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В статье раскрыты основные аспекты глобальной экспансии транснациональных корпораций на со-
временном этапе эволюции мирового хозяйства. Эта экспансия осуществляется посредством прямых ино-
странных инвестиций, рост которых в конце XX – начале XXI вв. существенно преображает облик мирового 
хозяйства. Данный рост был вызван рядом причин, в частности, переходом от Бреттон-Вудской валютно-
финансовой системы к системе плавающих валютных курсов, изменениями на политической карте мира, 
увеличением числа международных инвестиционных соглашений. В статье также проанализированы эконо-
мические показатели, характеризующие экономическую мощь транснациональных корпорации в мировой 
экономике в сравнении с отдельными странами. Рассматриваются сдвиги в географии накопленных прямых 
капиталовложений по странам и макрорегионам, а также значение отдельных типов инвестиций для миро-
вого хозяйства в целом.
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В условиях глобализации реальностью 
становится существование целостного ми-
рового хозяйства, которое представляет со-
бой не простую сумму хозяйств отдельных 
стран, а качественно новый по сравнению 
с национальным хозяйством производствен-
ный организм, в котором отдельные части 
находятся в экономической взаимосвязи. 
Субъектами мирового хозяйства выступа-
ют не только национальные экономики, но 
и транснациональные корпорации (ТНК). 
«Транснационализация» мировой экономи-
ки является составной частью процесса ее 
глобализации. Движущей силой экономиче-
ской глобализации, является, в первую оче-
редь, международное движение капитала, 
особенно прямых иностранных инвести-
ций, которые становятся едва ли не перво-
степенным фактором социально-экономи-
ческого развития ряда стран и регионов, 
особенно развивающегося мира.

Материалы и методы исследования
Методологической и теоретической основой вы-

ступили работы экономистов и географов, как оте-
чественных, так и зарубежных. Среди них можно 
выделить исследования таких авторов как К. Ака-

мацу, Р. Вернона, Дж. Даннинга, Ч. Киндлебергера, 
М. Портера, Э. Хекшера, Б. Олина, Дж. Стиглица, 
Л.Д. Градобитовой, Т.М. Исаченко, А.Г. Мовсесяна, 
Л.М. Синцерова, Ю.В. Шишкова, А.В. Кузнецова, 
С.С. Лачининского.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Современные ТНК получили разви-
тие, начиная с 1960-х гг. Вскоре масштабы 
их деятельности вскоре стали таковы, что 
в 1974 г. при ООН были созданы Комис-
сия по транснациональным корпорациям 
и Центр по ТНК, что свидетельствовало 
о признании мировым сообществом ра-
стущей роли транснациональных кор-
пораций в международной экономике. 
Однако по-настоящему революционные 
преобразования в мировом хозяйстве, свя-
занные с деятельность ТНК и процессом 
транснационализации, охватывают три по-
следних десятилетия [6].

По своей экономической мощи совре-
менные транснациональные компании срав-
нимы с целыми странами. Сто крупнейших 
ТНК обеспечили в 2009 г. более 4 % миро-
вого ВВП, а первые десять – почти 1 %. 
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Международное производство расширяется, 
что создает рост продаж за рубеж, увеличи-
вается занятость и возрастают активы транс-
национальных корпораций [5, 12]. Часто 
встречающиеся в литературе сравнения ВВП 
государств с объемом продаж ТНК требуют 
уточнения, поскольку в первом случае речь 
идет об объеме произведенной добавленной 
стоимости, а во втором – о валовой выруч-
ке, включающей расходы на сырье и про-
межуточную продукцию. В среднем произ-
веденная добавленная стоимость относится 
к выручке в пропорции один к четырем [13]. 
Таким образом, популярные сравнения завы-
шают экономический вес ТНК относительно 
национальных экономик в четыре раза. Но 
даже после внесения соответствующей по-
правки оказывается, что по «экономической 
мощи» в 2010–2011 гг. компания «Уол-Март» 
была сопоставима с Вьетнамом, «Ройял Датч 
Шелл» превосходила Марокко, а «ЭкссонМо-
бил» немногим отставала от Словакии.

В 2010 г. добавленная стоимость в рам-
ках мирового производства ТНК составила 
около 16 трлн долл. – около четверти гло-
бального ВВП, что сопоставимо с ВВП США 
[2]. На зарубежные филиалы ТНК приходи-
лось более 10 % глобального ВВП и треть 
мирового экспорта. В условиях рыночной 
экономики торгуют в основном не страны, 
а частные компании, многие из которых ста-
ли ТНК. Совокупность материнских компа-
ний и их зарубежных филиалов образует так 
называемую «вторую экономику» [7].

За последние двадцать лет количество 
ТНК в мире выросло с 11 до 82 тыс., а число 
филиалов ‒ с 104 до 807 тыс. Таким образом, 
глобальная транснациональная сеть стала 
примерно в восемь раз более разветвленной. 
Очевидно, что это связано с тем, что растет 
число филиалов каждой отдельной корпора-
ции, что способствует формированию транс-
национальной производственной сети. Если 
в 1990 г. на одну «материнскую» компанию 
в среднем приходилось четыре зарубежных 
филиала, то теперь почти десять. В процес-
се своего развития эта сеть охватывает все 
большее число стран, регионов, отраслей, 
что в свою очередь способствует междуна-
родному движению товаров, услуг и капита-
ловложений [4, 9].

Другая особенность сдвигов связана 
с тем, что в последнее время все большее 
число «материнских» компаний возникает 
в странах, недавно включившихся в про-
цессы международного производства. Речь, 
в данном случае, идет о странах с переход-
ным типом экономики. Рост числа филиалов 
в развивающихся странах и странах с пере-
ходной экономикой свидетельствует о том, 
что хозяйства этих стран носили закрытый 

характер и теперь постепенно включаются 
в процесс международного производства.

Транснациональные корпорации на-
ращивают свою экспансию посредством 
прямых иностранных инвестиций. Прямые 
иностранные инвестиции можно опреде-
лить как вложение средств предприятия 
одной страны в предприятие другой страны 
с целью приобретения определенной степе-
ни долгосрочного влияния на него1. 

Существуют два основных типа прямых 
иностранных инвестиций, открывающих 
инвестору доступ на зарубежные рынки: 

1) слияния и поглощения; 
2) «гринфилд»-инвестиции. 
В первом случае иностранный инве-

стор приобретает уже действующую ком-
панию (или значитаельную долю в ней). 
Во втором случае он создаёт бизнес, что 
называется, «с нуля». 

Именно «гринфилд»-инвестиции игра-
ют в начале XXI в. важнейшую роль: 
в среднем за 2003–2010 гг. на их долю при-
ходится 68 % всего мирового потока пря-
мых иностранных инвестиций (рисунок). 
Осуществляя инвестиции «с нуля», ТНК 
расширяют базу международного производ-
ства, что создаёт площадку для их дальней-
шей территориальной экспансии. Посред-
ством слияний и поглощений происходит 
перераспределение активов компаний и их 
адаптация к условиям глобализации, но 
в краткосрочном периоде, они не влекут за 
собой какого-либо прямого увеличения на-
копленного объёма капитала в принимаю-
щей стране. В целом выбор того или иного 
способа инвестирования определяется дол-
госрочной стратегией каждой конкретной 
компании.

Известно, что около 75–90 % мирового 
объема ПИИ осуществляются по каналам 
ТНК. По сути, они представляют собой 
вложения средств ТНК в свои зарубеж-
ные филиалы. Последние 30 лет в исто-
рии мирового хозяйства – время беспре-
цедентного роста прямых иностранных 
инвестиций и развития процессов транс-
национализации экономики [4]. Этот рост 
носил неравномерный характер. Соотно-
шение общей суммы накопленных в мире 
ПИИ и валового мирового продукта увели-
чилось с 6,2 % в 1980 г. до 8,8 % в 1990 г., 
и до 18,6 % в 2000 г. По данным ЮНКТАД, 
на конец 2010 г. суммарный объем прямых 

1 Порог участия предприятия-инвестора в устав-
ном капитале инвестируемого предприятия, квалифи-
цируемый как «прямая инвестиция», может быть раз-
личным в разных странах и достигать 25 %. В данном 
исследовании автор базируется на подходе к опре-
делению прямых инвестиций, сформулированном в 
рамках ЮНКТАД, где минимальная доля участия со-
ставляет 10 %.
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иностранных инвестиций в мире достигал 
примерно 20 трлн долл., а размер валового 
мирового продукта (ВМП) за тот же год – 
63 трлн долл. Таким образом, объем нако-
пленных ПИИ в 2010 г. составил 31 % по 

отношению к ВМП, т.е. в целом за период 
1980–2010 гг. величина этого показателя, 
отражающего роль прямых иностранных 
инвестиций в мировой экономике, выросла 
в пять раз [9].

Соотношение способов осуществления ПИИ в годовых потоках ПИИ за 2003–2010 гг. (%). 
Составлено по http://www.unctad.org/fdistatistics

С одной стороны, такой стремитель-
ный рост прямых капиталовложений связан 
с переходом от Бреттон-Вудской валютно-
финансовой системы к системе плавающих 
валютных курсов и отменой прежде дей-
ствовавших ограничений на международные 
движения капитала [8]. Сейчас уже почти 
нет стран, в которых бы существовали какие-
то значительные ограничения в отношении 
прямых капиталовложений. Международ-
ные инвестиционные соглашения (МИС) 
являются основным инструментом, регули-
рующим взаимодействие ТНК государств. 
За последние 30 лет количество МИС вы-
росло более чем в 5 раз: если в 1980 г. в мире 
было заключено не более 1000 соглашений, 
то к 2010 г. количество таких соглашений 
стало достигать более 5000. Международ-
ные инвестиционные соглашения оказывают 
существенное влияние на структуру и на-
правленность мировых потоков ПИИ в виду 
широты своего географического охвата. До 
начала 1990 гг. экономически развитые стра-
ны Западной Европы и Северной Америки 
являлись основными участниками большин-
ства международных инвестиционных со-
глашений. В начале 1990 гг. с появлением на 
карте мира новых государств, после распада 
СССР, а также в связи с бурным развитием 
новых индустриальных стран в Азии боль-
шое количество таких соглашений стало 
заключаться с участием стран с переходной 
экономикой и развивающихся стран. 

Рост ПИИ носил неравномерный харак-
тер и сопровождался сдвигами в их геогра-
фии по странам и регионам мира. География 
прямых иностранных инвестиций существен-
но расширилась. Процесс их ввоза, как и вы-
воза, носит характер глобальной диффузии, 

сопровождающейся сокращением роли преж-
них лидеров и вовлечением в него все новых 
и новых стран. Так, США, первоначально за-
нимавшие едва ли не монопольное положение 
на международном инвестиционном рынке, 
на долю которых еще в 1960-е годы прихо-
дилось около половины вывезенных в мире 
прямых инвестиций, к 1980 г. сократили свою 
долю до 39 %. В 1990 г. доля США уже со-
ставляла 24 % и продержалась примерно на 
этой отметке вплоть до 2010 г. Тем не менее 
США по-прежнему занимают лидирующую 
строчку среди стран-инвесторов [2].

Если в 1980 г. накопленные за рубежом 
ПИИ были осуществлены из 70 стран и тер-
риторий, причем, половина осуществленных 
инвестиций приходилась всего на две стра-
ны – США и Великобританию, то спустя 
тридцать лет накопленные за рубежом ПИИ 
были осуществлены из 152 стран и терри-
торий. При этом уже на пять из них (США, 
Великобритания, Германия, Франция и Гон-
конг) приходилась половина мирового объ-
ема накопленных за рубежом ПИИ. 

География накопленных ввезенных пря-
мых капиталовложений также изменилась. 
Если в 1980 г. ПИИ различной величины 
были вложены в экономику 144 стран и тер-
риторий, то к 2010 г. их число выросло до 
202. При этом степень географической кон-
центрации иностранных капиталовложений 
снизилась за счет расширения круга основ-
ных получателей инвестиций вдвое. Если 
в 1980 г. половина накопленных в мире 
ПИИ была вложена в хозяйства всего четы-
рех стран и территорий (США, Великобри-
тания, Канада, Гонконг), то тридцать лет 
спустя количество этих стран и территорий 
выросло до восьми (США, Великобрита-



295

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
ния, Германия, Франция, Нидерланды, Ис-
пания, Гонконг и Китай).

Значительное расширение географии вво-
за капитала в форме ПИИ связано не только 
и, возможно, не столько с усилением мозаич-
ности политической карты мира, сколько с во-
влечением в инвестиционные процессы все 
новых и новых стран, прежде из него исклю-
ченных. Так, органичной частью глобального 
инвестиционного поля теперь стали бывшие 
социалистические страны (КНР, Вьетнам, 
Монголия, государства бывшего СССР 
и страны Восточной Европы), на долю кото-
рых сегодня приходится 7 % ПИИ. На уровне 
отдельно взятых стран крупнейшим сдвигом 
в географии привлеченных в экономику ПИИ 
стало превращение Китая в одного из круп-
нейших импортеров капитала. Так, в 1980 г. 
доля КНР в мировых ввезенных накопленных 
ПИИ была менее 1 %, а к 2010 г. стала уже 
более 3 % и позволила попасть ему по этому 
показателю в первую десятку импортеров 
прямых капиталовложений.

Говоря о развитии процессов прямого 
иностранного инвестирования в развива-
ющихся странах, нельзя не упомянуть но-
вые индустриальные страны Восточной 
и Юго-Восточной Азии. Значительный при-
рост объёмов накопленных ПИИ дали так-
же латиноамериканские страны, особенно 
Мексика – это единственная развивающая 
страна, вступившая в одну региональную 
интеграционную группировку с развитыми 
странами – в НАФТА. Кроме того, на этом 
этапе значительно возросли объемы нако-
пленных ПИИ в Северной Африке и быв-
ших социалистических странах Европы [1]. 
Более того, ряд европейских стран, пере-
шедших к рыночным преобразованиям, по-
сле краха социалистических режимов, сами 
стали играть роль инвесторов. В первую 
очередь, это касается тех стран, которые 
вошли в состав Европейского союза.

Выводы
Последние 30 лет в истории мирового хо-

зяйства – время беспрецедентного роста пря-
мых иностранных инвестиций и развития 
процессов транснационализации экономики. 
Глобальная транснациональная сеть стала 
примерно в восемь раз более разветвленной. 
Это связано с тем, что растет число филиа-
лов каждой отдельной корпорации, что спо-
собствует развитию международного произ-
водства. В процессе своего развития эта сеть 
охватывает все большее число стран, реги-
онов, отраслей, что в свою очередь способ-
ствует международному движению товаров, 
услуг и капиталовложений. В начале XXI в. 
«гринфилд»-инвестиции играют важней-
шую роль. Это означает, что, осуществляя 
инвестиции «с нуля», ТНК расширяют базу 
международного производства, что создает 
площадку для их дальнейшей территориаль-

ной экспансии. Таким образом, за прошед-
шие 30 лет сложилась новая география ПИИ, 
которая отражает изменившуюся расстанов-
ку сил в мировом хозяйстве и одновременно 
с этим является одной из главных действую-
щих сил происшедших перемен.
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