими исследователями (см. [8], [9]). 

в) Внедрение авторской методики комплексной оценки вли-

яния ПИИ на внешнюю торговлю страны-реципиента, которая 

позволит выявить потенциальные возможности усиления пози-

тивных внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике республики, 

что в свою очередь будет способствовать выработке предложе-

ний и мер политики регулирования ПИИ и внешнеторговой по-

литики государства, обеспечивающих улучшение количествен-

ных и качественных характеристик экспорта республики и рост 

его международной конкурентоспособности в целом. 

г) Сбор и публикация Национальным статистическим коми-

тетом Республики Беларусь дополнительных статистических 

данных, которые позволят более точно оценить степень вклада 

ПИИ в развитие внешней торговли Беларуси, а именно: 

– статистических данных о количестве МНК и их филиалов, 

функционирующих в стране, а также данных об их экономиче-

ской деятельности, включая внешнеторговую, в том числе в раз-

бивке по отдельным крупным МНК; 

– данных о структуре импортно-экспортных операций орга-

низаций с иностранными инвестициями по укрупненным группам 

товаров (инвестиционные, промежуточные, потребительские);  

– полного перечня товаров, экспортируемых и импортируе-

мых организациями с иностранными инвестициями, с разбивкой 

по товарным группам Товарной номенклатуры внешнеэкономи-

ческой деятельности ЕАЭС [50] (на данный момент в бюллетенях 

Национального статистического комитета Республики Беларусь в 

товарной структуре экспорта предприятий с иностранными инве-

стициями представлено только порядка 50% объема экспортиру-

емых ими товаров);  
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– данных об экспорте-импорте услуг организаций с ино-

странными инвестициями [42–A]. 

Совершенствование методической базы исследования ПИИ 

и ГПС, анализ внешней торговли в показателях добавленной сто-

имости позволит более точно и комплексно оценить эффекты от 

участия республики в системе международного производства и 

торговли, что имеет важнейшее значение для принятия решений 

в области промышленной и внешнеэкономической политик. 

 
4.3 Стратегия интеграции экономики Республики Беларусь  

в глобальные производственные сети 

 

Результаты проведенного исследования позволяют утвер-

ждать, что с учетом сложившихся условий интеграция нацио-

нальной экономики в ГПС МНК является важнейшим инстру-

ментом реализации стратегии развития внешней торговли Рес-

публики Беларусь за счет привлечения ПИИ.  

Данный вывод обусловлен следующими аргументами. 

Во-первых, без включения в ГПС МНК существенно интен-

сифицировать развитие внешней торговли и увеличить экспорт 

республики представляется крайне затруднительной задачей в 

связи с тем, что, как отмечалось, в настоящее время до 80 % меж-

дународной торговли происходит именно в рамках ГПС МНК. 

Во-вторых, возможности реализации в экономике республи-

ки политики таргетирования и стимулирования ПИИ, ориенти-

рующих их в отрасли с потенциально высоким экспортным эф-

фектом, и политики стимулирования связей с национальными 

предприятиями, во многом ограничены международными и реги-

ональными соглашениями.  

В-третьих, помимо стандартных выгод, которые приносят 

ПИИ, интеграция национальных предприятий в ГПС позволит 

обеспечить для экономики республики ряд дополнительных по-

ложительных внешнеторговых эффектов. Среди них правомерно 

выделить следующие. 

а) Интеграция в ГПС позволит решить проблему негативно-

го воздействия ПИИ на внешнеторговый баланс республики за 

счет того, что участие национальных предприятий в ГПС МНК на 

промежуточных этапах цепочки обеспечит однозначно положи-
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тельный их вклад в торговый баланс страны, т.к. в этом случае 

любой импорт является базой для последующего экспорта, а ве-

личина торгового баланса предприятий, вовлеченных в них, бу-

дет зависеть от величины создаваемой ими добавленной стоимо-

сти. Следовательно, в ГПС важна не столько величина импорта, 

сколько величина экспортируемой национальной добавленной 

стоимости, что приобретает особую важность в сложившихся 

условиях высокой импортоемкости национальной экономики. 

б) ГПС предоставят возможность специализироваться на 

конкретном сегменте производственного процесса, что особенно 

актуально в условиях ограниченных ресурсов и технологической 

базы, когда выгоднее интенсифицировать свое участие в суще-

ствующих ГПС, чем с нуля создавать собственные производства. 

ГПС с точки зрения развития, как отмечают эксперты ЮНКТАД, 

являются первым достижимым шагом на пути интеграции в гло-

бальную торговую систему и индустриализацию, т.к. дают стра-

нам возможность специализироваться на выполнении конкрет-

ных функций или изготовлении отдельных компонентов в самых 

разных ЦДС, начиная с доступного им уровня [33, с. 120]. Это 

подтверждает опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ко-

торый показывает, что даже небольшие развивающиеся страны, 

специализируясь на определѐнной стадии производства, могут 

быть важными игроками в ЦДС и извлекать существенные выго-

ды для своего развития [38, с. 19]. 

в) ГПС могут ускорить перестройку международной специ-

ализации республики в мировой торговле, что будет способство-

вать более полному использованию имеющихся и развитию по-

тенциальных конкурентных преимуществ Республики Беларусь, 

что очень актуально для экономики, характеризующейся хрони-

ческим отрицательным сальдо текущих операций, низкой товар-

ной и географической дифференциацией экспорта и низкой долей 

высокотехнологичного экспорта. 

г) Интеграция в ГПС МНК может стать важным источником 

трансфера зарубежных технологий за счет их импорта, а также за 

счет кооперирования c МНК, что крайне важно для экономики 

Беларуси, являющейся экономикой «догоняющего развития», 

нуждающейся в технологической модернизации. Кроме того, 

важным каналом трансфера знаний служит экспорт товаров и 
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услуг, особенно на рынки стран с развитой рыночной экономи-

кой, чему также будет способствовать интеграция национальных 

предприятий в ГПС МНК. 

д) Интеграция в ГПС может стать важным инструментом 

налаживания вертикальных связей между национальными пред-

приятиями и МНК в современных условиях ограниченных воз-

можностей и эффективности, как показано выше, использования 

инструментов инвестиционных стимулов и требований в этих це-

лях. Интеграция национальных предприятий в ГПС, которые по 

своей сути предполагают налаживание вертикальных связей 

между их участниками, потенциально создает больше возможно-

стей для трансфера технологий, знаний и навыков, особенно в от-

раслях с высокой добавленной стоимостью [42–A].  

Одновременно проведенное исследование позволило обосно-

вать вывод о целесообразности оптимизации процесса интегра-

ции экономики Республики Беларусь в ГПС с целью усиления 

внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике страны, что 

предусматривает следующее.  

Во-первых, оптимизацию типов вовлеченности в суще-

ствующие ГПС. Проведенное исследование показало, что эконо-

мика Республики Беларусь характеризуется достаточно высокой 

степенью интегрированности в ГПС на различных этапах произ-

водства, однако интеграция экономики страны в ГПС происходит 

преимущественно со стороны импорта, через участие компонен-

тами, что оказывает дополнительное давление на торговый ба-

ланс страны, которое усиливается нерациональной структурой 

импорта страны (высокой долей импорта сырья, а не комплекту-

ющих и оборудования, импорт которого способствовал бы росту 

конкурентоспособности экспорта страны). Это свидетельствует о 

необходимости принятия мер, направленных на активизацию ин-

теграции экономики республики в ГПС через участие продукцией 

и на стимулирование включения страны в ГПС на более высоких 

стадиях с большим захватом добавленной стоимости. В значи-

тельной степени решению данной проблемы будет способство-

вать интеграция в ГПС через национальный сектор услуг (прежде 

всего, наукоемких), что обеспечит рост национальной добавлен-

ной стоимости в сети. 



 

286 

 

Проведенное исследование позволило также обосновать вы-

вод о целесообразности стимулирования изменения структуры 

импортоемкости производства и экспорта в сторону роста импор-

та оборудования и комплектующих, а не сырья. Как отмечалось, 

различие между участием Беларуси и стран Вышеградской груп-

пы в ГПС заключается в том, что глубокая интегрированность 

стран четверки в ГПС обусловлена преимущественно импортом 

частей и комплектующих, в том числе высокотехнологичных, а 

не сырья. В Беларуси, как показывают имеющиеся исследования 

[22] и проведенный анализ структуры импорта организаций с 

иностранными инвестициями, сложилась обратная ситуация, и 

импортоемкость высоко- и среднетехнологичных видов экономи-

ческой деятельности существенно ниже, чем в странах Выше-

градской группы и других европейских странах. Как результат, в 

отличие от опыта стран Вышеградской группы высокий показа-

тель обратной вертикальной специализации Беларуси не приво-

дит к должному развитию экспорта, что объясняется высокой до-

лей импорта энергоресурсов и низкой долей импорта высокотех-

нологичных компонентов в структуре импорта национальных 

предприятий и организаций с иностранными инвестициями. 

Во-вторых, оптимизацию форм интеграции в ГПС. Иссле-

дование зарубежного опыта позволило выделить три основные 

формы интеграции стран в ГПС: интеграция через внешнеторго-

вые операции с независимыми поставщиками и потребителями, 

интеграция через СНУК, интеграция через ПИИ. Интеграция 

экономики Республики Беларусь в ГПС происходит в значитель-

ной степени через внешнюю торговлю, а не через ПИИ, что не 

способствует установлению долгосрочных и стабильных связей и 

снижает потенциальные внешнеторговые эффекты от интеграции 

национальной экономики в ГПС. Это предопределяет важность 

принятия мер, направленных на трансформацию форм интегра-

ции экономики Республики Беларусь в ГПС, переход от интегра-

ции в ГПС через внешнеторговые операции с независимыми 

фирмами к интеграции через приток ПИИ; 

В-третьих, активизацию формирования собственных меж-

дународных производственных сетей, на данном этапе прежде 

всего РПС, в стратегически выгодных для Беларуси секторах (в 

том числе высокотехнологичных), прежде всего, на простран-
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стве ЕАЭС. Как показало исследование, интеграция националь-

ной экономики в ГПС предоставляет развивающимся и переход-

ным экономикам определенные возможности технологического 

роста и промышленного развития, однако они нередко возникают 

в контексте асимметричного соотношения сил между ведущими 

компаниями и поставщиками (как фирм, так и целых стран). Как 

отмечают эксперты ЮНКТАД, развитие ГПС в целом привело к 

консолидации рыночного влияния и присвоению все большей ча-

сти прибыли ведущими МНК, которые по-прежнему в основном 

находятся в развитых странах [40, с. 98]. Для Республики Бела-

русь создание собственных РПС формирует предпосылки для по-

строения производственных сетей, контролируемых производи-

телем, обладающих большей устойчивостью и дающих наиболь-

шую прибыль, что будет благоприятно сказываться и на развитии 

внешней торговли страны, поскольку осуществление внешних 

инвестиций способствует росту спроса на товары и услуги стра-

ны-экспортера капитала. В свою очередь, как показывают имею-

щиеся исследования [79, с. 110], увеличение внешнего спроса на 

национальную продукцию при условии формирования нацио-

нальной сети конкурентоспособных поставщиков является одним 

из важнейших каналов увеличения экспорта добавленной стои-

мости в рамках ГПС и одним из факторов и условий подъема 

страны вверх по производственной цепочке. 

Однако следует учитывать, что ГПС могут оказывать проти-

воречивое влияние на экономику развивающихся и переходных 

экономик (основные позитивные и негативные последствия уча-

стия страны в ГПС МНК систематизированы в подразделе 2.2 

монографии). Во многом это связано с тем, что цели МНК далеко 

не всегда совпадают с интересами экономического развития при-

нимающих стран, стремящихся к модернизации экономики, пре-

одолению сырьевой специализации и к диверсификации экспорта 

[25, с. 115]. С одной стороны, ГПС могут предоставить компани-

ям из развивающихся стран возможность доступа к экспортным 

рынкам промышленной продукции, увеличить производство, за-

нятость и доходы, возможность приобрести новые знания и полу-

чить доступ к новым технологиям. С другой стороны, как отме-

чают эксперты ЮНКТАД, «интеграцию в ГПС не следует рас-

сматривать как универсальный рецепт развития и тем более как 
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альтернативу активной промышленной политике» [40, с. 114]. 

Возможны вероятность консервации специализации страны на 

производстве продукции с низкой добавленной стоимостью и 

жесткой технологической привязки, формирования анклавной 

экономики и ошибочности абсолютизации опыта отдельных 

стран [39; 199]. В связи с вышесказанным интеграцию в ГПС 

следует рассматривать как «окно возможностей» [40, с. 120], ис-

пользование которого может способствовать модернизации и ре-

структуризации экономики, социально-экономическому разви-

тию республики в целом.  

В связи с вышесказанным представляется целесообразным 

разработка долгосрочной национальной стратегии интеграции 

экономики Республики Беларусь в ГПС МНК, базирующейся на 

учете современных тенденций развития мирохозяйственных свя-

зей, опыта других стран с переходной экономикой по включению 

в МРПП (см. [170]), стратегических целей развития экономики 

республики и интеграционных процессов в ЕАЭС, и направлен-

ной на максимизацию выгод и минимизацию рисков участия 

страны в процессах международного производства и междуна-

родной торговли. 

Важность и актуальность вопросов интеграции националь-

ных предприятий в ГПС отражена в ряде программных докумен-

тов Республики Беларусь. Среди них: Программа развития про-

мышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 

года [128], Программа социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2016–2020 годы [129], Национальная про-

грамма поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 

2016–2020 годы [99], Концепция национальной безопасности 

Республики Беларусь [71], Концепция формирования и развития 

наноиндустрии в Республике Беларусь [72] и др. 

Стратегия интеграции экономики Республики Беларусь 

в глобальные производственные сети.  
Представляется, что в качестве методологической основы 

при разработке стратегии интеграции экономики Республики Бе-

ларусь в глобальные производственные сети правомерно опреде-

лить концепции ПИИ и ТНК, обосновывающие комплексный ха-

рактер взаимосвязи ПИИ и международной торговли, в том числе 

концепции ГЦДС и ГПС. 
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Разработанная стратегия интеграции экономики Респуб-

лики Беларусь в ГПС включают следующие положения:  

– цель и задачи интеграции национальной экономики в ГПС; 

– организационные принципы реализации национальной 

стратегии в целях максимизации позитивных и минимизации 

негативных эффектов для экономики от интеграции в ГПС; 

– определение наиболее оптимальных направлений, форм и 

типов интеграции национальной экономики в ГПС с учетом сло-

жившихся экономических условий в стране и мировой практики;  

– отраслевые рекомендации по интеграции белорусской 

экономики в систему международного производства МНК; 

– определение возможных уровней интеграции экономики 

республики в ГПС; 

– выделение комплекса мер экономической политики, име-

ющих приоритетное значение для эффективной интеграции бело-

русской экономики в систему международного производства. 

Цель интеграции национальной экономики в ГПС пред-

ставляется правомерным сформулировать как эффективную ин-

теграцию экономики Республики Беларусь в систему междуна-

родного производства, в том числе за счет активизации притока 

ПИИ в экономику страны, и максимизацию выгод, получаемых 

страной от участия в международной торговле.  

Приоритетные задачи, на решение которых представляет-

ся целесообразным направить разработку и реализацию Нацио-

нальной стратегии интеграции в ГПС, включают следующие:  

– трансформация форм интеграции экономики Республики 

Беларусь в существующие ГПС в сторону активизации участия 

через ПИИ; 

– трансформация типов вовлеченности в ГПС, направленная 

на смещение акцента в сторону участия продукцией и изменение 

структуры импортоемкости производства и экспорта страны; 

– активизация создания и развития собственных РПС, преж-

де всего, на пространстве ЕАЭС. 

Представляется, что достижение обозначенных цели и задач 

правомерно осуществлять на основе синтеза двух направлений 

интеграции национальной экономики Беларуси в ГПС, комби-

нация которых, по мнению автора, будет способствовать наибо-
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лее эффективному включению экономики республики в систему 

международного производства МНК. 

Во-первых, активизация интеграции в существующие ГПС 

через аутсорсинг и другие СНУК с постепенным переходом к 

интеграции через ПИИ. Для Республики Беларусь, как показано 

выше, важен постепенный переход от преимущественной инте-

грации через внешнеторговые операции с независимыми фирма-

ми к интеграции в ГПС через приток ПИИ. Однако на первона-

чальных этапах представляется целесообразным активизация ин-

теграции национальной экономики в ГПС через СНУК с 

постепенным переходом к привлечению ПИИ, что продиктовано 

стратегией крупных МНК, которые, как правило, перед осу-

ществлением ПИИ в страну сначала выбирают менее рисковые 

формы проникновения на новые рынки, а именно различного ро-

да соглашения (франчайзинг, лицензионные соглашения, аутсор-

синг, концессии и др.). В результате, например, более 50 % миро-

вого рынка сервисных услуг в сфере информационных техноло-

гий приходится на аутсорсинг [90, с. 14]. Республика Корея 

является примером страны, добившейся успеха с относительно 

ограниченным присутствием МНК в виде ввезенных ПИИ за счет 

связей, не основанных на участии в капитале (СНУК), которые 

сыграли существенную роль в повышении конкурентоспособно-

сти крупных отечественных компаний, составляющих сердцеви-

ну корейской экономики [241]. В этом аспекте перспективные 

возможности для экономики Беларуси возникают в связи с тен-

денцией развития аутсорсинга инноваций в современной мировой 

экономике, что приводит к масштабному перемещению ряда 

производств, в том числе высокотехнологичных, и части НИОКР 

из развитых экономик с высокой стоимостью труда в развиваю-

щиеся и переходные экономики.  

Во-вторых, активизация формирования собственных меж-

дународных производственных сетей, на данном этапе прежде 

всего РПС, в стратегически выгодных для Беларуси секторах (в 

том числе высокотехнологичных), прежде всего, на простран-

стве ЕАЭС. Очевидно, создание собственных РПС сделает воз-

можным для Республики Беларусь построение международных 

производственных сетей, контролируемых производителем, об-

ладающих большей устойчивостью и дающих наибольшую при-
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быль. Как было показано выше, создание собственных междуна-

родных производственных сетей будет благоприятно сказываться 

и на развитии внешней торговли Республики Беларусь. В насто-

ящее время в структуре белорусских ПИИ в страны ЕАЭС лиди-

рует топливный комплекс, на который приходится 46,6 % бело-

русских ПИИ, на машиностроительный и агропродовольствен-

ный комплексы по итогам 2015 года пришлось соответственно 

22,7 и 22,3 % ПИИ белорусских компаний в страны ЕАЭС 

[46, с. 44]. Ключевыми отраслями для создания собственных 

МНК на данном этапе представляются химическая и нефтехими-

ческая промышленность, агропромышленный комплекс, фарма-

цевтическая отрасль, машиностроительная, деревообрабатываю-

щая и IT-услуги. Существенную выгоду создание собственных 

МНК может принести и в менее технологичных отраслях, напри-

мер, швейной, обувной, производство игрушек. Это связано с 

тем, что, как показывает разработанная Д. Г. Джереффи концеп-

ция международных продуктовых цепочек [176], в трудоемких 

производствах с низкой заработной платой основная часть при-

были создается не в процессе самого производства, а в процессе 

координации корпоративной деятельности и контроля над всей 

продуктовой цепочкой: от разработки дизайна, маркетинга и до 

розничной продажи, т.е. деятельности, которой обычно руково-

дит материнская компания МНК [42–A]. 

Организационные принципы реализации национальной 

стратегии интеграции экономики Беларуси в ГПС. К ним 

представляется целесообразным отнести следующие. 

1) Принцип многовекторности, как основной, предполага-

ющий сочетание различных форм интеграции национальной эко-

номики в ГПС, уровней и типов вовлеченности, направлений раз-

вития в рамках каждой выбранной отрасли. 

2) Принцип повышения конкурентоспособности националь-

ных предприятий на глобальном рынке. Его применение диктует-

ся следующими обстоятельствами. Во-первых, трудности инте-

грации белорусского бизнеса в существующие ГПС связаны с 

тем, что немногие выдерживают конкуренцию со стороны ино-

странных производителей. Во-вторых, повышение конкуренто-

способности национальных предприятий является критичным и 

для реализации стратегии формирования собственных ГПС. 
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В настоящее время проекты компаний из Беларуси с ПИИ в стра-

ны вне ЕАЭС единичны и незначительны по объему, что объяс-

няется тем, что в экономике республики практически отсутству-

ют МНК с конкурентными преимуществами, позволяющими 

внедриться на рынки стран дальнего зарубежья [46, с. 54].                

В-третьих, как показывают существующие исследования 

[53, с. 52], эффект от повышения степени вовлеченности в ГПС 

будет тем выше, чем выше технологическая зависимость импор-

теров и промежуточных стран от отечественных компа-

ний/товаров и услуг, что возвращает к необходимости повыше-

ния конкурентоспособности национальных производителей на 

мировых рынках.  

Более того, представляется возможным утверждать, что в 

условиях развития ГПС вопрос конкурентной борьбы за мировые 

рынки приобретает еще более острый характер. Говоря о важно-

сти развития кооперационных связей для участия в ГПС, нельзя 

забывать о конкуренции между участниками ГПС, прежде всего 

поставщиками промежуточных товаров и услуг из развивающих-

ся стран, которая в последние годы только усиливается в резуль-

тате активного применения МНК практики аутсорсинга. Более 

того, МНК иногда целенаправленно используют ГПС для насаж-

дения и обострения конкуренции между поставщиками и страна-

ми в своих интересах [216; 225; 40]. В долгосрочном плане для 

развивающихся стран, реализующих очень схожие стратегии раз-

вития с акцентом на экспорт, это существенно осложняет дости-

жение целей усиления своих переговорных позиций в ГПС и по-

вышения технологического уровня экономики [228; 40], что в 

свою очередь очень остро ставит вопрос о конкурентоспособно-

сти национальных поставщиков в рамках ГПС. 

3) Принцип соблюдения конкурентного преимущества, ко-

торый предполагает встраивание в ГПС в тех сферах, отраслях и 

через выполнение тех операций, в которых Республика Беларусь 

имеет конкурентные преимущества, что будет способствовать 

более эффективному участию страны в ГПС с точки зрения ми-

нимизации возможных рисков и максимизации экономических 

выгод от участия в международной торговле.  

4) Принцип сочетания политики импортозамещения и по-

литики импортодополнения. Данный принцип предопределен ре-
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зультатами проведенного исследования, позволившего сделать 

вывод о том, что при проведении импортозамещающей инду-

стриализации в целях максимизации положительных внешнетор-

говых эффектов ПИИ политику импортозамещения целесообраз-

но сочетать с проведением политики импортодополнения в от-

ношении таргетированных отраслей, которая является 

источником роста конкурентоспособности национальных произ-

водителей, способствует вовлечению компаний в ГПС и росту 

экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью. 

5) Принцип приоритета политики открытости в торговле 

перед политикой протекционизма. Страны и МНК, объединяясь в 

производственно-сбытовые цепочки, формируют новую систему 

МЭО, где любые торговые барьеры губительны для всех участ-

ников. Как показывают имеющиеся исследования, уровень из-

держек в производственной цепочке, который определяется в том 

числе уровнем тарифной и нетарифной защиты, является одним 

из ключевых факторов, отрицательно влияющих на экспорт до-

бавленной стоимости [53, с. 52]. В связи с этим важнейшим 

направлением торговой политики представляется курс на сниже-

ние таможенных тарифов, упрощение процедур торговли и 

углубление регионального сотрудничества посредством заключе-

ния торговых и инвестиционных соглашений между ЕАЭС и дру-

гими объединениями и странами. 

6) Принцип развития региональной экономической интегра-

ции (на пространстве ЕАЭС и с другими странами и региональ-

ными группировками). Значительная часть современных произ-

водственных сетей носит региональный характер, что определяет 

важность углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС 

с целью развития собственных региональных производственно-

сбытовых цепочек. Очевидным представляется тот факт, что ин-

теграционная стратегия Республики Беларусь целесообразно 

строить на возможности предоставления преференций для разви-

тия собственных ЦДС. Наибольший эффект даст скоординиро-

ванная политика с интеграционными партнерами [121, с. 43], ко-

ординация подходов стран ЕАЭС к инвестиционной, торговой и 

промышленной политике и кооперации поможет укрепить пози-

ции государств-участниц, в том числе Республики Беларусь, в 

ГПС и внешнеэкономические связи стран в целом. 
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7) Принцип максимизации национальной добавленной стои-

мости. Стратегию входа в ГПС целесообразно направить на мак-

симизацию национальной добавленной стоимости. В мировой 

практике существуют позитивные примеры, когда включение 

страны в ГПС МНК способствовало снижению доли иностранной 

добавленной стоимости в ее экспорте (Филиппины, Сингапур, 

Китай, Индонезия) [53, с. 54]. Это может быть обеспечено либо за 

счет повышения эффективности участия на текущем этапе ГЦДС, 

либо за счет вертикального восхождения по цепочке. Так, зако-

номерность, выявленная Р. Каплински [212], характеризующая 

степень доходности различных этапов производственного про-

цесса в современных ГПС и показывающая зависимость объема 

добавленной стоимости от стадии производственного цикла, сви-

детельствует о том, что участие на предпроизводственном и 

постпроизводственном этапах приносит компаниям большую вы-

году, чем участие непосредственно в производственной стадии 

(приложение Л). Таким образом, стратегия встраивания нацио-

нальной экономики Беларуси в ГПС МНК должна базироваться 

на «подъеме по цепочке». Вместе с тем, на начальных этапах бы-

ло бы рациональным встраивание в любом месте последователь-

ности, даже низкодоходном, с постепенным освоением более вы-

соких уровней цепочки.  

8) Принцип промышленного таргетирования при выработке 

стратегии интеграции национальных производителей в ГПС 

МНК, заключающийся в определении приоритетных отраслей для 

встраивания в ГПС с целью создания для них наиболее благопри-

ятных условий развития посредством создания необходимой ин-

фраструктуры, стимулов и др.  

9) Принцип приоритета не текущих экономических резуль-

татов (хотя они важны, особенно для МСБ), а формирования 

долгосрочных положительных внешних эффектов для нацио-

нальной экономики в целом от встраивания отечественных произ-

водителей в систему международного производства МНК. Преж-

де всего, это касается возможностей получения доступа к техно-

логиям и их распространения в национальной экономике [42–A]. 

Отраслевые рекомендации по интеграции белорусской 

экономики в ГПС, предполагающие выделение отраслей нацио-

нальной экономики, способных стать локомотивом эффектив-
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ного вовлечения национальной экономики в систему междуна-

родного производства. 

В рамках ЕАЭС выделен перечень отраслей, обладающих 

наибольшим экспортным потенциалом, который может быть реа-

лизован за счет интеграции в ГПС [107]. Однако, очевидно, что 

требуется выработка более узких отраслевых рекомендаций с це-

лью встраивания национальных производителей в глобальные и 

региональные ЦДС на различных их этапах с учетом специфиче-

ских характеристик экономики Беларуси, ее конкурентных пре-

имуществ и приоритетов развития.  

Представляется, что с одной стороны, это должны быть от-

расли, которые в соответствии с мировой практикой в наиболь-

шей степени подвержены фрагментации производства (обувная и 

швейная промышленности, автомобильная промышленность, 

сектор электроники и агропродовольственный сектор), с другой 

стороны, это должны быть те отрасли, в которых Республика Бе-

ларусь имеет реальные (нефтепереработка, химическая промыш-

ленность, металлургия, транспортное машиностроение, дерево-

обрабатывающая, производство услуг в сфере ИКТ) либо потен-

циальные (производство оптического и электрооборудования, 

целлюлозно-бумажная промышленность, швейная, автомобиле-

строение и станкостроение, туристические услуги) конкурентные 

преимущества с акцентом не на традиционные для экономики 

страны отрасли, а на новые высокотехнологичные и среднетех-

нологичные высокого уровня производства [38–A].  

В связи с этим в отраслевом разрезе предлагается  

рассмотреть следующие направления интеграции белорусской  

экономики в ГПС. 

1) Интеграция через сектор услуг, которое целесообразно 

осуществлять одновременно по двум направлениям: через встра-

ивание в товарные ГПС и через встраивание в сервисные ГПС. 

Это обусловлено тем, что добавленная стоимость, созданная  

в сфере услуг, может быть экспортирована не только через экс-

порт услуг, но и через экспорт товаров, когда предприятия секто-

ра услуг не являются прямыми экспортерами, однако созданная 

ими добавленная стоимость оказывается включенной в товарный 

экспорт страны (транспортно-логистические услуги, консульта-

ционные, страховые и др.). Это свидетельствует о важности 
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услуг, в особенности инфраструктурных, в качестве фактора  

стимулирования развития внешней торговли и инструмента  

диверсификации экспорта [88]. При интеграции экономики  

Республики Беларусь в ГПС через сектор услуг представляется 

необходимым сделать акцент на сфере высокотехнологичных 

услуг, в частности в сфере IT-технологий, НИОКР, образователь-

ных услуг и бизнес-услуг, что позволит в наибольшей степени 

задействовать имеющийся в стране высокий уровень человече-

ского капитала и получить наибольшие выгоды от интеграции в 

сервисные ГПС. Учитывая географическое положение страны, 

встраивание в ГПС представляется возможным также через сек-

тор транспортных услуг и туристско-рекреационных услуг, в том 

числе в сфере медицинского туризма. 

Важность интеграции национальных производителей в 

ГПС через сектор услуг обоснована следующими выгодами для 

национальной экономики [12–A]:  

а) Развитие сферы услуг способствует росту вовлеченности 

национальных производителей в восходящих связях ГПС. Как 

показывает мировой опыт, сам по себе факт увеличения доли 

услуг в экспорте приводит к увеличению доли национальной 

компоненты в нем, т.к. их производство не требует значительных 

объемов промежуточных товаров, что приводит к снижению по-

казателя импортоемкости экспорта. Так, импортоемкость экспор-

та товаров в 2011 году в Венгрии составила 56,7 %, Словакии – 

53,6 %, Чехии – 51,7 %, Польше – 38,9 %, а товаров и услуг – 

48,7, 41,6, 41,6 и 32,3 % соответственно [22]. Рост национальной 

добавленной стоимости в экспорте, вызванный развитием экс-

порта услуг в рамках ГПС, позволит улучшить торговый баланс 

республики.  

б) Услуги становятся основным источником занятости в 

ГПС, на долю которого в 2015 году приходилось 46 % рабочих 

мест в мире [244]. В некоторых секторах косвенное воздействие 

экспорта услуг на рост занятости оказывается еще большим: в 

частности, одно рабочее место в секторе туризма влечет за собой 

создание трех рабочих мест в других секторах, а в Индии одно 

рабочее место в секторе информационных технологий приводит к 

появлению четырех рабочих мест в других секторах [88].  
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в) Развитие сферы услуг и либерализация торговли услугами 

способствуют росту экспорта товаров за счет создания условий 

для развития ГПС и увеличения конкурентоспособности произ-

водственных предприятий. Важность сервисизации определяется 

тем, что развитый сектор услуг и либерализация торговли услу-

гами создают условия, содействующие международной фрагмен-

тации производства, процессам производства, распределения и 

маркетинга товаров в ГПС, увеличивают конкурентоспособность 

производственных предприятий и способствуют их участию в 

ГПС [38], стимулируя тем самым рост экспорта товаров. Особое 

значение имеют услуги в сфере ИКТ, которые создают основу 

для современных форм экономической деятельности, в том числе 

в финансовой сфере. Так, расширение использования сети Ин-

тернет на 10 % в экспортирующей стране приводит к увеличению 

на 0,4 % числа товаров в торговле между двумя странами и уве-

личению на 0,6 % стоимостного объема двусторонней торговли в 

среднем по каждому товару [88]. Решающее значение торговля с 

привлечением ИКТ имеет для МСБ, обеспечивая им доступ к 

международным рынкам и позволяя участвовать в ГПС. 

г) Экспорт коммерческих услуг как наименее капиталоем-

кий путь развития экспортного потенциала и одновременно ис-

пользующий преимущества высокого качества человеческого ка-

питала является одним из наименее затратных и наиболее дости-

жимых в ближайшей перспективе способов интеграции 

национальных производителей в ГПС МНК.  

д) Наличие весомых конкурентных преимуществ в сфере 

высокотехнологичных услуг, в частности IT-технологий и 

НИОКР, делает торговлю услугами одним из важнейших направ-

лений диверсификации экспорта Беларуси и закрепления респуб-

лики в системе ГПС на основе высокотехнологичной специали-

зации. Так, наличие высококвалифицированных кадров в IT-

отрасли, а главное системы их подготовки в вузах Республики 

Беларусь, а также уже имеющийся опыт работы в данной отрасли 

и присутствие в национальной экономике ряда МНК (EPAM, IBA 

Group и др.) формируют конкурентные преимущества Беларуси в 

этой отрасли. Важнейшую роль в этом играет Декрет №8                    

«О развитии цифровой экономики» [104], включающий меры по 

либерализации условий ведения предпринимательской деятель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ности в сфере высоких технологий, что создает благоприятные 

условия для развития IT-отрасли в Беларуси и дает серьезные 

конкурентные преимущества стране. 

2) Интеграция через наукоемкий сектор промышленности. 

Возможность получения максимальной ренты в условиях глоба-

лизации все в большей мере концентрируется в тех звеньях ГПС, 

в которых накапливаются новые технологические, маркетинго-

вые, управленческие разработки и знания, характеризующие раз-

витие «новой экономики» [91, с. 91]. В связи с этим одним из 

ключевых факторов наукоемкого экономического роста является 

эффективная интеграция белорусских предприятий в междуна-

родные технологические связи и расширение сотрудничества с 

зарубежными партнерами в области инновационной деятельно-

сти. Необходимость развития высокотехнологичного сектора в 

Беларуси подчеркивается в ряде нормативных и программных 

документов, таких как: Закон «О государственной инновацион-

ной политике и инновационной деятельности в Республике Бела-

русь» [103], Программа социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2016–2020 годы [129], Государственная 

программа инновационного развития Республики Беларусь на 

2016–2020 годы [20], Национальная программа поддержки и раз-

вития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы [99].  

Эффективность использования ПИИ как инструмента реше-

ния задач развития высокотехнологичного сектора экономики 

подтверждена мировой практикой, МНК являются важным фак-

тором развития инновационной составляющей экономики боль-

шинства стран мира. Примерами могут послужить экономики 

Китая, Сингапура, Южной Кореи, Ирландии, Венгрии, Чехии. 

Растущие затраты на научно-технологические разработки и ис-

пользование их результатов в условиях обостряющейся конку-

ренции побуждают многие корпорации к созданию стратегиче-

ских альянсов долгосрочного характера, позволяющих объеди-

нять ресурсы для реализации наиболее крупных и дорогостоящих 

проектов. Одновременно получила дальнейшее развитие практи-

ка аутсорсинга: корпорации всѐ чаще перемещают за рубеж так-

же и свою научно-исследовательскую деятельность, осуществляя 

аутсорсинг инноваций [91, с. 93].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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3) Интеграция через сектор крупного бизнеса, для которого 

на начальных этапах представляется правомерным рассмотреть 

различные варианты кооперирования производства и НИОКР с 

МНК с последующим переходом к привлечению и экспорту ка-

питала в форме ПИИ. Интересным в этой связи является опыт 

Китая, где предприятия с иностранным капиталом создавались на 

так называемых «трех капиталах»: «первый капитал» – предприя-

тия, работающие на кооперационных началах с иностранными 

компаниями (контрактные кооперационные предприятия); «вто-

рой капитал» – совместные предприятия; «третий капитал» – 

предприятия со стопроцентным иностранным участием (как пра-

вило, зарубежные филиалы МНК) [65, c. 84.]. В данном секторе 

одним из приоритетных направлений интеграции экономики Бе-

ларуси в ГПС представляется фармацевтическая промышлен-

ность, притоку ПИИ в которую может способствовать наличие 

производственной базы и высококвалифицированной рабочей 

силы. Для крупных машиностроительных и химических предпри-

ятий представляется целесообразным рассмотреть различные ва-

рианты кооперирования производства и НИОКР с МНК. 

4) Интеграция через сектор малого и среднего предприни-

мательства. Мировая практика показывает, что большинство 

фирм, как в развитых, так и в развивающихся странах, участву-

ющих в ГПС, являются средними и малыми компаниями 

[5, с. 117]. В докладе Института Азиатского Банка развития [190] 

выделены потенциальные возможности и риски МСБ в области 

встраивания в ГПС МНК (приложение М). Авторы доклада видят 

главное позитивное влияние вовлечения МСБ в ГПС в росте его 

международной конкурентоспособности и выходе на междуна-

родный стандарт качества [121, c. 47]. В связи с этим, встраива-

ние в ГПС МНК целесообразно осуществлять не только с помо-

щью крупных компаний, малые и средние предприятия также яв-

ляются важным каналом вовлечения страны в ГПС. Важно и то, 

что МСБ представляет собой экономическую нишу, лежащую вне 

вопроса суверенитета страны, а также способ привлечения ПИИ, 

альтернативный приватизации крупных компаний. В данной ни-

ше возможно формирование эффективной стратегии встраивания 

в ГПС в ожидании вовлечения в этот процесс крупного бизнеса. 

В отраслевом отношении наиболее перспективными для МСБ  
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Беларуси представляются ГПС в сфере сельского хозяйства, лег-

кой промышленности, в частности швейной и обувной, мебель-

ной индустрии, производства игрушек и др. [42–A]. 

Уровни включения национальной экономики в ГПС. Уча-

стие национальных производителей в ГПС возможно на различ-

ных уровнях, что обусловлено особенностями развития нацио-

нальных отраслей и длиной ГЦДС [158, с. 75]. В связи с этим в 

рамках каждого способа интеграции в ГПС необходимо рассмот-

реть возможности включения национальных производителей Бе-

ларуси на различных уровнях. Среди них: 

1) интеграция в ГПС на финальных стадиях, что подразуме-

вает проведение политики импортодополнения, обеспечение до-

ступа национальных производителей к импортным деталям, ком-

понентам и материалам, использование которых может стимули-

ровать конкурентоспособность отечественных производителей 

при сохранении за ними специфических производственных ниш; 

2) включение в ГПС на начальных стадиях, что подразуме-

вает стимулирование экспорта продукции (в том промежуточной) 

национальных отраслей, обладающих конкурентными преимуще-

ствами и соответствующим потенциалом; 

3) интеграция в ГПС на промежуточных ключевых стадиях. 

Представляется правомерным согласиться с российскими 

учеными [158, с. 77], считающими, что последнее является 

наиболее целесообразным в случае длинных, многоступенчатых 

ГЦДС, характерных для производства технически сложной про-

дукции, и обеспечит: повышение эффективности национальных 

производств за счет использования наиболее конкурентоспособ-

ных на мировом рынке деталей и компонентов; сохранение за 

отечественными производителями специфических рыночных 

ниш; стимулирование экспорта конкурентоспособных товаров 

более высокой степени переработки [12–A]. 

Комплекс направлений и мер экономической политики, 

имеющих приоритетное значение для оптимизации процесса 

интеграции национальной экономики в ГПС. 

Прежде всего, исследование успешного мирового опыта 

участия стран в ГПС позволило сделать вывод о том, что прин-

ципиальное значение для успеха белорусской стратегии участия в 
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ГПС имеет реализация всего комплекса мер, направленных на 

улучшение инвестиционного климата и бизнес-среды в целом.  

Одновременно проведенное исследование позволило обос-

новать вывод о том, что для эффективной интеграции экономики 

Республики Беларусь в ГПС целесообразно проведение комплекса 

дополнительных взаимоувязанных мер инвестиционной, торговой 

и промышленной политик, что будет способствовать росту по-

зитивных внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике страны.  

Проведенное исследование на основе синтеза теоретических 

и эмпирических исследований взаимосвязи ПИИ и внешней тор-

говли стран, изучения взаимосвязи торговой и инвестиционной 

политик (см. подраздел 1.3 монографии), мировой практики вза-

имосвязи этих процессов, а также опыта зарубежных стран в сфе-

ре встраивания в ГПС и привлечения ПИИ, рекомендаций меж-

дународных экономических организаций в этой области позволи-

ло выделить комплекс направлений и мер экономической 

политики, имеющих приоритетное значение для оптимизации 

процесса интеграции национальной экономики в ГПС.  

Среди них следующие: 

– либерализация внешнеторгового режима, сокращение тор-

говых издержек;  

– развитие региональной экономической интеграции; 

– развитие инфраструктуры, прежде всего логистической;  

– развитие человеческого капитала;  

– повышение потенциала МСБ как участника ГПС МНК;  

– развитие внутреннего потенциала выделенных приоритет-

ных для интеграции в ГПС отраслей экономики;  

– развитие вертикальных связей МНК с отечественными 

компаниями, увеличение уровня локализации деятельности  

МНК преимущественно за счет создания экономических  

условий для этого;  

– создание условий развития международной технологиче-

ской кооперации и трансфера технологий;  

– стимулирование увеличения национальной добавленной 

стоимости в ГПС [42–A]. 

Рассмотрим более подробно данные комплекс направлений 

и мер экономической политики. 
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1 Развитие региональной экономической интеграции. 

В настоящее время растет роль РПС, в связи с чем соглашения о 

региональной экономической интеграции становятся важным 

фактором улучшения условий участия страны в международных 

производственных сетях, открывая новые возможности для реа-

лизации совместных инвестиционных и кооперационных проек-

тов, проведения согласованной макроэкономической политики, 

координации на внешних рынках, в том числе в рамках встраива-

ния в ГПС МНК [91, с. 86].  

Особое значение при этом имеет согласованная промыш-

ленная политика, которая в существенной мере способствует бо-

лее глубокой интеграции и сближению экономических механиз-

мов стран-участниц, формированию и развитию региональных 

производственно-сбытовых сетей. 

Для Республики Беларусь также представляется целесооб-

разным решать задачи создания новых и интеграции в уже су-

ществующие производственные сети в региональном аспекте, 

прежде всего, на пространстве ЕАЭС.  

Это обусловлено следующим. 

Во-первых, наличие уже сложившейся системы коопераци-

онных связей и развивающиеся интеграционные процессы со-

здают основу для формирования РПС на пространстве ЕАЭС. 

Во-вторых, внешнеторговая деятельность Республики Бела-

русь направлена в значительной части на страны ЕАЭС. Так, тор-

говля с государствами-членами ЕАЭС является приоритетной для 

Беларуси (имея вес лишь 4% в общей экономике ЕАЭС, Беларусь 

обеспечивает больше четверти внутрисоюзного экспорта).  

Во-третьих, в инвестиционном сотрудничестве Республики 

Беларусь со странами ЕАЭС также ярко выражен «эффект сосед-

ства». С одной стороны, Беларусь является лидером по привле-

ченным из стран ЕАЭС ПИИ (8,4 млрд. долл. США), с другой – 

основными направлением экспорта белорусского капитала явля-

ется Россия, на которую приходится 86% экспорта белорусских 

ПИИ [46, с. 49]. 

В-четвертых, выгоды для экономики Республики Беларусь 

от участия в РПС в рамках ЕАЭС обусловлена еще и тем, что 

структура взаимной торговли в регионе носит более благоприят-

ный характер, чем торговля с третьими странами за его предела-
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ми, так как в региональном обмене более значительную долю со-

ставляют товары с высокой добавленной стоимостью, а также 

промежуточные товары, что создает благоприятные предпосылки 

для производственной кооперации.  

Представляется правомерным согласиться с российскими 

учеными [158], которые считают, что важнейшей задачей являет-

ся выработка общей стратегии государств-членов ЕАЭС, направ-

ленной на активную интеграцию стран в сложившуюся систему 

ГПС, а также на формирование собственных РПС и ГПС за счет 

поощрения производственной кооперации с учетом конкурент-

ных преимуществ стран-членов.  

Представляется, что решающую роль при этом играет со-

гласованность подходов стран-участниц регионального согла-

шения к выработке промышленной, инвестиционной и торговой 

политик, а также комплексный подход к реализации этих поли-

тик в каждой отдельной стране и в рамках интеграционного 

объединения в целом. 

Следует отметить, что вопрос о развитии ГПС в настоящее 

время уже включен в повестку ЕАЭС, однако данное направле-

ние сотрудничества в рамках организации относится на данном 

этапе скорее к числу перспективных. Так, положение «о создании 

новых цепочек добавленной стоимости посредством разработки и 

реализации совместных программ и проектов развития приори-

тетных видов экономической деятельности» сформулировано в 

Решении Евразийского межправительственного совета от 

8 сентября 2015 года № 9 «Об основных направлениях промыш-

ленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического 

союза» [108]. В настоящее время Евразийская экономическая ко-

миссия (ЕЭК) осуществляет отраслевые исследования и разра-

ботку предложений по углублению производственной коопера-

ции, нацеленной на расширение связей между промышленными 

предприятиями, на вовлечение в процесс интеграции малых и 

средних предприятий, на создание новых производственных це-

почек, что «обеспечит возможность проведения общей взаимовы-

годной сбытовой стратегии на рынках третьих стран (вместо не-

обоснованной конкуренции)» [143].  

В настоящее время развитие ЦДС в ЕАЭС рассматривается 

преимущественно в рамках координации политик импортозаме-
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щения. В более широком контексте предусмотрены меры, под-

держивающие интеграцию предприятий стран ЕАЭС в ГЦДС, 

способствующие передаче технологий и освоению новых видов 

промышленной продукции [130]. 

В настоящее время ведущие секторы развития РПС и взаим-

ных ПИИ в ЕАЭС – топливный комплекс и цветная металлургия, 

в меньшей степени транспортный и агропродовольственный ком-

плексы, сектор связи и ИКТ, финансовый сектор и газотранс-

портные сети. Лидерство топливного сектора обеспечено двумя 

крупнейшими проектами: газотранспортное дочернее предприя-

тие «Газпрома» в Беларуси и добыча углеводородного сырья 

компанией «ЛУКОЙЛ» в Казахстане. Однако значительный по-

тенциал взаимных инвестиций и формирования РПС в ЕАЭС есть 

в тех отраслях, где сейчас трансграничная инвестиционная ак-

тивность невелика: агропродовольственный комплекс, розничная 

торговля (продовольственные и промышленные товары), строи-

тельство коммерческой и жилой недвижимости, туристический 

комплекс, информационные технологии [46, с. 56]. 

Важнейшее значение имеет также активизация интеграци-

онных процессов между ЕАЭС и другими странами и региональ-

ными экономическими группировками. Так, позитивное влияние 

на инвестиционную активность азиатских МНК на территории 

ЕАЭС окажет углубление интеграционных процессов в рамках 

зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, в которой 

уже зафиксированы не только торговые, но и инвестиционные 

договоренности, а также активизация уже начатых переговорных 

процессов по формированию зон свободной торговли между 

ЕАЭС и другими странами (Египет, Израиль, Иран, Сингапур), 

установлению единого преференциального торгового режима 

между государствами-членами ЕАЭС и Сербией, а также по под-

писанию непреференциального соглашения с КНР, призванного 

снизить ряд регуляторных барьеров в области таможенного ад-

министрирования и движения капитала [46, с. 39]. Одним из им-

пульсов для притока ПИИ и роста экспорта является также разви-

тие китайской концепции «Один пояс, один путь». Другими по-

тенциальными партнерами являются Индия, Южная Корея, 

Таиланд, Южная Африка.  
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При этом крайне важным является учет в интеграционной 

стратегии перспектив национальных компаний с позиции их 

включения в ГПС МНК, определение в качестве важнейшего 

критерия интеграционной стратегии получение преференций для 

национальных ЦДС.  

Важнейшим аспектом является также рационализация  

и консолидация существующих и потенциальных РТС с целью 

избежания противоречий их друг другу и нивелирования  

эффектов друг друга. 

2 Либерализация внешнеторгового режима в таргетиро-

ванных отраслях и сокращение торговых издержек.  

В связи с вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС и 

передачей в существенной мере возможностей внешнеторгового 

регулирования в странах группировки на наднациональный уро-

вень предложения, касающиеся внешнеторговой политики, носят 

скорее региональный характер.  

Проведенное исследование показало, что с позиции привле-

чения торговоориентированных ПИИ либерализация внешнетор-

гового режима и применение низких тарифов является более 

предпочтительной стратегией для стран, стремящихся интегри-

роваться в систему ГПС, нежели политика предоставления МНК 

таможенных льгот и преференций.  

Представляется правомерным ряд веских аргументов в 

пользу либерализации внешнеторгового режима в условиях доми-

нирующего влияния ГПС на развитие международной торговли:  

1) таможенно-тарифные и нетарифные барьеры во внешней 

торговле ограничивают возможности для международной фраг-

ментации производства и снижают эффективность функциониро-

вания ГПС МНК, в связи с чем в настоящее время торговая либе-

рализация является важнейшей характеристикой благоприятного 

инвестиционного климата; 

2) мировой опыт показывает, что экспортоориентированная 

стратегия развития стран-реципиентов ПИИ может быть и 

«нейтральной», ей достаточно быть направленной на устранение 

торговых барьеров, при этом применение государственных мер 

поддержки экспорта для привлечения экспортоориентированных 

ПИИ не обязательно; 
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3) на долгосрочные инвестиционные решения МНК оказы-
вает влияние ограниченность, а иногда и неопределенность сро-
ков, на которые устанавливаются льготные таможенные схемы, и 
другие пакеты льгот, которые могут быть отменены или измене-
ны по усмотрению правительства.  

Тем не менее, политика стимулирования экспорта, реализу-
емая посредством применения торговых стимулов, действитель-
но, как показало исследование, способствует притоку экспорто-
ориентированных ПИИ (см. подраздел 1.3 монографии), и на те-
кущем этапе развития экономик стран-членов ЕАЭС и степени 
либерализации внешнеторгового режима региона она необходи-
ма. Однако на более долгосрочную перспективу потенциальные 
выгоды от участия в ГПС являются веским аргументом в пользу 
либерализации внешнеторгового режима в целом. При этом от-
крытость международной торговле в особенности важна в отно-
шении промежуточных товаров и средств производства, что бу-
дет способствовать притоку новых технологий в экономику.  

Таким образом, ключевыми направлениями внешнеторговой 
политики, направленной на привлечение экспортостимулирую-
щих ПИИ и интеграцию национальных предприятий в ГПС, на 
ближайшую перспективу представляются следующие: 

1) Расширение доступа к импортным ресурсам за счет мер 
торговой политики. В условиях, когда импортные компоненты 
являются важным источником роста конкурентоспособности для 
экспорта в рамках ГПС, снижение таможенных пошлин на сырье 
и комплектующие в конкретной отрасли может стать побуди-
тельным мотивом для потенциальных ПИИ в эту отрасль. В связи 
с этим правомерным представляется постепенное снижение им-
портных пошлин на детали и компоненты в таргетированных для 
интеграции в ГПС видах деятельности и секторах, прежде всего, 
это должно касаться высокотехнологичной продукции. 

2) Расширение доступа к основным рынкам сбыта. Важную 
роль при решении вопросов размещения экспортного производ-
ства играют РТС, создание/расширение которых будет стимули-
ровать приток экспортно-платформенных и комплексных ПИИ. 

3) Смещение акцента с протекционизма в национальных 
границах на протекционизм ЦДС, в которых участвуют  
национальные производители, с целью защиты их интересов  
в рамках ГПС. 
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4) Упрощение таможенных и административных торговых 

процедур. Повышение эффективности таможенного администри-

рования, в особенности сокращение времени на прохождение та-

моженных процедур, способствует росту притока экспортоориен-

тированных ПИИ. Примером может послужить опыт Коста-Рики 

в отношении компании Intel.  

Следует также отметить, что политика сокращения торго-

вых расходов, которая в широком толковании включает в себя 

снижение транспортных расходов, трансакционных издержек, 

ликвидацию или сокращение прямых и косвенных барьеров для 

торговли товарами и услугами и инвестиций, повышение эффек-

тивности операций в пограничных районах и последовательное 

упрощение процедур торговли, в первую очередь таможенных и 

пограничных, во многом остается в ведении национальных орга-

нов государственного регулирования Республики Беларусь и 

также будет способствовать более эффективному участию эко-

номики страны в ГПС.  

3 Развитие инфраструктуры. Для эффективной интеграции 

в ГПС чрезвычайно важным является развитие инфраструктур-

ных услуг, прежде всего, финансовых, логистических услуг, 

услуг ИКТ. Инфраструктурные услуги создают необходимые 

условия для всех видов экономической деятельности и непосред-

ственно влияют на производительность и конкурентоспособность 

экономики [88]. Особое значение для активного участия в ГПС 

приобретает развитая логистическая инфраструктура (обработка 

грузов, хранение, складирование, агентские и соответствующие 

вспомогательные услуги, курьерские услуги, грузовые перевоз-

ки − воздушные, железнодорожные, морские) [5, с. 118]. При 

этом развитие инфраструктурных услуг является необходимым 

условием для развития ГПС независимо от выбора отраслей       

локомотивов.  

4 Развитие человеческого капитала. Включение Республики 

Беларусь в современные процессы интернационализации 

НИОКР, извлечение выгод для развития национальной экономи-

ки из таких тенденций в деятельности МНК, как расширение аут-

сорсинга инноваций, перевод части исследовательских лаборато-

рий в развивающиеся и переходные экономики, где имеется хо-

рошая система образования, создание стратегических альянсов с 
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целью совместного осуществления НИОКР, требуют развития 

интеллектуального потенциала национальной экономики. В связи 

с этим ключевым фактором, способствующим интеграции              

Республики Беларусь в ГПС, представляются характеристики че-

ловеческого капитала. Это обусловливает необходимость форми-

рования в республике экономики знаний, инвестирования в обра-

зование, развития профессиональных компетенций, прежде всего, 

управленческих навыков в сфере стратегического управления и 

навыков владения иностранными языками, а также развития ко-

операционных связей между корпоративным сектором, универ-

ситетами и исследовательскими центрами. 

5 Повышение потенциала МСБ как участника ГПС МНК. 

Мировая практика показывает, что, оставляя в стороне вопрос 

финансирования МСБ, который нередко является ключевым для 

МСБ, препятствия, с которыми сталкивается МСБ при интегра-

ции в ГПС, в основном связаны с доступом к информации, поис-

ком партнеров для работы в ГПС, обработкой платежей и отсут-

ствием опыта работы на зарубежных рынках в целом [5, с. 117]. 

Институтом Азиатского Банка развития выявлены и ранжирова-

ны по важности 32 фактора успеха МСБ в процессе его встраива-

ния в ГПС МНК. С серьезным отрывом лидировали первые пять 

позиций: качество продукта или услуги, квалификация персона-

ла, устойчивость связей с потребителем, предпринимательская 

амбициозность, образование и опыт, включая международный 

опыт предпринимателя [137, с. 46]. Применительно к экономике 

Республики Беларуси, очевидно, наиболее уязвимыми позициями 

являются отставание от международных стандартов по  

качеству продукции и недостаток международного опыта у пред-

принимателей, прежде всего, в управленческой сфере, в связи  

с чем по этим позициям следует предпринимать первоочередные 

меры в сфере МСБ. 

Представляется целесообразным использовать рекоменда-

ции, касающиеся направлений активизации участия МСБ в ГПС, 

представленные в докладе «Финансирование роста. Малый и 

средний бизнес в глобальных цепочках добавленной стоимости 

как сфера координации стратегий стран G20» [190], подготовлен-

ном в 2016 году организаторами форума G20 в Китае, специали-

стами BIAC, Всемирного форума малого и среднего бизнеса 
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(World SME Forum) и Финансового форума малого и среднего 

бизнеса (SME Finance Forum), учрежденного G20, а именно:  

1) проводить постоянные консультации и координацию  

действий, а также их независимую оценку с тем, чтобы миними-

зировать отличия, обусловленные разными подходами к осу-

ществлению национальных экономических стратегий и регули-

рования экономики, что оборачивается для МСБ дополнитель-

ными издержками;  

2) обеспечить МСБ более широкий доступ к финансам и 

квалифицированному труду за счет интегрированного подхода к 

финансированию и лучшего использования возможностей, 

предоставляемых развитием цифровой и зеленой экономики;  

3) максимизировать доступ к информации за счет развития 

цифровых платформ, например, электронной Платформы Меж-

дународной Торговли (World Trade Platform) для скоординиро-

ванного ответа на глобальные вызовы, включая кибербезопас-

ность [121, с. 44]. 

В связи с этим представляется правомерным в рамках апро-

бации названных рекомендаций предложить следующие меры, 

направленные на активизацию участия МСБ Беларуси в ГПС: 

1) Развитие интеграции в ЕАЭС, усиление кооперации и ко-

ординации среди правительств стран-участниц в сфере регули-

рующих норм, законов и стандартов, которые приобретают осо-

бое значение для развития ГПС в секторе МСБ, т.к. отсутствие 

скоординированности в законодательной области наносит ущерб 

их конкурентоспособности значительно больший, чем крупным 

компаниям. Для крупного бизнеса трансграничные барьеры ме-

нее болезненны, их ресурсы позволяют эффективно их преодоле-

вать, МСБ более ограничен как в денежных средствах, так и в 

административном ресурсе. Так, в настоящее время практически 

две трети всех накопленных взаимных ПИИ в ЕАЭС обеспечено 

ограниченным кругом крупнейших российских компаний («Газ-

пром», «ЛУКОЙЛ», «Транс-нефть», «Славнефть», «МТС», «По-

лиметалл», «РЖД», «Вымпелком», «РУСАЛ»). На ПИИ 25 круп-

нейших российских компаний, инвестирующих в страны ЕАЭС, 

приходится 72% всех накопленных взаимных ПИИ в организа-

ции, а на 25 крупнейших проектов российских компаний прихо-
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дится около 65% всех накопленных взаимных ПИИ в ЕАЭС  

[46, с. 41]. Углубление интеграции в ЕАЭС и создание единого 

рынка открывают новые перспективы для МСБ в сфере произ-

водственного кооперирования и предоставляют им более широ-

кие возможности для интеграции в ГПС.  

2) Решение проблем информационного обеспечения МСБ с 

учетом возможностей, предоставляемых цифровой экономикой, 

посредством сбора и систематизации информации в сфере совре-

менных тенденций развития ГПС и мирохозяйственных связей в 

целом, которую целесообразно проводить в рамках соответству-

ющих министерств и ведомств, с последующей выработкой ими 

рекомендаций для МСБ относительно возможных действий по 

интеграции в ГПС. Опыт успешных экономических трансформа-

ций, в частности Японии, свидетельствует о том, что информация 

имеет для бизнеса значение едва ли не большее, чем финансы. В 

период поиска верной экономической стратегии огромный кор-

пус японских государственных представителей по всему миру 

собирал и передавал в Министерство внешней торговли и про-

мышленности информацию о состоянии местных рынков, где эти 

сведения систематизировались, и на основе выстроенной страте-

гии развития вырабатывались рекомендации для японского биз-

неса относительно его возможных действий на мировых рынках 

[121, с. 46]. Аналогичная система работы возможна и в Беларуси. 

Следует отметить, что определенная работа в данном 

направлении в рамках ЕАЭС уже проводится. Так, Евразийская 

сеть промышленной кооперации и субконтрактации [45] может 

стать реальным механизмом построения кооперационных связей 

между предприятиями промышленности государств-членов 

ЕАЭС, вовлечения МСБ в РПС посредством создания платформы 

для поиска партнеров, проведения переговоров и заключения 

предварительных договоров. Предполагается, что в дальнейшем 

евразийская сеть субконтрактации и евразийская сеть трансфера 

технологий, объединенные в общий информационный ресурс, со-

ставят евразийскую информационную систему промышленности. 

Ядром системы станет интегрированный в нее единый реестр 

сведений о промышленных предприятиях ЕАЭС [45].  
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6 Развитие вертикальных связей национальных компаний с 

МНК и увеличение уровня локализации деятельности МНК пре-

имущественно за счет создания экономических условий. 

С одной стороны требования локализации производства со-

здают определенные препятствия для развития ГПС (см. подроб-

нее подраздел 1.3 монографии) и ограничиваются международ-

ными соглашениями, с другой стороны – создание условий для 

повышения уровня локализации деятельности МНК является од-

ним из ключевых условий роста положительных косвенных 

внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике Беларуси, т.к. вы-

сокая доля импорта промежуточных товаров и услуг может при-

вести к ограничению внешних эффектов, возникающих в нацио-

нальной экономике.  

Примером успешного проведения политики увеличения 

уровня локализации деятельности МНК является Китай, который 

осуществлял стимулирование роста степени локализации произ-

водства в высокотехнологичном сегменте обрабатывающей про-

мышленности, что привело к росту национальной добавленной 

стоимости в экспорте, как результат – китайская экономика рас-

тет высокими темпами при положительном внешнеторговом 

сальдо [9, с. 46].  

В Российской Федерации также известно немалое количе-

ство примеров положительных изменений в отраслях-

производителях полуфабрикатов в результате прихода иностран-

ных МНК. В их числе модернизация металлургической отрасли 

под потребности транснациональных автомобилестроителей, 

наращивание производства современных автомобильных ком-

плектующих, развитие отрасли тары и упаковки под потребности 

иностранных производителей потребительских товаров, инвести-

ционные проекты в сельском хозяйстве под потребности кон-

кретных МНК (McDonald’s, Pepsico) [85, с. 19]. 

Отрицательное воздействие организаций с иностранными 

инвестициями на торговый баланс Республики Беларусь указыва-

ет на необходимость стимулирования их экономических связей с 

местными поставщиками и увеличения уровня локализации их 

производств, что будет способствовать снижению зависимости 

иностранных компаний от импорта сырья, материалов, компо-
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нентов и одновременного развитию и повышению качества про-

дукции отечественных поставщиков.  

Однако при этом следует согласиться с белорусскими уче-

ными [10, с. 47], по мнению которых ориентация на использова-

ние местного сырья для производства экспортируемых товаров 

не всегда характеризуются высокой коммерческой эффективно-

стью, а также не всегда приводит к ожидаемому росту добавлен-

ной стоимости.  

В связи с этим представляется правомерным осуществлять 

дифференцированный подход к проведению политики повыше-

ния уровня локализации производства, акцент на рост локализа-

ции деятельности предприятий с иностранными инвестициями 

следует делать в тех отраслях, в которых Республика Беларусь 

имеет конкурентные преимущества и способна производить кон-

курентоспособные по мировым стандартам сырье и компоненты. 

В рамках выявленных приоритетов представляется целесо-

образным принятие следующих мер, направленных на развитие 

вертикальных связей между национальными компаниями и пред-

приятиями с иностранными инвестициями, которые целесооб-

разно осуществить в рамках комплексного подхода к инвестици-

онной, торговой и промышленной политикам:  

– общие меры по повышению конкурентоспособности  

и качества продукции, производимой отечественными поставщи-

ками (см. [167]);  

– мотивирование национальных компаний на развитие про-

изводств, ориентированных на потребности МНК;  

– формирование системы стимулов для МНК, направленных 

на установление связей, предоставление технологии, ноу-хау и 

знаний;  

– предоставление МНК информации и услуг по поиску 

национальных партнеров;  

– поощрение иностранных филиалов к участию в програм-

мах, направленных на технологическую модернизацию нацио-

нальных поставщиков;  

– совместная деятельность с МНК по подготовке кадров;  
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– учет эффектов от вертикального взаимодействия фирм и 

создания промышленных кластеров при регулировании функцио-

нирования СЭЗ. 

При этом предпочтительно именно создавать условия для 

роста уровня локализации (увеличение конкурентоспособности и 

эффективности деятельности национальных поставщиков, созда-

ние условий для развития конкурентного рынка и сектора             

местных услуг). 

7 Создание условий развития международной технологиче-

ской кооперации и трансфера технологий.  

Одним из важнейших факторов наукоемкого экономическо-

го роста является эффективная интеграция белорусских предпри-

ятий в международные технологические связи и расширение со-

трудничества с зарубежными партнерами в области инновацион-

ной деятельности.  

В связи с этим важнейшим направлением решения задачи 

повышения наукоемкости национального производства и экспор-

та являются поддержка приобретения технологий через торговлю 

и стимулирование притока ПИИ в наукоемкие отрасли республи-

ки, т.к. именно ПИИ являются наиболее важным и выгодным ин-

струментом трансфера технологий в ГПС.  

Представляется, что привлечению новых технологий за счѐт 

участия в ГПС будет способствовать принятие ряда мер, направ-

ленных на:  

– развитие законодательства в сфере защиты прав на интел-

лектуальную собственность; 

– повышение абсорбционной способности экономики Бела-

руси, что предполагает развитие человеческого капитала и инно-

вационного потенциала экономики, в том числе малых и средних 

предприятий; 

– развитие конкурентной среды в экономике страны; 

– стимулирование притока ПИИ, которые будут способство-

вать внедрению высоких технологий в отечественную экономику, 

что во многом уже реализуется через функционирование Парка 

высоких технологий;  
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– проведение политики открытости по отношению к импор-

ту технически сложных промежуточных и инвестиционных това-

ров, что способствует трансферу технологий через торговлю; 

– стимулирование установления долгосрочных коопераци-

онных связей отечественных предприятий с МНК на основе аут-

сорсинга знаний; 

– стимулирование развития стратегических партнерств  

и создания альянсов как способа реализации инновационных 

проектов; 

– развитие вертикальных связей между организациями с 

иностранными инвестициями и отечественными предприятиями; 

– стимулирование размещения в республике исследователь-

ских, инжиниринговых, маркетинговых и управленческих под-

разделений крупных высокотехнологичных корпораций (анало-

гично успешной практике КНР и других стран). 

В настоящее время в рамках ЕАЭС уже ведется работа, 

направленная на разработку и внедрение в промышленное произ-

водство совместных инновационных продуктов и технологий, 

формирование новых высокотехнологичных наукоемких произ-

водств в рамках ЕАЭС. Так, в 2016 году утверждено «Положение 

о формировании и функционировании евразийских технологиче-

ских платформ» [123], которые Департаментом промышленной 

политики ЕЭК представлены как механизм «… кооперации заин-

тересованных сторон в научно-технической, инновационной и 

производственной сферах …» [48] и созданы в целях развития на 

территории ЕАЭС приоритетных секторов экономики и форми-

рования условий для их постоянного технологического обновле-

ния [46, с. 61]. Положением определен перечень направлений по 

их формированию, а именно: медицинские и медицински 

ебиотехнологии, фармация; информационно-коммуникационные 

технологии; фотоника; авиакосмитеские технологии; ядерные и 

радиационные технологии; энергетика; технологии транспорта; 

технологии металлургии и новые материалы; добыча природных 

ресурсов и нефтегазопереработка; химия и нефтехимия; 

электроника и технологии машиностроения; экологическое 

развитие; промышленные технологии; сельское хозяйство, 

пищевая промышленность, биотехнологии [47].  



 

315 

 

8 Стимулирование роста национальной добавленной стои-

мости в ГПС. Увеличение национальной добавленной стоимости 

в ГПС возможно достичь за счет реализации:  

а) мер, направленных на восхождение по ЦДС (см. прило-

жение Л) (повышение степени вовлеченности экономики в ГПС в 

отраслях с высокой степенью переработки и производящих 

наукоемкую продукцию; общие меры по продвижению по ГПС, 

включающие развитие инфраструктуры, повышение качества об-

разования, инвестирование в научные исследования и разработки, 

создание благоприятных условий для ведения бизнеса в целом);  

б) мер, обеспечивающих рост эффективности национально-

го производства на текущих уровнях ЦДС.  

Комплекс предложенных направлений, мер и инструментов 

экономической политики в совокупности с разработанной страте-

гией интеграции экономики Республики Беларусь в ГПС позво-

лят повысить результативность процесса привлечения и исполь-

зования ПИИ в экономике страны, что окажет позитивное влия-

ние на динамику и структуру внешней торговли республики, рост 

конкурентоспособности экспорта и социально-экономическое 

развитие страны в целом.  

Проведенное исследование позволило обосновать следую-

щие выводы: 

1) Показано, что высокая степень интегрированности эко-

номики республики в ГПС не приводит к ожидаемому из зару-

бежной практики развитию экспорта. Степень интегрированно-

сти экономики Республики Беларусь в ГПС существенно превы-

шает средний уровень как развивающихся, так и развитых стран.  

Однако интеграция экономки Республики Беларусь в ГПС 

происходит:  

а) во-первых, преимущественно через участие компонента-

ми, что оказывает дополнительное давление на торговый баланс 

страны, которое усиливается нерациональной структурой импор-

та (высокой долей импорта сырья, а не комплектующих и обору-

дования, импорт которых мог бы способствовать росту конкурен-

тоспособности экспорта страны);  

б) во-вторых, в незначительной степени через ПИИ, что 

снижает потенциальные внешнеторговые эффекты от интеграции 
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национальной экономики в ГПС. В результате, в отличие от опы-

та стран Вышеградской группы, высокий показатель обратной 

вертикальной специализации Беларуси не приводит к должному 

развитию экспорта, что объясняется высокой долей энергоресур-

сов и низкой долей высокотехнологичных оборудования и ком-

понентов в структуре импорта. 

Обоснован вывод о целесообразности оптимизации процес-

са интеграции экономики Республики Беларусь в ГПС с целью 

усиления позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ за счет:  

а) трансформации типа вовлеченности (активизации интеграции 

посредством участия продукцией и изменения структуры импор-

тоемкости экономики); б) изменения формы интеграции (активи-

зации интеграции через ПИИ). 

2) Обосновано, что экономика Республики Беларусь, как и 

других стран ЕАЭС, существенно уступает странам Вышеград-

ской группы в уровне привлекательности для экспортоориенти-

рованных ПИИ, но среди стран ЕАЭС она является потенциаль-

но наиболее привлекательной для экспортоориентированных 

ПИИ и при условии повышения ее инвестиционной привлека-

тельности в целом может успешно конкурировать за их приток. 

Показано, что экономика республики обладает конкурентными 

преимуществами в привлечении экспортоориентированных ПИИ 

по таким факторам, как уровень развития человеческого капита-

ла, ИКТ и уровень открытости международной торговле; выявле-

на уязвимость экономики по ряду факторов: уровень расходов на 

оплату труда, развитие сферы логистики, инноваций и защита 

прав интеллектуальной собственности, что негативно сказывает-

ся на притоке ПИИ крупных МНК, ПИИ в высокотехнологичные 

отрасли промышленности и на развитии кооперационных связей 

с МНК в сфере НИОКР. Обосновано, что в настоящее экономика 

республики наиболее привлекательна для притока экспортоори-

ентированных ПИИ в сферу высокотехнологичных услуг и в низ-

ко- и среднетехнологичные отрасли промышленности. 

3) Подтверждена гипотеза на основе результатов эконо-

метрических оценок взаимосвязи ПИИ и внешней торговли Рес-

публики Беларусь о наличии позитивной связи между ПИИ и ди-

намикой внешней торговли Республики Беларусь.  
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Обоснованы выводы о том, что:  

а) ПИИ являются существенным фактором развития внеш-

ней торговли Республики Беларусь, определяя динамику товар-

ного экспорта и импорта на 30,6 и 28,1 % соответственно;  

б) приток ПИИ определяет величину товарного экспорта 

республики в заметно меньшей степени в сравнении с уровнем 

стран с переходной экономикой в целом;  

в) динамика экспорта услуг в республике в заметно большей 

степени определяется притоком ПИИ по сравнению с экспортом 

товаров (на 46,4 %);  

г) количественные экспортные эффекты ПИИ в экономике 

Беларуси (1,829 долларов США на 1 доллар ПИИ) сопоставимы с 

уровнем стран Вышеградской группы и значительно превышают 

среднемировой уровень и уровень переходных экономик 

(0,750 и 0,896 долларов США соответственно), но меньше им-

портных эффектов ПИИ в экономике (1,901 долларов США);  

д) накопление ПИИ с учетом сложившихся тенденций не 

способствует импортозамещению на макроуровне и росту сба-

лансированности внешней торговли страны; 

е) важнейшим условием выполнения поставленных целей и 

задач развития экспорта республики является активизация прито-

ка ПИИ в сферу услуг. 

4) Выявленные макроэкономические внешнеторговые эф-

фекты ПИИ в экономике Республики Беларусь доказывают, что 

ПИИ вносят вклад в улучшение динамики и структуры внешней 

торговли страны, но меньший, чем потенциально возможный из 

практики зарубежных стран. Это проявляется в следующем:  

– в республике наблюдается негативное влияние деятельно-

сти организаций с иностранными инвестициями на внешнеторго-

вый баланс страны, сальдо внешней торговли товарами которых 

перманентно принимает отрицательные значения и превышает 

дефицит внешней торговли товарами республики в целом,  

что усугубляется тенденцией сокращения объемов и доли их экс-

порта в экспорте страны; 

– приток ПИИ не способствует ощутимой товарной дивер-

сификации экспортной корзины республики, что связано с тем, 

что экспорт организаций с иностранными инвестициями, дей-
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ствующих в Беларуси, сосредоточен в отраслях, характерных и 

для национальных предприятий и не являющихся передовыми с 

точки зрения научно-технического прогресса; 

– деятельность организаций с иностранными инвестициями 

увеличивает концентрацию экспорта республики на одном 

направлении (российский рынок), что снижает потенциальные 

позитивные внешнеторговые эффекты ПИИ в экономике; 

– приток ПИИ не способствуют существенным сдвигам в 

структуре импорта республики, росту его инвестиционной со-

ставляющей и увеличению импорта высокотехнологичных това-

ров и оборудования; 

– организации с иностранными инвестициями не вносят су-

щественный вклад в рост экспорта высокотехнологичной про-

дукции республики, что объясняется крайне незначительной до-

лей ПИИ, привлекаемых в высокотехнологичные отрасли эконо-

мики, и усугубляется тенденцией изъятия уже вложенных ПИИ.  

5) Показано, что позитивные внешнеторговые эффекты 

ПИИ в экономике республики, кроме конъюнктурных, сдержива-

ются такими факторами, как: относительно низкие объемы 

накопленных ПИИ в большинстве отраслей экономики; значи-

тельное количество ПИИ, ориентированных на внутренний ры-

нок; высокий уровень импортоемкости экономики Беларуси; не-

значительное количество филиалов МНК в экономике страны; 

преобладающие формы интеграции и тип вовлеченности в ГПС 

(преимущественно через участие компонентами и в основном за 

счет импорта сырьевых и низкотехнологичных промежуточных 

товаров); большая доля убыточных предприятий в структуре 

предприятий с иностранными инвестициями; отраслевая и гео-

графическая структура привлеченных ПИИ; слабые вертикаль-

ные связи иностранных компаний с национальными предприяти-

ями; большая доля затрат на оплату труда в ВВП в сочетании со 

значительно более низкой производительностью труда в сравне-

нии с другими странами; значительный объем изъятий ранее при-

влеченных ПИИ. 

6) Показано, что отрицательное внешнеторговое сальдо  

Республики Беларусь сформировано деятельностью организаций 

с иностранными инвестициями при положительном влиянии на 
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него национальных предприятий, что подтверждает мировую 

тенденцию более высокой зависимости организаций с иностран-

ными инвестициями от импорта и свидетельствует о преимуще-

ственной их ориентации на внутренний рынок республики. Обос-

новано, что в разрезе форм собственности совместные предприя-

тия являются более предпочтительной институциональной 

формой привлечения ПИИ с позиции их влияния на внешнетор-

говый баланс страны.  

Доказано, что экспорт организаций с иностранными инве-

стициями не увеличивается по мере накопления ПИИ, что во 

многом объясняется начальным этапом накопления иностранного 

капитала в большинстве отраслей экономики и существенным 

изъятием ранее привлеченных инвестиций, в частности в высоко-

технологичных отраслях экономики республики. Показано, что 

перспективы усиления позитивного влияния ПИИ на развитие 

экспорта республики связаны с активизацией притока ПИИ в 

экономику, что обусловлено выявленной зависимостью усиления 

позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ от величины накоп-

ленных ПИИ в стране-реципиенте.  

7) Обосновано на основе компаративного анализа моделей 

накопления и использования ПИИ для развития внешней торговли 

Республики Беларусь и стран Вышеградской группы, что:  

а) формируются два вида национальных моделей накопления 

и использования ПИИ для развития внешней торговли: экспорто-

ориентированная, которая наблюдается в экономиках стран Вы-

шеградской группы, и импортоориентированная модели; модель 

накопления ПИИ в Республике Беларусь, в отличие от стран 

Вышеградской группы, является импортоориентированной; 

б) потенциал ПИИ как инструмента развития внешней 

торговли Беларуси не использован в полной мере (несмотря на то, 

что в определенной степени приток ПИИ позитивно влияет на 

рост конкурентоспособности экспорта республики за счет появ-

ления новых методов управления, использования зарубежного 

опыта работы на внешних рынках, расширения ассортимента 

продукции, притока современных технологий, роста производи-

тельности труда в отдельных отраслях, в целом организации с 

иностранными инвестициями вносят вклад в повышение экс-
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портного потенциала Республики Беларусь меньший, чем потен-

циально возможный, исходя из опыта зарубежных стран). 

Это обусловливает необходимость проработки и принятия 

мер, направленных на усиление позитивных внешнеторговых 

эффектов ПИИ в экономике республики, а также комплекса мер 

по совершенствованию инвестиционного климата страны в целом 

и по увеличению притока ПИИ, увязанных с системой инвести-

ционных льгот, что в итоге создаст максимально благоприятные 

условия для развития внешней торговли республики, роста экс-

порта и белорусской экономики в целом.  

8) Разработаны концептуальные основы и практические 

рекомендации по формированию экспортоориентированной мо-

дели накопления ПИИ и усилению позитивных внешнеторговых 

эффектов ПИИ в экономике Республики Беларусь в условиях раз-

вития ГПС. Обосновано, что при формировании экспортоориен-

тированной модели накопления и использования ПИИ для разви-

тия внешней торговли Республики Беларусь в качестве методоло-

гической основы правомерно использовать теории, 

обосновывающие комплексную взаимосвязь ПИИ и международ-

ной торговли, включая теории ГЦДС и ГПС, а также разработан-

ный автором интегрированный подход к обоснованию внешне-

торговых эффектов прямых иностранных инвестиций в прини-

мающей стране. При этом в основу реализации стратегии 

развития внешней торговли страны за счет привлечения ПИИ 

правомерно положить комплексный подход к формированию 

внешнеторговой, инвестиционной и промышленной политик, от-

личающийся усилением их взаимоувязки на национальном и ре-

гиональном уровнях, как предпосылку усиления внешнеторговых 

эффектов ПИИ. 

9) Исследование зарубежного опыта реализации политики 

регулирования ПИИ с целью развития внешней торговли позволи-

ло обосновать ряд выводов, обусловливающих приоритетные 

направления и меры экономической политики, адаптация кото-

рых к условиям Республики Беларусь будет способствовать уси-

лению позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ в нацио-

нальной экономике. Во-первых, для успешной реализации страте-

гии развития внешней торговли за счет привлечения 
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иностранного капитала важно стимулировать приток ПИИ в це-

лом, что обусловлено наличием зависимости позитивных внеш-

неторговых эффектов ПИИ от величины накопленных ПИИ в 

стране-реципиенте. Во-вторых, большое значение для роста по-

зитивных внешнеторговых эффектов привлекаемых инвестиций 

имеет грамотная политика таргетирования и стимулирования 

ПИИ. Ключевое значение при этом имеет степень взаимоувязки 

инвестиционной, торговой и промышленной политик. В-третьих, 

существенный рост позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ 

может быть обеспечен за счет эффективной интеграции нацио-

нальной экономики в ГПС МНК. 

10) Обоснован комплекс экономических мер и практических 

рекомендаций, направленных на формирование экспортоориен-

тированной модели накопления ПИИ и усиление позитивных 

внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике Республики Бела-

русь за счет взаимоувязки инвестиционной, торговой и промыш-

ленной политик, включая меры, направленные на:  

а) обеспечение тесного взаимодействия между государ-

ственными органами, осуществляющими регулирование торгов-

ли, инвестиций и промышленного развития на институциональ-

ном уровне;  

б) приоритетное развитие факторов, влияющих на приток 

именно экспортоориентированных ПИИ (прежде всего экспорт-

но-платформенных и комплексных), по которым республика име-

ет наиболее уязвимые позиции;  

в) модификацию подходов к реализации политики таргети-

рования ПИИ с целью роста взаимосвязи инвестиционной, торго-

вой, промышленной и инновационной политик;  

г) модификацию подходов к реализации политики стимули-

рования инвестиций;  

д) модификацию подходов к реализации политики импорто-

замещения, что позволит эффективно сочетать экспортоориенти-

рованную и импортозамещающую стратегии индустриального 

развития;  

е) развитие системы статистического учета ПИИ, внешней 

торговли и участия в ГПС; 
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ж) на региональном уровне уточнение позиций по ряду во-

просов внешнеторговой политики. 

11) Обоснован вывод о необходимости модификации подхо-

дов к реализации политики импортозамещения в Республике Бе-

ларусь. Показано, что при проведении импортозамещающей ин-

дустриализации в целях максимизации позитивных внешнеторго-

вых эффектов ПИИ политику импортозамещения целесообразно:  

– во-первых, дополнять политикой увеличения уровня лока-

лизации производственной деятельности МНК в видах деятель-

ности и секторах экономики, в которых республика обладает 

конкурентными преимуществами;  

– во-вторых, сочетать с политикой импортодополнения в 

отношении таргетированных видов деятельности и секторов эко-

номики, приоритетных для интеграции в ГПС, и в отношении 

импорта прогрессивных технологий. 

12) Обоснована необходимость реализации политики им-

портодополнения в экономике Республики Беларусь следующими 

положениями: зависимость конкурентоспособности экспорта от 

импорта промежуточных и инвестиционных товаров мирового 

качества и по мировым ценам; импортозамещающая индустриа-

лизация ограничивает приток новых технологий в страну посред-

ством импорта товаров и негативно влияет на развитие отраслей, 

зависящих от зарубежных технологий, что минимизирует внеш-

ние эффекты ПИИ; необоснованное применение импортозаме-

щающей стратегии развития в отношении отраслей, в которых 

страна не имеет сравнительных преимуществ, особенно если эти 

отрасли выпускают промежуточную продукцию, используемую в 

экспортоориентированных отраслях, ведет к сокращению выиг-

рыша страны от международной торговли. 

13) Обосновано, что с учетом сложившихся в мировой и 

национальной экономике условий интеграция экономики Респуб-

лики Беларусь в ГПС МНК является важнейшим инструментом 

реализации стратегии развития внешней торговли республики за 

счет привлечения ПИИ. Это объясняется следующим:  

а) подавляющая часть современной международной торгов-

ли происходит в рамках ГПС МНК (порядка 80 %);  
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б) помимо стандартных выгод, которые приносит приток 

ПИИ, интеграция национальных производителей в ГПС может 

обеспечить для экономики республики ряд дополнительных по-

ложительных внешнеторговых эффектов;  

в) ограничение со стороны международных и региональных 

соглашений возможности реализации политик таргетирования и 

стимулирования ПИИ, ориентирующих их на балансирование 

внешней торговли страны, а также политики стимулирования 

связей МНК с национальными предприятиями.  

Одновременно показано, что интеграция в ГПС несет и по-

тенциальные негативные последствия (консервация специализа-

ции страны на производстве продукции с низкой добавленной 

стоимостью, жесткая технологическая привязка, формирование 

анклавной экономики, ошибочность абсолютизации опыта          

отдельных стран и др.).  

14) Разработана стратегия интеграции экономики Респуб-

лики Беларусь в ГПС с учетом современных тенденций развития 

мирохозяйственных связей, опыта и стратегий других стран с пе-

реходной экономикой по включению в МРПП, стратегических 

целей развития экономики Беларуси и интеграционных процессов 

в ЕАЭС, что позволит максимизировать выгоды и минимизиро-

вать риски участия республики в процессах международного 

производства.  

Разработанная стратегия включает следующие положения:  

а) цель интеграции – активизация притока ПИИ и максими-

зация выгод от участия в международной торговле;  

б) задачи – модификация форм интеграции и типов вовле-

ченности в ГПС; активизация создания и развития собственных 

ГПС, прежде всего, на пространстве ЕАЭС;  

в) организационные принципы реализации национальной 

стратегии интеграции в ГПС (принципы многовекторности, со-

блюдения конкурентного преимущества, сочетания политики им-

портозамещения и импортодополнения, приоритета политики от-

крытости в торговле перед политикой протекционизма, углубле-

ния региональной экономической интеграции, максимизации 

национальной добавленной стоимости, промышленного таргети-
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рования, приоритета долгосрочных положительных внешних эф-

фектов для национальной экономики в целом);  

г) отраслевые рекомендации, предполагающие выделение 

приоритетных отраслей и секторов экономики для интеграции в 

ГПС (сектор услуг, наукоемкие звенья промышленности, сектор 

малого и среднего бизнеса, сектор крупного бизнеса на основе 

кооперирования производства и НИОКР с МНК с последующим 

переходом к ПИИ);  

д) определение форм (внешнеторговые отношения с незави-

симыми фирмами, неакционерные формы организации междуна-

родного производства, ПИИ), типов (участие компонентами и 

участие продукцией) и уровней интеграции;  

е) комплекс мер инвестиционной, торговой и промышлен-

ной политик, имеющих приоритетное значение для интеграции в 

ГПС, притока экспортостимулирующих ПИИ и усиления их по-

зитивных внешнеторговых эффектов.  

Обосновано, что интеграцию экономики в ГПС целесооб-

разно осуществлять посредством комбинации двух подходов: 

а) интеграции в существующие ГПС на основе неакционерных 

форм организации международного производства с постепенным 

переходом к интеграции на основе ПИИ; б) формировании            

собственных ГПС в стратегически выгодных секторах, прежде 

всего, на пространстве ЕАЭС. 

15) Обоснована важность сектора МСБ для интеграции 

национальной экономики в ГПС следующими аргументами:  

а) мировая практика показывает, что как в развитых, так и в 

развивающихся странах большинство фирм, участвующих в ГПС, 

являются средними и малыми компаниями, которые являются 

важнейшим каналом вовлечения страны в ГПС;  

б) МСБ представляет собой экономическую нишу, лежащую 

вне вопроса суверенитета страны, способ привлечения ПИИ, аль-

тернативный приватизации крупных компаний республики. 

16) Обоснована важность сферы услуг для интеграции 

национальной экономки в ГПС следующими аргументами:  

а) экспорт услуг как источник роста национальной  

добавленной стоимости в экспорте и наименее капиталоемкий 

путь развития экспорта, одновременно использующий преимуще-
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ства высокого качества человеческого капитала в республике,  

является важным фактором снижения дефицита внешнеторгового 

баланса страны;  

б) сфера услуг становится основным источником занятости 

в рамках ГПС;  

в) развитие сферы услуг и либерализация торговли услугами 

способствуют росту экспорта товаров за счет создания условий 

для развития ГПС и увеличения конкурентоспособности про-

мышленных предприятий;  

г) наличие конкурентных преимуществ в сфере высокотех-

нологичных услуг делает торговлю услугами одним из важней-

ших направлений диверсификации экспорта Беларуси и закреп-

ления республики в системе ГПС на основе высокотехнологич-

ной специализации. 

17) Выделен комплекс направлений и мер экономической по-

литики, имеющих приоритетное значение для интеграции эко-

номики Республики Беларусь в систему международного произ-

водства МНК. Среди них: развитие региональной экономической 

интеграции; либерализация внешнеторгового режима и сокраще-

ние торговых издержек; развитие инфраструктуры, прежде всего 

логистической; развитие человеческого капитала; повышение по-

тенциала МСБ как участника ГПС; развитие внутреннего потен-

циала выделенных приоритетных для интеграции в ГПС отраслей 

экономики; развитие вертикальных связей МНК с национальны-

ми компаниями и увеличение уровня локализации деятельности 

МНК преимущественно за счет создания экономических условий 

для этого; создание условий развития международной технологи-

ческой кооперации и трансфера технологий; стимулирование ро-

ста национальной добавленной стоимости в ГПС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Развиты теоретические основы формирования внешне-

торговых эффектов ПИИ.  

Исследован генезис и систематизированы теории, взаимо-

увязывающие ПИИ и международную торговлю, которые клас-

сифицированы по предложенным автором критериям: методоло-

гический подход к исследованию, проблематика исследования, 

характер установленной взаимосвязи (альтернативность, компле-

ментарность и комплексный характер).  

Систематизированы эмпирические исследования взаимосвязи 
ПИИ и международной торговли. Показано, что несмотря на зна-
чительное количество концепций, доказывающих альтернатив-
ность ПИИ и международной торговли, в эмпирических исследо-
ваниях преобладает вывод о комплементарном характере взаимо-
связи. Показано, что характер взаимосвязи ПИИ и торговли 
зависит от того, на каком уровне осуществляется исследование 
(микро-, мезо-, макро- или глобальный). 

Разработан интегрированный подход к обоснованию внеш-

неторговых эффектов прямых иностранных инвестиций в прини-

мающей стране, отличающийся комплексным характером и 

включающий: а) определение понятия «внешнеторговые эффекты 

ПИИ» и их видов, сгруппированных по ряду предложенных кри-

териев; б) выделение факторов, влияющих на взаимосвязь ПИИ и 

международной торговли, характер внешнеторговых эффектов 

ПИИ; в) разработку классификации типов ПИИ по критерию ха-

рактера их влияния на развитие внешней торговли стран.  

Выявлены основные направления воздействия ПИИ на раз-

витие международной торговли в условиях доминирующего вли-

яния ГПС (влияние на динамику развития и отраслевую структу-

ру международной торговли, рост внутрифирменной торговли 

промежуточными товарами и услугами; торговлю добавленной 

стоимостью в рамках мирового хозяйства; международную спе-

циализацию стран и углубление МРТ; повышение роли развива-

ющихся стран в международной торговле; регионализацию меж-

дународной торговли). 

Это позволило утверждать, что развитие ГПС стало основ-

ным фактором, обусловившим рост взаимосвязи ПИИ и между-
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народной торговли, и одновременно инструментом влияния МНК 

на международную торговлю. 

Доказано на основе теоретического анализа и проведенных 

эконометрических оценок, что:  

1) на глобальном и региональном уровнях мировой эконо-

мики преобладает комплементарный характер взаимосвязи ПИИ 

и международной торговли;  

2) в развивающихся и переходных экономиках по сравне-

нию с развитыми приток ПИИ в существенно большей степени 

определяет величину товарного экспорта и формирует значи-

тельно большие количественные экспортные эффекты. 

Показано, что реализация экспортоориентированной страте-

гии индустриального развития способствует усилению положи-

тельных внешнеторговых эффектов ПИИ в сравнении со страте-

гией импортозамещения в том числе за счет более позитивного 

влияния торговоориентированных ПИИ (и экспорто-, и импорто-

ориентированных) на развитие внешней торговли страны-

реципиента по сравнению с торговозамещающими ПИИ (экспор-

то- и импортозамещающими).  

Доказано, что внешнеторговая политика является более гиб-

ким и действенным инструментом реализации стратегии развития 

внешней торговли за счет привлечения ПИИ по сравнению с по-

литикой регулирования ПИИ. В условиях торговой либерализа-

ции она способствует транснационализации капитала и росту 

комплементарности между ПИИ и международной торговлей и 

является ключевым компонентом стратегий экономического раз-

вития с привлечением экспортоориентированных ПИИ. 

2. Разработаны методики комплексной оценки влияния 

ПИИ на внешнюю торговлю страны-реципиента и оценки при-

влекательности экономики для экспортоориентированных ПИИ.  

Методика комплексной оценки влияния ПИИ на внешнюю 

торговлю страны-реципиента в отличие от существующих под-

ходов к оценке ПИИ носит комплексный характер и основана на 

предложенной автором системе показателей:  

1) для оценки потенциала страны в привлечении и исполь-

зовании ПИИ для развития внешней торговли на основе: а) ана-

лиза показателей масштабов и структуры привлеченных ПИИ; 

б) оценки степени интегрированности экономики в ГПС; 
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в) оценки степени привлекательности экономики для экспорто-

ориентированных ПИИ;  

2) оценки воздействия накопленных ПИИ на внешнюю тор-

говлю страны на основе: а) эконометрических оценок взаимосвя-

зи ПИИ и внешней торговли страны; б) определения и оценки 

внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике; в) выявления фак-

торов, обусловивших их появление.  

Суть методики оценки привлекательности экономики для 

экспортоориентированных ПИИ состоит в оценке на основе 

предложенных автором показателей потенциала стран в привле-

чении экспортоориентированных ПИИ и факторов, способству-

ющих их притоку и определяющих привлекательность экономики 

для них, с последующим компаративным анализом. Обоснован 

расчет интегрального Индекса потенциала в привлечении экс-

портоориентированных ПИИ.  

Показано, что апробация методик позволяет выявить нацио-

нальные модели накопления и использования ПИИ для развития 

внешней торговли, выделить критерии дифференциации моделей; 

разработать инструментарий краткосрочного прогнозирования 

развития внешней торговли стран; проводить экспресс-анализ 

привлекательности стран для экспортоориентированных ПИИ с 

выделением слабых и сильных позиций; осуществлять междуна-

родные сравнения и ранжирование стран по данному критерию. 

3. Выявлены на основе апробации авторских методик осо-

бенности национальных моделей накопления и использования 

ПИИ для развития внешней торговли стран Вышеградской груп-

пы и Республики Беларусь.  

Особенности национальных моделей накопления и исполь-

зования ПИИ для развития внешней торговли стран Вышеград-

ской группы:  

1) интеграция национальных предприятий в ГПС МНК, реа-

лизуемая через приток ПИИ, явилась важнейшим фактором из-

менения международной специализации и развития экспорта 

стран региона; глубокая интегрированность в ГПС обусловлена в 

основном импортом комплектующих, что, несмотря на высокие 

показатели обратной вертикальной специализации и соответ-

ственно объемы импорта, способствовало притоку прогрессив-
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ных технологий, росту экспорта товаров с высокой добавленной 

стоимостью и высокотехнологичной продукции;  

2) экономики стран региона характеризуются относительно 

высокой степенью привлекательности для экспортоориентиро-

ванных ПИИ за счет действия таких факторов, как: открытость 

международной торговле, уровень развития человеческого по-

тенциала и ИКТ, защита прав интеллектуальной собственности; 

наименее привлекательной является экономика Польши;  

3) положительные макроэкономические внешнеторговые 

эффекты ПИИ включают: рост количественных показателей  

экспорта; изменение товарной структуры экспорта и импорта за 

счет роста доли товаров с высокой добавленной стоимостью и 

высокотехнологичной продукции; изменение географической 

структуры экспорта и импорта за счет их переориентации на  

развитые страны; импортозамещающий эффект; они подтвер-

ждают, что приток ПИИ МНК в страны региона позитивно  

повлиял на количественные и качественные показатели их  

участия в международной торговле, и нивелируют ряд выявлен-

ных негативных эффектов;  

4) основными факторами, обусловившими внешнеторговые 

эффекты ПИИ и определяющую роль МНК в развитии экспорта 

стран региона, являются факторы, относящиеся:  

а) к мотивации и стратегии МНК (преимущественный при-

ток экспортно-платформенных и комплексных ПИИ);  

б) характеристикам и экономическому потенциалу стран 

(географическое положение; ненасыщенные растущие внутрен-

ние рынки; значительный интеллектуальный капитал; относи-

тельно низкая стоимость ресурсов; агломерационный эффект);  

в) мерам экономической политики (процессы приватизации; 

реализация экономических реформ, направленных на улучшение 

инвестиционного климата; либерализация инвестиционных и 

торговых режимов; успешная реализация политики таргетирова-

ния и стимулирования ПИИ; развитие коммуникационной и фи-

нансовой инфраструктуры; вовлечение в процесс европейской 

интеграции). 

Особенности национальной модели накопления и                    

использования ПИИ для развития внешней торговли                        

Республики Беларусь:  
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1) степень интегрированности экономики в ГПС превышает 

средний уровень развивающихся и развитых стран, но она не 

приводит к ожидаемому исходя из зарубежной практики разви-

тию экспорта;  

2) экономика республики, как и других стран ЕАЭС, суще-

ственно уступает странам Вышеградской группы в уровне при-

влекательности для экспортоориентированных ПИИ, однако  

среди стран ЕАЭС она является потенциально наиболее привле-

кательной для них;  

3) ПИИ вносят вклад в улучшение динамики и структуры, 

рост сбалансированности внешней торговли республики мень-

ший, чем потенциально возможный исходя из опыта зарубежных 

стран, что подтверждается внешнеторговыми эффектами ПИИ, 

среди которых: негативное влияние деятельности организаций с 

иностранными инвестициями на внешнеторговый баланс страны; 

рост географической концентрации товарного экспорта респуб-

лики; незначительный вклад в рост наукоемкости и товарной ди-

версификации экспортной корзины, рост экспорта высокотехно-

логичной продукции, увеличение инвестиционной составляющей 

импорта страны и импорта высокотехнологичной продукции;  

4) факторы, сдерживающие позитивные внешнеторговые 

эффекты ПИИ в экономике, включают: относительно низкие объ-

емы накопленных ПИИ в большинстве отраслей, существенный 

объем изъятий ПИИ; небольшое количество филиалов МНК; вы-

сокие уровни импортоемкости экономики и импортоориентиро-

ванности организаций с иностранными инвестициями; преобла-

дающие форма интеграции и тип вовлеченности экономики в 

ГПС; значительное количество рыночноориентированных ПИИ; 

отраслевая и географическая структура привлекаемых ПИИ.  

Обосновано, что формируются два вида национальных  

моделей накопления и использования ПИИ для развития                

внешней торговли:  

а) экспортоориентированная (примером являются страны 

Вышеградской группы);  

б) импортоориентированная (Республика Беларусь). 

Доказано на основе эконометрических оценок, что:  

а) ПИИ во всех исследуемых странах являются существен-

ным фактором развития внешней торговли;  
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б) в Республике Беларусь приток ПИИ определяет величину 

товарного экспорта в заметно меньшей степени в сравнении с 

уровнем стран с переходной экономикой в целом и с учетом     

сложившихся тенденций не способствует импортозамещению 

на макроуровне и росту сбалансированности внешней                    

торговли страны;  

в) важнейшим условием выполнения поставленных целей и 

задач развития экспорта Беларуси является активизация притока 

ПИИ в сферу услуг. 

Обоснован вывод о целесообразности оптимизации процес-

са интеграции экономики Республики Беларусь в ГПС с целью 

усиления позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ за счет:  

а) трансформации типа вовлеченности (преимущественная 

интеграция через участие компонентами оказывает дополнитель-

ное давление на торговый баланс республики, которое усилива-

ется нерациональной структурой импорта, высокой долей импор-

та сырьевых товаров);  

б) изменения формы интеграции (активизации интеграции 

через ПИИ). 

4. Разработаны концептуальные основы и практические 

рекомендации по формированию экспортоориентированной мо-

дели накопления ПИИ и усилению позитивных внешнеторговых 

эффектов ПИИ в экономике Республики Беларусь.  

Обосновано, что при формировании в Республике Беларусь 

экспортоориентированной модели накопления и использования 

ПИИ правомерно использовать теории, обосновывающие ком-

плексную взаимосвязь ПИИ и международной торговли, включая 

теории ГЦДС и ГПС, а также разработанный интегрированный 

подход к обоснованию внешнеторговых эффектов прямых ино-

странных инвестиций в принимающей стране.  

Показана необходимость выработки комплексного подхода 

к формированию внешнеторговой, инвестиционной и промыш-

ленной политик, отличающегося усилением их взаимоувязки на 

национальном и региональном уровнях, как предпосылки усиле-

ния позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ. 

Доказано, что важнейшим инструментом реализации страте-

гии развития внешней торговли республики за счет привлечения 

ПИИ является интеграция экономики в ГПС, которую целесооб-
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разно осуществлять посредством комбинации двух подходов: 

а) интеграции в существующие ГПС на основе неакционерных 

форм организации международного производства с постепенным 

переходом к интеграции на основе ПИИ; б) формирования соб-

ственных ГПС в стратегически важных секторах экономики. 

Обоснована стратегия интеграции экономики Республики 

Беларусь в ГПС, включающая: а) цель интеграции – активизация 

притока ПИИ и максимизация выгод от участия в международной 

торговле; б) задачи – модификация форм интеграции и типов во-

влеченности в ГПС; активизация создания и развития собствен-

ных ГПС; в) организационные принципы реализации стратегии 

(принципы многовекторности, соблюдения конкурентного пре-

имущества, сочетания политик импортозамещения и импортодо-

полнения, приоритета политики открытости в торговле перед по-

литикой протекционизма, углубления региональной экономиче-

ской интеграции, максимизации национальной добавленной 

стоимости, промышленного таргетирования); г) отраслевые ре-

комендации, предполагающие выделение приоритетных секторов 

экономики для интеграции в ГПС (сектор услуг, наукоемкие зве-

нья промышленности, сектор малого и среднего бизнеса, сектор 

крупного бизнеса на основе кооперирования производства и 

НИОКР с МНК с последующим переходом к ПИИ); д) определе-

ние форм (внешнеторговые отношения с независимыми фирма-

ми, неакционерные формы организации международного произ-

водства, ПИИ), типов (участие компонентами и участие продук-

цией) и уровней интеграции; е) выделение комплекса мер 

инвестиционной, торговой и промышленной политик, имеющих 

приоритетное значение для интеграции в ГПС, притока экспорто-

стимулирующих ПИИ и усиления их позитивных внешнеторго-

вых эффектов. 

Разработаны экономические меры по модификации подхо-

дов к реализации:  

а) политики таргетирования ПИИ, включая использование в 

качестве критерия отнесения к экспортоориентированным и им-

портозамещающим видам деятельности/ПИИ показателей тор-

говли добавленной стоимостью; смещение акцента с экспорто-

ориентированных ПИИ на привлечение экспортостимулирующих 
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ПИИ, в том числе за счет реализации политики импорто-

дополнения в стране;  

б) политики стимулирования инвестиций, предполагающие 

приоритетное стимулирование экспортной деятельности и разра-

ботки/импорта прогрессивных технологий; использование выде-

ленных критериев предоставления инвестиционных льгот, осно-

ванных на вкладе предприятий в развитие внешней торговли 

страны; определение в качестве условия предоставления инве-

стиционных льгот получение предприятием статуса экспортного, 

который целесообразно присваивать с учетом вида деятельности 

и специализации предприятия; сочетание инструментов стимули-

рования ПИИ с реализацией программ кластерного развития и 

программ по развитию вертикальных связей отечественных по-

ставщиков с МНК;  

в) политики импортозамещения за счет сочетания ее с поли-

тикой импортодополнения в отношении таргетированных для ин-

теграции в ГПС секторов экономики и импорта прогрессивных 

технологий; дополнения ее политикой увеличения уровня лока-

лизации производственной деятельности МНК в секторах эконо-

мики, обладающих конкурентными преимуществами;  

г) региональной торговой политики за счет смещения акцен-

та с протекционизма в национальных/региональных границах на 

протекционизм ЦДС; либерализации внешней торговли проме-

жуточными и инвестиционными товарами в отраслях, определен-

ных как приоритетные для интеграции в ГПС; определения в ка-

честве важнейшего критерия развития системы РТС получение 

преференций для ЦДС. 

Обоснована целесообразность внедрения авторских методик 

с целью проведения комплексной оценки и построения кратко-

срочных прогнозов формирования внешнеторговых эффектов 

ПИИ в экономике страны. 

Практическая и теоретическая значимость полученных ре-

зультатов состоит в развитии теоретических основ взаимосвязи 

ПИИ и международной торговли, формирования внешнеторговых 

эффектов ПИИ в принимающих странах; развитии методических 

основ исследования внешнеторговых эффектов ПИИ, в частности 

в разработке авторских методик комплексной оценки влияния 

ПИИ на развитие внешней торговли страны-реципиента и оценки 
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привлекательности экономики для экспортоориентированных 

ПИИ; выявлении видов и особенностей национальных моделей 

накопления и использования ПИИ для развития внешней торгов-

ли; разработке концептуальных основ и практических рекомен-

даций, направленных на формирование экспортоориентирован-

ной модели накопления ПИИ и усиление позитивных внешнетор-

говых эффектов ПИИ в экономике Республики Беларусь.  

Полученные результаты исследования могут быть использо-

ваны в качестве теоретической основы для дальнейших исследо-

ваний по данной проблематике, а также имеют практическую 

значимость для деятельности государственных органов, осу-

ществляющих регулирование ПИИ, внешней торговли и про-

мышленного развития стран, и субъектов хозяйствования, осу-

ществляющих внешнеэкономическую деятельность; могут при-

меняться в учебном процессе учреждений высшего образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Таблица А.1. – Эмпирические исследования взаимосвязи ПИИ и международной 

торговли 

 

Источник: собственная разработка автора 

 

  

Характер установленной взаимосвязи 

Альтернативный  Комплементарный  Комплексный  

Frank, Freeman (1978) Helpman (1984) Lipsey, Weiss (1981) 

Cushman (1988) Markusen (1984) Ramstetter (1991) 

Hortsman, Markusen (1992) Lipsey, Weiss (1984) Swenson (1996) 

Brainard (1993) Grubert, Mutti (1991) Markusen (1997, 2000) 

Markusen, Venables (1998) Grossman, Helpman (1991) Pain, Wakelin (1998) 

Markusen, Venables (2000) Blomstrom, Kokko (1994) Repkine, Walsh (1998) 

Blonigen (2001) Eaton, Tamura (1994) Fontagné (1999) 

Egger, Pfoffermayer (2002) Pfaffermayr (1996) Mucchielli et al. (2000) 

Blonigen et al. (2004) Brainard (1997) Blonigen (2001) 

Beugelsdijk et al. (2008) Fontagné, Pajot (1997) Carr et al. (2001) 

 Brenton et al. (1999) Head, Ries (2001) 

 Clausing (2000) Head, Ries (2001) 

 Zhang, Song (2000) Swenson (2004) 

 Fukasaku et al. (2000) Mekki (2005) 

 Liu, Wang, Wei (2001) Blonigen (2005) 

 Hejazi, Safarian (2001) Bezuidenhout, Naudé 

(2008) 

 Dunning et al. (2001) Новопашина (2012) 

 Jensen (2002) Фальченко (2015) 

 Alguacil, Orts (2002)  

 OECD (2002)  

 Rose, Spiegel (2004)  

 Do, Levchenko (2004)  

 Kiyota, Urata (2005)  

 OECD (2005)  

 Aizenman, Noy (2005)  

 Magalhães, Africano (2007)  

 Driffield, Love (2007)  

 Lane, Milesi-Ferretti (2008)  

 Anwar, Nguyen (2010)  

 Ляликова, Гораева (2015)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ  

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И  

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

 

Анализ взаимосвязи ПИИ и международной торговли имеет 

целью определение наличия связи между исследуемыми показа-

телями, ее формы и характера изменения одного признака в зави-

симости от изменения другого (альтернативный, комплементар-

ный, комплексный характер связи). 

Информационную базу исследования составляют статисти-

ческие данные ЮНКТАД об объемах накопленных в мировой 

экономике ПИИ (Х) и мирового экспорта товаров и услуг (Y) за 

период 1995–2017 годов. Выбор показателя чистых накопленных 

ПИИ для оценки притока ПИИ обусловлен выявленной в резуль-

тате теоретического и статистического анализа зависимостью 

внешнеторговых эффектов ПИИ от величины накопленных ПИИ 

(см. подробнее подразделы 1.2 и 2.1 монографии). 

Проведенный анализ существующих теоретических и эко-

нометрических исследований позволил сформулировать следую-

щие научные гипотезы. 

Гипотеза 1. ПИИ и международная торговля на глобальном 

и региональном уровнях являются комплементарными процесса-

ми: увеличение ПИИ в мировой экономике ведет к росту объемов 

международной торговли товарами и услугами. 

Гипотеза 2. Наибольшее воздействие приток ПИИ оказывает 

на динамику экспорта развивающихся стран, что делает их глав-

ными бенефициарами фрагментации производства в рамках ГПС. 

Для подтверждения (опровержения) гипотез построены пар-

ные эконометрические зависимости мирового экспорта товаров 

(Yt), в том числе в разрезе групп стран, от накопленных ПИИ (Xt) 

в мире. Расчет проводился с использованием пакета анализа дан-

ных в программе MS Excel. 

На первом этапе произведены эконометрические оценки за-

висимости мирового товарного экспорта (Yt) от накопленных в 

мировой экономике ПИИ (Xt). Выбор функциональной формы за-

висимости осуществлен на основе анализа диаграмм рассеяния У 
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по переменной Х (рисунок 1.1), который позволил предположить, 

что имеет место линейная зависимость исследуемых показателей, 

связь между которыми в общем виде описывается следующим 

уравнением: 

 

Yt = bXt +a + ɛ                                    (1) 

 

Для оценки параметров зависимости проведен линейный ре-

грессионный анализ связи исследуемых показателей с помощью 

метода наименьших квадратов (МНК).  

Получена следующая регрессионная зависимость мирового 

товарного экспорта от ПИИ: 

 

Yt = 0,578 Xt +3071277 + ɛ                         (2) 

 

Как показал анализ, общее качество построенной зависимо-

сти является удовлетворительным. Так, линейный коэффициент 

корреляции равен 0,942; коэффициент детерминации R-квадрат 

составляет 0,887. Модель является статистически значимой (зна-

чение показателя «Значимость F» меньше 0,05, что говорит о 

том, что полученное уравнение регрессии статистически значимо 

в целом; значения показателя «P-Значение» меньше 0,05, что го-

ворит о том, что коэффициенты уравнения регрессии линейной 

модели также статистически значимы).  

Получен вывод на основе анализа коэффициента регрессии, 

что с увеличением ПИИ на 1 млн. долл. США объем мирового 

экспорта товаров увеличивается в среднем на 0,578 млн. долл., 

что характеризует величину внешнеторговых эффектов ПИИ в 

мировой экономике. 

Для оценки прогностических способностей полученной за-

висимости проанализирована выполнимость основных модель-

ных предпосылок, что показало наличие в уравнении регрессии 

автокорреляции в остатках. Для статистического тестирования ее 

использована DW -статистика Дарбина-Уотсона. Так как наблю-

даемое значение DW -статистики равно 0,918 при пороговых зна-

чениях 1,26 и 1,44 (при уровне значимости 0,05, числе наблюде-

ний 23 и одной объясняющей переменной), то в уравнении ре-
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грессии присутствует автокорреляция в остатках, что говорит о 

его непригодности для прогноза.  

Для устранения автокорреляции как один возможных вари-

антов применен обобщенный метод наименьших квадратов 

(ОМНК). Применение ОМНК к регрессии с автокоррелирован-

ными остатками сводится к следующей процедуре: преобразова-

нию исходных уровней временного ряда с помощью известного 

значения коэффициента автокорреляции первого порядка   и 

применению к преобразованным данным обычного МНК. 

Полученное уравнение регрессии с преобразованными пе-

ременными имеет вид: 

 

Yt* = 0,491 Xt* +2031937,8 + ɛ                     (3) 

 

Линейная связь фактора Х с фактором У является заметной 

(линейный коэффициент корреляции равен 0,808). Коэффициент 

детерминации R-квадрат имеет значение, равное 0,653, а средняя 

ошибка аппроксимации составляет 11,3 %, что говорит о доста-

точно высокой точности построенной линейной зависимости. 

Модель статистически значима в целом. Статистически значимы 

и коэффициенты модели. Автокорреляция в остатках модели от-

сутствует (коэффициент автокорреляции остатков равен 0,032; 

наблюдаемое значение DW -статистики Дарбина-Уотсона равно 

1,90 при пороговых значениях 1,26 и 1,44).  

После перехода от уравнения (3) к уравнению регрессии по 

исходным данным, получено следующее уравнение зависимости 

мирового экспорта товаров от накопленных ПИИ: 

 

Yt = 0,491 Xt +4425337,333 + ɛ                     (4) 

 

Общее качество построенной зависимости является высо-

ким, она может быть использована для краткосрочного прогнози-

рования развития международной торговли товарами.  

На следующем этапе для выявления реальной связи между 

исследуемыми показателями и реальной степени влияния ПИИ на 

динамику развития мирового экспорта проведен анализ рядов ди-

намики экспорта товаров и ПИИ, который показал, что в них 
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присутствуют достаточно четкие возрастающие тренды, наличие 

которых может приводить к искажению результатов моделирова-

ния и их интерпретации (в частности, к искажению степени кор-

релированности уровней рядов, коэффициента детерминации, а 

также неэффективным оценкам параметров регрессии). Во мно-

гом это связано с тем, что данные, составляющие статистическую 

базу исследования, представляют собой временные ряды.  

Повышающие тенденции временных рядов наиболее точно 

описываются для экспорта товаров – линейной (коэффициент де-

терминации составил R
2
=0;89), для ПИИ – полиномиальной 

функциями (коэффициент детерминации составил R
2
=0,98)  

(рисунки Б.1, Б.2). 

 

 
Рисунок Б.1 – Динамика мирового товарного экспорта,  

млн. долл. США 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД 

 

Для экспорта товаров уравнение тренда имеет вид: 

 

У= 734385,17 Х + 2886599,07                      (5) 

 

 

y = 734 385,17x + 2 886 599,07 
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Рисунок Б.2 – Динамика накопленных ПИИ, млн. долл. США 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД 

 

Для ПИИ уравнение тренда имеет вид: 

 

У= 26951,59 Х
2
 + 605076,19 Х + 2612031,14         (6) 

 

Для исключения тенденции из уровней временных рядов 

применен метод отклонения от тренда. Применяя к рядам откло-

нений dY  и dX  МНК и моделируя их связь по линейной форме с 

нулевым свободным членом (моделирование по полной линейной 

форме приводит к уравнению, свободный член которого не явля-

ется статистически значимым), получим уравнение: 

 

dY = 0,8000057817 dX + ɛ    (7) 

 

Стандартная проверка первой модельной предпосылки 

(условия равенства нулю математического ожидания случайного 

остатка) показывает отсутствие смещения параметра уравнения 

регрессии. Уравнение регрессии значимо в целом с вероятностью 

0,95, коэффициент регрессии также статистически значим. Ли-

нейная связь фактора dX  с фактором dY  является заметной (ли-

нейный коэффициент корреляции равен 0,478). 

Уравнение (7) показывает, что при устранении тенденции из 

исходных уровней временных рядов имеет место связь между 

y = 26 951,59x2 + 605 076,19x + 2 612 031,14 
R² = 0,98 
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остаточными величинами. Таким образом, значение коэффициен-

та корреляции, равное 0,478, отражает реальную связь ПИИ с 

экспортом: эта связь является заметной, но не сильной. Оценен-

ная ранее связь ПИИ с экспортом по исходным статистическим 

данным ввиду наличия тенденций во временных рядах действи-

тельно является завышенной (линейный коэффициент корреля-

ции между 
tX  и 

tY  по исходным данным равен 0,942). Коэффици-

ент детерминации R-квадрат для построенной зависимости имеет 

значение, равное 0,229. Значит, изменения фактора dY  на 22,9 % 

объясняются изменением фактора dX . Это говорит о том, что, 

кроме накопленных ПИИ, имеются и другие существенные фак-

торы, влияющие на динамику мирового товарного экспорта.  

Таким образом, проведенный эконометрический анализ 

подтверждает наличие заметной связи между объемами ПИИ и 

международной торговли, а также доказывает существование 

других неучтенных в исследовании существенных факторов.  

Аналогичным образом в работе оценено влияние ПИИ на 

объемы экспорта трех групп стран (с развитой, развивающейся и 

переходной экономикой), стран Вышеградской группы, а также 

экспорта и импорта Республики Беларусь.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Таблица В.1 – Страновая принадлежность крупнейших 100 нефинансовых МНК 

мира, ранжированных по величине зарубежных активов 

 

Страна Количество МНК, шт. 

2004 год 2017 год 

США 27 20 

Великобритания 11 14 

Франция  15 12 

Япония 9 11 

Германия 12 11 

Швейцария 3 5 

Китай  1 4 

Ирландия 1 4 

Испания 3 3 

Канада 3 2 

Италия 3 2 

Тайвань 0 1 

Гонконг 1 1 

Швеция 1 1 

Южная Корея 1 1 

Израиль 0 1 

Австралия 1 1 

Финляндия 2 1 

Нидерланды 3 1 

Бельгия 0 1 

Норвегия 1 1 

Сингапур 1 1 

Люксембург 0 1 

Малайзия 1 0 

Итого 100 100 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД 
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Таблица В.2 – Страновая принадлежность крупнейших 100 нефинансовых МНК 

развивающихся и транзитивных экономик, ранжированных по величине  

зарубежных активов 

 

Страна Количество МНК, шт. 

2005 год 2016 год 

Китай 10 24 

Гонконг 25 13 

Сингапур 11 9 

Мексика 7 7 

Индия 2 6 

Тайвань 18 6 

Южная Корея 4 6 

ЮАР 10 6 

Бразилия  3 5 

Малайзия 6 5 

ОАЭ 0 3 

Российская Федерация 0 2 

Аргентина 0 1 

Алжир 0 1 

Катар 0 1 

Филиппины 1 1 

Венесуэла 1 1 

Таиланд 1 1 

Саудовская Аравия 0 1 

Кувейт 0 1 

Египет 1 0 

Итого 100 100 

Источник: авторская разработка на основе данных ЮНКТАД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Таблица Г.1. – Объемы взаимной торговли товарами стран-членов ЕАЭС,  

млн. долл. США 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Армения – Беларусь 45,4 41,0 38,3 34,6 36,1 

Армения – Казахстан 4,5 8,1 7,3 4,8 6,3 

Беларусь – Казахстан 898,7 928,7 940,8 578,6 395,6 

Беларусь – Кыргызстан 153,1 110,8 95,3 61,0 52,0 

Казахстан – Кыргызстан 1035,9 1054,0 1206,5 752,6 651,2 

Казахстан – Россия 23096,6 23847,0 20196,2 15413,8 12936,1 

Кыргызстан – Армения 0,9 1,1 0,5 0,6 1,0 

Кыргызстан – Россия  1853,2 2182,1 1856,8 1460,3 1164,9 

Россия – Армения 1194,5 1332,1 1397,0 1295,8 1328,2 

Россия – Беларусь 43861,1 39744,3 37374,0 26003,2 25965,0 

ЕАЭС 72143,9 69249,2 63112,7 45605,3 42536,4 
 

Источник: [49, c. 149]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

 

 
Рисунок Д.1. – Доли государств-членов ЕАЭС в совокупном объеме  

экспорта во взаимной торговле товарами, % 

Источник: [49, c. 150]. 

 

 

 

 
Рисунок Д.2. – Доли государств-членов ЕАЭС в совокупном объеме импорта  

во взаимной торговле товарами, % 

Источник: [49, c. 150]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

 

1. Авиакосмическая отрасль (в том числе производство 

спутников дистанционного зондирования земной поверхности и 

вертолетостроение). 

2. Автомобилестроение. 

3. Биотехнологии. 

4. Легкая промышленность. 

5. Металлургия (в том числе производство трубной               

продукции). 

6. Наноиндустрия. 

7. Обработка древесины и производство изделий из дерева. 

8. Производство дорожно-строительной техники. 

9. Производство машин и оборудования для сельского и 

лесного хозяйства. 

10. Производство пластмассовых и резиновых изделий. 

11. Производство подъемно-транспортного оборудования. 

12. Производство промышленной продукции для железно-

дорожного транспорта. 

13. Производство электробытовых приборов. 

14. Производство электронного и оптического оборудования 

и компонентной базы. 

15. Промышленность строительных материалов (в том числе 

производство цемента и стекла). 

16. Станкостроение. 

17. Фармацевтическая отрасль. 

18. Химическая и нефтехимическая промышленность (в том 

числе производство продукции базовой неорганики). 

19. Энергетическое машиностроение. 
 

Источник: [108].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 
Таблица Ж.1. – Сферы экономики с максимальным потенциалом развития  

действующих и/или создания новых кооперационных связей в странах-членах 

ЕАЭС 

 

Государства — члены  Сферы экономики 

 

Беларусь — Казахстан Производство прочих пищевых продуктов  

Беларусь — Россия Производство основных химических веществ 

Производство фармацевтической продукции 

Производство бытовых приборов, не включенных в 

другие группировки 

Текстильное производство 

Казахстан — Россия Производство цветных металлов 

Производство нефтепродуктов 

Производство основных химических веществ 

Производство фармацевтической продукции 

Производство судов, летательных и космических ап-

паратов 

Производство кокса и ядерных материалов 

Источник: [42]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ:  

ЗА И ПРОТИВ 

 

Существует множество аргументов против использования 

инвестиционных стимулов. Среди них следующие: 

 Результаты многочисленных исследований ОЭСР и 

ЮНКТАД указывают на то, что инвестиционные стимулы не ока-

зывают существенного влияния на уровень ПИИ ни в развиваю-

щихся, ни в развитых странах, хотя наличие стимулов позволяет 

повысить прибыль от конкретных проектов.  

 Фискальные и финансовые стимулы могут привести к се-

рьезным диспропорциям в распределении ресурсов ПИИ, по-

скольку решения об инвестировании диктуются не сравнительны-

ми преимуществами стран в той или иной сфере экономики, а 

суммой предоставляемых правительствами льгот. Косвенным эф-

фектом отраслевых инвестиционных стимулов является переори-

ентация ПИИ из стран и отраслей их эффективного применения в 

страны и отрасли с меньшей эффективностью использования 

ПИИ, что в итоге может привести к нерациональному распределе-

нию ресурсов в рамках всей мировой экономики, что в свою оче-

редь будет влиять и на развитие международной торговли.  

 В настоящее время возможности для эффективного при-

менения стимулов и преференций для ПИИ все больше сужают-

ся. Обостряющаяся конкуренция между принимающими эконо-

миками за инвестиции привела к тому, что многие принимающие 

страны предлагают практически одинаковые пакеты стимулов. 

Стимулы нейтрализуют действие друг друга, и поэтому трудно 

определить их влияние на совокупный уровень иностранных ин-

вестиций. Они все более воспринимаются многими крупными 

инвесторами как само собой разумеющееся явление. Формально 

это означает, что применение льгот многими странами снижает 

эффективность применения стимулов как механизма привлечения 

ПИИ для отдельных стран. 

 Введение инвестиционных стимулов является довольно 

дорогостоящей мерой регулирования ПИИ. Например, предо-

ставление налоговых стимулов МНК несет опасность подрыва 
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налоговой базы в случае широкого предоставления таких льгот. 

При этом государственные средства расходуются на объекты, ре-

гионы и отрасли, которые без предоставления стимулов возмож-

но не привлекли бы внимание частного сектора, что негативно 

отражается на остальных отраслях и регионах, так как ограни-

ченные ресурсы изымаются из них. Более того, поощрение ПИИ 

может подорвать позиции национальных производителей, осо-

бенно если они лишены доступа к соответствующим льготам. 

 Среди инвестиционных стимулов наиболее значимым яв-

ляется реальная ставка налога на прибыль предприятий, однако 

исследования показывают, что итоговая налоговая ставка и нало-

говые стимулы не оказывают значительного влияния на принятие 

инвестиционных решений в переходных экономиках, за исклю-

чением проектов, в рамках которых могут быть предоставлены 

исключительные налоговые ставки и льготы. Например, средние 

реальные налоговые ставки различных принимающих стран не 

влияют на вероятность того, что фирма из США придет на рынок 

Восточной Европы, но при этом они во многом определят реше-

ние этой фирмы инвестировать в ту или иную страну, если общее 

решение о развитии производства в Европе уже принято. Таким 

образом, налоговая конкурентоспособность и привлекательность 

страны оказывает значительное влияние на общий объем долго-

срочных инвестиций в нее только в сравнении со схожими по со-

циально-экономическим и политическим условиям странами. 

 Исследования роли финансовых стимулов при выборе 

страны для инвестирования показали, что финансовые субсидии 

и гранты не оказывают существенного влияния на размещение в 

Восточной Европе филиалов МНК, иностранные инвесторы ори-

ентированы прежде всего на более прибыльные или стабильные 

регионы, и эта поддержка не может в полной мере компенсиро-

вать низкую конкурентоспособность региона и отсутствие инте-

грированной в мирохозяйственные связи экономики. Касательно 

государственных финансовых гарантий, то их предоставление 

способствует принятию инвесторами чрезмерных рисков. При 

этом, если проект оказывается выгодным, тогда инвесторы полу-

чают прибыль, если нет, то государство несет все потери. 

 Вопрос эффективности СЭЗ, в том числе зон экспортного 

производства, также неоднозначен. Исследование ВТО показало, 
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что польза СЭЗ индивидуальна для каждой страны, особенно ес-

ли принять во внимание связи с национальными фирмами. Это 

свидетельствует о том, что наличие СЭЗ само по себе не является 

гарантией привлечения ПИИ или стимулирования развития и 

долгосрочного повышения экспортной конкурентоспособности. 

Однако однозначно можно утверждать, что эти СЭЗ стимулируют 

развитие экспорта, особенно на ранних стадиях развития экс-

портных отраслей, требующих больших затрат труда. 

 Неоднозначность эффективности инвестиционных стиму-

лов были сделаны и применительно к их влиянию на привлечение 

новых технологий с притоком ПИИ. Так, например, в Великобри-

тании, где регионы, пользующиеся государственной поддержкой, 

привлекают иностранные МНК, не применяющие передовые тех-

нические разработки. 

 Торговые стимулы и преференции действительно стиму-

лируют приток экспортоориентированных ПИИ, в то же время 

практика показывает, что экспортоориентированная стратегия 

развития может быть и «нейтральной», ей достаточно быть 

направленной на устранение торговых барьеров, при этом не обя-

зательно применение государственных мер поддержки экспорта 

для привлечения экспортоориентированных ПИИ.  

 Опыт многих развивающихся государств, прибегнувших к 

инвестиционным стимулам (Китай, Индия, Бразилия и др.), пока-

зывает, что данные меры не всегда конструктивны, поскольку 

могут привлекать капитал с быстрым сроком окупаемости, поки-

дающий страну после окончания периода действия стимулов. 

Тем не менее использование инвестиционных стимулов мо-

жет оказать долгосрочное положительное влияние на состояние 

национальной экономики при следующих условиях:  

•Возникновение агломерационного эффекта, обусловленно-

го притоком ПИИ. В ряде последних исследований высказывает-

ся идея, что агломерационный эффект является важным факто-

ром, определяющим инвестиционный выбор МНК. Опросы инве-

сторов показывают, что наличие иностранных инвесторов в 

стране является дополнительным положительным фактором, вли-

яющим на инвестиционный выбор. Исследование агломерацион-

ного эффекта в Китае выявило, что присутствие одного ино-

странного инвестора в каком-либо городе привлекает местных 
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поставщиков, что, в свою очередь, делает этот город более при-

влекательным для других иностранных инвесторов. Влияние это-

го фактора на структуру инвестиций ведущих промышленно раз-

витых стран очевидно. Первопроходцы в применении стимулов 

получили большую прибыль благодаря эндогенному агломераци-

онному эффекту, связанному с созданием растущих зон притяже-

ния иностранных компаний (это касается, например, Ирландии, 

отдельных экономических регионов Китая).  

•Наличие позитивного вклада МНК в экономическое разви-

тие принимающих стран. Основная причина предоставления ин-

вестиционных стимулов заключена в ожидании, что социальная 

выгода от инвестиций превысит частную, в основном за счет 

притока с ПИИ новых технологий и разработок, методов управ-

ления и маркетинговых методик, знаний экспортных рынков. 

Многочисленные исследования доказали, что значительные 

новые инвестиции являются важным источником экономического 

роста развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 

однако степень этого влияния зависит от каждой конкретной 

страны и отрасли. Потенциал позитивного воздействия ПИИ на 

качество и устойчивость инвестиционного процесса может не ре-

ализоваться, более того, сами ПИИ могут стать источником опре-

деленных рисков и негативных косвенных эффектов. В этой свя-

зи очевидна важность местных условий в принимающей среде и 

необходимость разработки эффективной политики, регулирую-

щей иностранные инвестиции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 
Таблица К.1. – Комплекс мер экономической политики, формирующий 

фундамент для интеграции национальных экономик в ГПС 

 

Ключевые элементы 

 

Основные напрвления политики 

 

Включение ГПС в стратегию 

развития 
 Включение ГПС в ситему 

промышленного развития 

 Определение задач политики в 

соотвествии с направлениями развития 

ГПС 

 

Создание условий для участия в ГПС  Создание и поддержание 

благоприятных условий для торговли и 

инвестиций 

 Создание необходимой 

инфраструктуры для участия в ГПС 

  

Наращивание отечественного 

производственного потенциала 
 Поддержка развития компаний и 

укрепление позиций местных фирм 

 Повышение квалификации рабочей 

силы 

 

Создание надежной экологической, 

социальной и управленческой базы 
 Сведение к минимуму рисков, 

связанных с участием в ГПС, путем 

регулирования и применения 

государственных и частных норм 

 Оказание поддержки местным фирмам 

в соблюдении международных норм 

 

Обеспечение синергизма между 

торгвоой и инвестиционной 

политикой и институциональным 

обеспечением 

 Обеспечение согсаванности политики 

в области торговли и  нвестиций  

 Обеспечение синергизма усилий по 

поощренению и упрощению торговли и 

инвестиций 

 Выработка региональных 

договоренностей о промышленном 

развитии 

 

Источник: [36, с. 29] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 
ДОХОДНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

СБЫТОВОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЕТЯХ 

 

 

 

 
Рисунок Л.1. – Диаграмма-улыбка, характеризующая уровень доходности  

различных этапов производственно-сбытовой цепочки [83, c. 141] 

 

Закономерность, характеризующую степень доходности 

различных этапов производственного процесса в современных 

ГПС, выявленную Р. Каплински [212], демонстрирует так назы-

ваемая «диаграмма-улыбка», которая показывает зависимость 

объема добавленной стоимости от стадии производственно-

сбытового цикла [121, с. 46]. При этом интеграция на более высо-

ких уровнях, стадиях, требующих высоких затрат, чаще способ-

ствует возникновению положительных внешних эффектов ПИИ 

(технологических эффектов, эффекта обучения и росту произво-

дительности) и могут привести к созданию эндогенных техноло-

гий [38, с. 23].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 
ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА ПРИ ИНТЕГРАЦИИ В ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕТИ 

 

В докладе Института Азиатского Банка развития выде-

лены уязвимые стороны МСБ при интеграции в ГПС: 

• недостаток ресурсов (финансовых, технологических, ква-

лифицированной рабочей силы, информации и доступа                     

к рынкам); 

• недостаток преимуществ, связанных с экономией на 

масштабе; 

• более высокие транзакционные издержки по сравнению с 

крупными предприятиями; 

• недостаток доступа к ресурсам, которые могли бы вос-

полнить недостаток информации, технологических знаний и 

опыта работы на национальном и глобальном рынках; 

• нарастающая степень остроты конкуренции и концентра-

ция производства на крупных многонациональных пред-

приятиях, вызванные глобализацией и экономической                           

интеграцией и др. 

В докладе указаны также потенциальные возможности 

для МСБ в области интеграции в ГПС: 

• рост числа рыночных ниш; 

• технологический прогресс, имеющий результатом фраг-

ментацию производства и продукта и рост числа и объема про-

изводственных сетей; 

• сокращение жизненных циклов различных продуктов 

(что делает гибкость производства более важным фактором, 

чем его объем); 

• рост глобального розничного обслуживания; 

• рост значения сектора услуг (в котором доминирует 

средний и малый бизнес) вследствие увеличения благосостоя-

ния в развивающихся и постиндустриальных обществах и даже 

низкодоходных развивающихся экономиках; 
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• попадание в поле интересов стратегического управления 

на национальном, региональном и международном уровнях 

(для Азии – это Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-

трудничество, АСЕАН, Азиатский Банк развития и др.); 

• признание того факта, что малый и средний бизнес игра-

ет важную роль в деле экономического развития, в частности 

для создания рабочих мест и др.  

 

Источник: [121]. 
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