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§1.4. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО 

ВЗАИМОСВЯЗИ С ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕЙ В СТРАНАХ 

ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ 
 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) во многих странах 

являются важным фактором развития экономики, в частности, ее 

внешнеторговой сферы. Так, в развивающихся странах в рамках 

глобальных производственных систем (ГПС) транснациональных 

корпораций (ТНК) создается в среднем около 30% ВВП [11, с. 198]. ТНК 

могут содействовать росту ВВП и уровня дохода, а также способствовать 

их инновационному развитию и интеграции стран в систему 

международного разделения труда и мирохозяйственных связей в целом, 

что на глобальном уровне является главным вкладом ТНК в развитие 

переходных и развивающихся экономик. Однако, эмпирические 

исследования не приводят к однозначному выводу о положительном 

влиянии ПИИ на экономику принимающих государств, в том числе и на их 

внешнеторговую сферу. 
Проследить основные направления влияния ПИИ на внешнюю 

торговлю принимающих государств можно на примере стран 

Вышеградской группы, в которую входят Польша, Венгрия, Чешская 

Республика и Словакия. Механизмы влияния ТНК на экономики этих 

стран не отличаются принципиальным образом от механизмов, 

характерных для развивающихся и переходных экономик в целом. В этой 

связи представляется целесообразным исследовать практические аспекты 

влияния ПИИ на динамику и структуру внешней торговли, развитие 

экспортного потенциала стран данного региона, а также выявить 

механизмы и условия наиболее эффективного встраивания национальных 

производителей в ГПС ТНК. 
Первоочередной задачей, которая стояла перед государствами 

Вышеградской группы в переходный период, являлось обеспечение 

ускоренного роста экономики и исправление структурных диспропорций 

бывших плановых хозяйств. ПИИ рассматривались в качестве важного 

катализатора экономической трансформации, экономического роста и 

развития экспортного потенциала. В итоге, привлечение ПИИ стало 

ключевым элементом экономической и индустриальной стратегии всех 

стран Вышеградской группы, хотя в Словакии это произошло значительно 

позже, чем в других странах региона. Первой страной, создавшей 

благоприятные условия для производственной кооперации с 

иностранными инвесторами, стала Венгрия (1992-1993 гг.). Активизация 

роли Словакии как импортера ПИИ пришлась только на 2000 год [4, c.15]. 
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С начала 90-х годов приток ПИИ в страны Вышеградской группы 

характеризуется высокой динамикой роста. Большая часть притока ПИИ 

пришлась на Польшу, Чехию и Венгрию (рисунок 1).  
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Рис.1. Приток ПИИ в страны Вышеградской группы, млрд. долл. 

США 
Источник: составлено автором на основе данных ЮНКТАД 
На первых этапах, большой объем годовых поступлений в страны 

региона напрямую связан с продажей крупных объектов государственной 

собственности. Основной характеристикой следующего этапа привлечения 

ПИИ в регион, характеризующегося завершением приватизации большей 

части государственных предприятий стран Вышеградской группы, 

является рост доли ПИИ, направленных на создание новых предприятий.  
Страны Вышеградской группы являются лидерами среди стран 

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в привлечении ПИИ (на них 

приходится более 70% всех накопленных ПИИ) [12, c. 98]. Венгрия, 

Словакия и Чехия также намного превзошли страны Европейского союза 

(ЕС) по объему накопленных ПИИ относительно ВВП [2, c.29]. Это 

свидетельствует о достаточно высоком уровне участия иностранного 

капитала в экономических системах этих стран, а также об определяющей 

роли этого фактора в их экономическом развитии (таблица 1).  
Польша является лидером в привлечении ПИИ в регионе. На конец 

2015 года ее удельный вес составил 46% всех накопленных ПИИ стран 

региона. При этом, Венгрия на фоне остальных стран региона выделяется 

большой ролью ПИИ в экономике. Так, показатель отношения 

накопленных ПИИ к ВВП составил в 2015 году 76,4% по сравнению с 

44,9% в Польше. Словакии, в силу ряда причин (ограниченный допуск 

иностранного капитала к приватизации, высокие налоги и др.), не удалось 

привлечь значительные объемы ПИИ. Ее доля в общем объеме 

накопленных ПИИ в регионе составила на конец 2015 года всего 10,3%. 
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Чехия находится на втором месте в регионе по накопленным ПИИ (113,1 

млрд. долл. США на конец 2015 года). Курс на активное привлечение 

иностранных инвесторов привел к тому, что в Чехии в иностранной 

собственности находится до 80% активов промышленности [4, c.18]. 

 
Таблица 1 - Накопленные ПИИ в странах Вышеградской группы 

(на конец года) 
Страна Накопленные ПИИ,  

млрд. долл. США 
Накопленные ПИИ к ВВП, 

% 
1995 2000 2011 2015 1995 2000 2011 2015 

Венгрия 11,3 23 84 92,1 24,5 48 60 76,4 
Чешская 

Республика 
7,4 22 125 113,1 12,3 38 58 62,2 

Польша 7,8 34 198 213,1 5,6 20 38 44,9 
Словакия 1,3 5 51 48,2 6,5 23 53 55,6 

Источник: составлено автором на основе данных ЮНКТАД 
 

Около 80% всех накопленных ПИИ в регионе вложили компании 

стран ЕС, среди которых ведущим инвестором была Германия. Наиболее 

привлекательными отраслями промышленного инвестирования явились 

автомобилестроение, производство электрооборудования, химическая и 

пищевая промышленности [7].  
Предприятия с иностранным капиталом, прежде всего филиалы ТНК, 

внесли существенный вклад в экономическое развитие стран 

Вышеградской четверки, в том числе и в расширение и изменение 

структуры их внешней торговли. Так, по индексу вклада ПИИ, 

разработанному ЮНКТАД, в 2011 году самый большой вклад ПИИ в 

экономику стран мира был зарегистрирован в Венгрии, за которой 

следовали Бельгия и Чешская Республика. Польша оказалась на шестом 

месте, Словакия не была включена в исследование. При этом, по 

показателю вклада в развитие экспорта все представленные в рейтинге 

страны Вышеградской группы являются лидерами среди стран мира [10, c. 

162-165].  
ПИИ, вложенные в промышленность, явились основным фактором 

развития экспорта большинства стран региона. Филиалы ТНК, благодаря 

высокому уровню конкурентоспособности производимой продукции, 

доступу к иностранной сбытовой сети, заняли доминирующие позиции во 

внешней торговле. Например, в Польше на их долю в 2014 году 

приходилось 57,5% экспорта и 56,6% импорта [8].  
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Благодаря иностранным капиталовложениям произошло 

существенное улучшение товарной структуры экспорта, прежде всего, за 

счет повышения доли машин, оборудования и транспортных средств. Уже 

в 1999 году на долю данной товарной группы в экспорте Венгрии в ЕС 

приходилось 63%, Чехии - 47%, Польши - 32% [6, c. 10]. Венгрией и 

Чехией достигнуты наиболее существенные результаты в изменении 

структуры экспорта. Прочное место в их экспорте заняли товары с высокой 

добавленной стоимостью: компоненты для электронного оборудования, 

компьютеры, средства связи, электротехническое оборудование, легковые 

автомобили, узлы и детали к ним. По доле высокотехнологичного экспорта 

эти страны обогнали большинство других стран ЕС, включая Германию, 

Австрию, Швецию и Финляндию. Среди новых членов ЕС только Венгрия 

и Чехия имеют положительное сальдо платежного баланса со странами ЕС, 

что указывает на высокую конкурентоспособность экспорта этих стран [9, 

c. 18]. 
Интенсивный прилив ПИИ стал также одной из основных причин 

динамичного развития и изменения структуры импорта стран 

Вышеградской четверки. В результате деятельности ТНК увеличилась 

доля машинно-технических изделий в объеме импортных закупок стран 

региона, в том числе вырос удельный вес капиталоемкой и 

высокотехнологичной продукции, при одновременном снижении 

удельного веса топливно-сырьевых товаров. Уже в 1999 году доля 

оборудования и транспортных средств составила 50% импорта Венгрии, 

38% Польши и Словакии, 40% Чехии [6, c. 8].  
Одновременно ПИИ стимулировали и рост объемов импорта 

потребительских товаров. Это объясняется тем, что иностранные 

инвесторы вкладывали капиталы, в том числе, и с целью усиления своего 

присутствия на внутреннем рынке стран [1, c. 78]. 
Следствием активной политики интеграции в инвестиционной сфере 

стало усиление торгового взаимодействия стран Вышеградской группы с 

западноевропейскими странами. ТНК способствовали переориентации 

торговли на страны ЕС, адаптации экономик стран к требованиям 

мирового рынка. Например, в 2015 году торговля с ЕС составляла 80% 

польского экспорта и 60% импорта [7]. 
В Польше привлечение ПИИ создает ощутимый импульс для 

увеличения экспортных поставок, превышающий по силе своего 

воздействия любой другой фактор. В 1995 году совокупный экспорт фирм 

с участием иностранного капитала составлял 6,9 млрд. долл. США, или 

30% экспорта страны, а в 2014 году уже 57,5% [7]. Многие фирмы с 

иностранным участием ориентированы исключительно на экспорт, 
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например, предприятия автомобилестроения. Однако фирмы с 

иностранным участием в Польше не только крупнейшие экспортеры, но и 

крупнейшие импортеры. В 2014 году их закупки за рубежом составили 

398,7 млрд. злотых, или 56,6% совокупного польского импорта (таблица 2) 

[7,8].  

Рост и совершенствование товарной структуры внешней торговли 

стран Вышеградской группы явились, во многом, результатом включения 

предприятий региона во внутрифирменный обмен в рамках ГПС ТНК. Так, 

по данным ВТО, в период с 1995-2011 гг. обратная вертикальная 

специализация экспорта товаров и услуг Чехии увеличилась 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% [11, c. 198-200]. Таким образом, экспорт Венгрии в 

наибольшей степени среди всех стран региона зависит от импорта. 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.  
 

Таблица 2 – Показатели внешнеторговой деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями в Польше в 2006-2014 гг., млрд. злотых 
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Экспорт 

товаров и 

услуг 

214,5 245,3 251,0 259,1 293,0 338,7 358,6 375,6 398,5 

Импорт 

товаров и 

услуг 

218,1 264,8 279,0 301,4 324,2 370,3 377,2 379,3 398,7 

Внешнетор

говое 

сальдо 

-3,6 -19,5 -28 -42,3 -31,2 -31,6 -18,6 -3,7 -0,2 

Источник: составлено автором на основе данных Центра статистической информации 

Польши  
 

Как правило, глубокая интегрированность стран в ГПС обусловлена  

импортом частей и комплектующих, а не сырья. Более четверти (26,4%) 

иностранной добавленной стоимости в экспорте Венгрии составляет 

компьютерная и электронная продукция, 18,1 % — транспортные средства, 

8,0% - продукция машиностроения. 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 % [3, c. 24-25].  
При этом, самый высокий в регионе показатель прямой вертикальной 

специализации наблюдается в Польше (23,3%), что означает, что Польша в 

большей степени участвует в международном производстве ТНК на 
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начальных стадиях производственного процесса посредством вклада 

своего экспорта в производство в других странах. В Венгрии этот 

показатель наименьший (таблица 3). 

В целом, индекс участия страны в глобальных цепочках добавленной 

стоимости по странам Вышеградской группы превышает как средний 

уровень развивающихся стран, так и развитых. Самая высокая степень 

интегрированности экономики в международной производство 

наблюдается в Словакии, где индекс участия равен 67,3% (за счет более 

высокого показателя прямой вертикальной специализации), наименьший – 

в Польше (55,5%).  
 

Таблица 3 – Показатели интегрированности стран 

Вышеградской группы в международное производство, % 
 Венгрия Чешская 

Респуб-

лика 

Польша Словакия Развитые 

страны 
Развиваю

-щиеся 

страны 
Индекс 

участия в ГПС 
65,1 64,7 55,5 67,3 48,0 48,6 

Прямая 

вертикальная 

специализация 

16,6 19,6 23,3 20,6 24,2 23,1 

Обратная 

вертикальная 

специализация 

48,5 45,1 32,3 46,7 23,8 25,5 

 Источник: составлено автором на основе данных ВТО 
 

Следует отметить, что в странах Вышеградской группы имеют место 

также и неблагоприятные внешнеторговые последствия, связанные с 

деятельностью ТНК.  
Так, внешнеторговая деятельность филиалов ТНК, которые больше 

отечественных фирм используют импортные материалы, оборудование и 

комплектующие, ухудшала торговый баланс стран региона, особенно в 

случае реализации готовой продукции на местном рынке. Примером может 

послужить экономика Польши. Отрицательное сальдо товарообмена 

предприятий с иностранным участием в ней составило 2,8 млрд. долл. 

США в 1994 году и 11,5 млрд. в 1999 году [5, c. 24].  
Кроме того, многие купленные в ходе приватизации предприятия 

были либо закрыты, либо перепрофилированы и ныне используются для 

производства несложных компонентов или простой сборки. Так, прилив 

иностранного капитала не стал фактором радикального изменения 

структуры польской промышленности и экспорта [4, c. 19].  



27 
 

Разрастание экспортоориентированного иностранного сектора также 

поставило экономики региона в опасно высокую зависимость от внешней 

конъюнктуры. Это особенно относится к Словакии, Венгрии и Чехии, где 

доходы от экспорта составляют около 80% ВВП, а от товарного экспорта - 

70% [2, c. 28]. Кроме того, иностранные инвесторы навязали странам 

Вышеградской группы крайне узкую производственную специализацию, в 

основном, с креном в автомобильную промышленность, что делает их 

более уязвимыми в период экономических спадов. 
Следует также отметить, что внешняя торговля стран Вышеградской 

группы была переориентирована на одно основное географическое 

направление, а именно на рынок ЕС, при одновременной утрате ими 

позиций на рынках традиционных партнеров, включая Россию. Это 

сделало экономику стран высокочувствительной к колебаниям 

экономической активности в западноевропейских странах. 
Таким образом, можно заключить, что в большинстве стран 

Вышеградской группы ПИИ рассматриваются не только как возможность 

увеличения инвестиционных ресурсов и привлечения передовых 

технологий, но и как один из наиболее эффективных способов развития 

экспортного потенциала. Именно ПИИ стали одним из основных факторов, 

обеспечивших создание в странах региона экспортоориентированных и 

конкурентоспособных производств (в автомобильной, электронной, 

химической, пищевой, табачной промышленности и др.) на основе 

модернизации существующих и введения в строй новых мощностей. 
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§1.5. РАЗВИТИЕ СТРАН БРИКС В УСЛОВИЯХ 

РАЗНОНАПРАВЛЕННЫХ ТРЕНДОВ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

За последние десятилетия изменилось состояние мирового хозяйства, 

его субъектный состав. Все большее значение приобретает процесс 

возрастающего влияния развивающихся экономик Бразилии, России, 

Индии, Китая и ЮАР. 
По данным 2016 года, на долю стран БРИКС приходится 26% 

территории Земли, 42% населения планеты и около 32,3% мирового ВВП. 

Самый большой рост ВВП среди стран БРИКС принадлежит Китаю, 

который приносит 18% мирового ВВП. 
Тем не менее, страны уже не демонстрируют того экономического 

роста, который был присущ им в начала образования. Среди стран БРИКС 

по итогам 2016 года наибольший экономический рост наблюдался у Китая 

и Индии в 6 и 7% соответственно, экономика ЮАР выросла на 1%, 

Бразилия и Россия показали отрицательный результат (ВВП России в 2016 

году составил 98% к предыдущему году). Товарооборот между странами 

снизился в прошлом году на 6,8% и составил 58,7 млрд.долл. [4] 




