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Образование  фирм ,  как  правовых  форм
предпринимательской деятельности , может
быть рассмотрено, во-первых, как итог раз-
вития кооперации и разделения труда на ос-
нове научно-технического прогресса, и, во-вто-
рых, как инструмент управления трансакци-
онными издержками, в том числе используе-
мый для минимизации риска и неопределен-
ности. Формирование транснациональных кор-
пораций (ТНК), классификационным призна-
ком которых служит участие в управлении их
зарубежными предприятиями, осуществляет-
ся посредством  прямых иностранных инвес-
тиций (ПИИ)1. Однако существование транс-
национального бизнеса зачастую трактуется
как «феномен» – предпосылки возникновения
ТНК и их бурного развития в настоящее вре-
мя объясняются некими специфическими мо-
тивами .

Развитие мировой экономики происходит
этапами с эволюционной сменой главных фак-
торов производства, подходов к государствен-
ному регулированию экономических отношений
и механизмов получения зарубежной собствен-
ности, классифицируемой в качестве ПИИ, сле-
довательно, генезис ТНК имеет многокомпо-
нентную структуру. Возникновение ТНК пра-
вомерно связать с начавшимся в конце XV в.
периодом колонизаторской экспансии, когда ве-
дущие державы начали активно организовывать
бизнес по добыче полезных ископаемых и сель-
скохозяйственные производства в колониях, и
определить первую составляющую генезиса
ТНК в качестве мотива доступа к  природ-
ным ресурсам за рубежом.

Крупные английская и  голландская Ост-
Индские компании (ОИК), которые были уч-
реждены в 1600 г. и 1602 г. соответственно,
располагали ПИИ: флотом, обслуживающим
заморскую торговлю со странами Азии (в том
числе между колониями), плантационными хо-
зяйствами и факториями на захваченных тер-
риториях, – а также сформировали штат зару-
бежных сотрудников и активно применяли ме-
ханизмы защиты зарубежной собственности,
что позволяет в соответствии с определением
ЮНКТАД классифицировать эти компании в
качестве первых ТНК2. Эти компании суще-
ственно  повлияли  на  последующие  формы
организации ТНК и, в частности, английская
ОИК «была одним из главных агентов боль-
ших перемен в мировом развитии, которые пре-
допределили приход новой эры»3.

Влиятельные предприниматели и купцы
выступили учредителями ОИК и первоначаль-
но вносили в эти общества паи, которые воз-
вращались собственникам после завершения
торговых экспедиций (принцип постоянного
возобновления капитала). Впоследствии ком-
пании стали осуществлять эмиссии акций в
целях привлечения частного капитала на по-
стоянной основе, причем такие ценные бумаги
предполагали  выплату  дивидендов  и  могли
быть проданы другим лицам4. Соответствен-
но, были образованы выборные коллегиальные
органы управления компаниями в виде совета
директоров и комитетов. Несмотря на то что
фактором развития  зарубежных операций ОИК
стали права торговой монополии, предостав-
ленные монархами метрополий, компании сфор-
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мировали лобби в парламентах стран базиро-
вания, позволившие обеспечить многократное
продление монопольных прав в обмен на пла-
тежи в государственную казну и финансовую
«поддержку» депутатов.

Однако в отличие от большинства совре-
менных ТНК, ОИК приступали к осуществле-
нию зарубежных операций непосредственно
после своего учреждения, производственная
деятельность концентрировалась за рубежом
и контроль над ней осуществлялся локально,
преимущественно силовыми методами. Со вре-
менем ОИК трансформировались в орудия уп-
равления колониальными владениями с пере-
дачей ряда государственных прерогатив, таких
как право собирать налоги, чеканить монету,
содержать войска и военный флот, возводить
укрепленные крепости, иметь военно-полевые
суды, вести войну и заключать мир. Следова-
тельно, на более поздних стадиях своего жиз-
ненного цикла вопрос о классификации ОИК в
качестве  хозяйственных  обществ остается
открытым .

Мотив к организации транснационального
бизнеса в первичном секторе экономики полу-
чил окончательное оформление в период 1870–
1913 гг. и был обусловлен начавшейся во вто-
рой половине XIX в. в развитых странах про-
мышленной революцией,  давшей  импульс  к
появлению крупных заводов и фабрик, которые
пришли на смену мануфактурному способу про-
изводства5. Новации в правовом регулировании
предпринимательской деятельности привели к
росту числа компаний, образованных в форме
юридических лиц с ограниченной ответствен-
ностью. Более того, технический прогресс на
транспорте и в средствах связи (в частности,
изобретение парового двигателя и телеграфа,
строительство железных дорог) расширил воз-
можности компаний к управлению своими за-
рубежными филиалами.

Промышленное развитие вызвало увеличе-
ние спроса на сырьевые товары, включая топ-
ливо и продовольствие, расширение производ-
ства которых в национальной экономике было
физически недостижимо или нерентабельно.
Указанные процессы «стартовали» в Великоб-
ритании и несколько позже распространились
на Западную Европу и США, что дало компа-
ниям , базировавшимся  в  развитых  государ-
ствах, мощный импульс к осуществлению ПИИ
в первичный сектор экономики развивающих-

ся стран6. Как отмечает Дж. Даннинг, во вто-
рой половине XIX в. «фирмы стран Европы и
Северной Америки начали в большом количе-
стве осуществлять инвестиции в зарубежные
плантационные хозяйства, рудники, фабрики,
банки, центры сбыта и распределения продук-
ции»7.

По оценкам, к 1913 г. соотношение накоплен-
ных объемов мировых ПИИ к глобальному ва-
ловому выпуску достигло 9%. В последующие
годы этот показатель резко сократился, и ука-
занное значение было достигнуто вновь лишь в
90-е гг., следовательно, на протяжении 50 лет,
предшествовавших первой мировой войне, про-
цессы транснационализации мировой экономики
протекали достаточно бурно.

Порядка 60% ПИИ были вложены в разви-
вающиеся страны, а крупнейшей страной-ре-
ципиентом таких инвестиций были США, ко-
торые одновременно осуществляли собствен-
ные капиталовложения  в  страны Латинской
Америки8. В 1913 г. первичный сектор эконо-
мики притягивал 55% накопленных глобальных
ПИИ, тогда как транспорт, торговля и распре-
деление продукции – 30%, обрабатывающая
промышленность – 10%9. При этом около 3/4
накопленных объемов ПИИ были прямо или кос-
венно связаны с хозяйственной деятельностью
в первичном секторе экономики, т.к. значитель-
ная часть инвестиций в сферу услуг осуществ-
лялась с целью финансирования, страхования,
перевозки и осуществления  иных действий,
направленных на организацию международной
торговли сырьевыми товарами и продоволь-
ствием10.

Вторая составляющая генезиса ТНК, оп-
ределяемая  мотивом доступа  к  рынкам
сбыта за рубежом, начала формироваться в
конце XIX в., когда США и большинство стран
Европы стали применять политику внешнетор-
гового протекционизма и принцип эскалации
тарифных ставок. Например, в 1913 г. средне-
взвешенный размер импортных тарифных ста-
вок США на продукцию обрабатывающей про-
мышленности составил 44%, Японии – 30%,
Франции – 21%, Германии – 20%11. Указанные
процессы способствовали развитию импорто-
замещающих производств и побуждали движе-
ние ПИИ как альтернативы экспортных поста-
вок готовой продукции обрабатывающей про-
мышленности из стран базирования, что в кон-
це XIX в., по мнению Дж. Даннинга, обуслови-
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ло появление ТНК в их современных формах.
Стратегии  формирования  таких ТНК уже в
большей степени соответствовали современ-
ным тенденциям транснационализации компа-
ний: учреждению зарубежных филиалов в ос-
новных странах-потребителях предшествовал
этап деятельности в качестве национальных
фирм-экспортеров .  Учитывая ,  что  страны
«Севера» обладали наибольшим промышлен-
ным потенциалом и емкими рынками сбыта,
такой мотив дал импульс к «перекрестным»
прямым  инвестициям  в  группе  развитых
стран .

Наиболее передовые  фирмы вторичного
сектора экономики, базировавшиеся в Великоб-
ритании, США, Германии, Франции, Швейца-
рии, Швеции и Японии, начали развивать про-
изводственные объекты за рубежом12. Напри-
мер, после 16 лет успешного производства и
экспорта швейных машин, американская ком-
пания «Зингер» организовала в 1867 г. первую
фабрику за рубежом (Шотландия) в целях мак-
симизации прямых продаж зарубежным потре-
бителям. К началу ХХ в. эта компания стала
первым в истории глобальным производителем,
располагая  фабриками ,  центрами  продаж и
дистрибуции в Европе, Канаде и России, что
позволяло ей контролировать порядка 80% ми-
рового рынка швейных машин. Появились вер-
тикально интегрированные ТНК – например,
английская компания «Левер брозерз» строила
фабрики по выпуску мыла в Европе и Север-
ной Америке, а также располагала плантация-
ми в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на ко-
торых производилось необходимое раститель-
ное сырье.

Первая мировая война, экономические кри-
зисы 20-х и 30-х гг. и ряд других факторов пре-
пятствовали дальнейшей транснационализации
мирового хозяйства . В этих условиях ТНК,
функционирующие в отраслях экономики с ог-
раниченным числом производителей, начали
активнее применять стратегии  ограничения
конкуренции и монополизации рынков: широкое
распространение  получили  международные
картели и синдикаты, позволявшие участникам
извлекать дополнительные прибыли от регули-
рования ценообразования и выпуска в глобаль-
ном масштабе, а также снизить риск, отказав-
шись от  осуществления новых масштабных
ПИИ 13.

Доступ к зарубежным рынкам сбыта как
мотив, определяющий генезис ТНК, в полной
мере проявился в начале 60-х гг., когда особым
динамизмом характеризовались поступления
американских ПИИ в обрабатывающую про-
мышленность Западной Европы: машиностро-
ение, автомобильную, электротехническую и
фармацевтическую промышленность. Фран-
цузский исследователь Ж.-Ж. Серван-Шрай-
бер писал: «если такие тенденции будут про-
должаться, то вскоре после США и СССР тре-
тьим по значимости центром мировой эконо-
мики будет не Европа, а американские ТНК,
занимающиеся бизнесом в Европе»14. Важней-
шим фактором такой инвестиционной экспан-
сии стали набиравшие силу процессы европей-
ской интеграции, в том числе образование та-
моженного союза, что в потенциале могло от-
рицательно сказаться на экспорте США в стра-
ны региона. В этих условиях американские
ТНК стали активно использоваться для про-
никновения на европейский рынок, т.к. филиа-
лам зарубежных компаний в Европе был пре-
доставлен национальный режим.

Во второй четверти ХХ в. развивающиеся
страны практически полностью потеряли свою
привлекательность для ТНК, и география по-
токов ПИИ изменилась от направления «Се-
вер-Юг» к перекрестным инвестициям «Север-
Север». Например, в 1970 г. из указанной груп-
пы стран ПИИ поступали лишь в Южную Аме-
рику, однако ее доля в глобальном ввозе таких
инвестиций составила лишь 1,4%15. Такая си-
туация была во многом обусловлена распадом
колониальной системы и стремлением прави-
тельств освободившихся стран получить пол-
ный суверенитет, включая возможность эксп-
роприировать собственность иностранных фи-
лиалов ТНК.

При этом тенденция к сокращению значи-
мости развивающихся стран в качестве реци-
пиентов ПИИ в 60-е–70-е гг. также определя-
лась снижением роли первичного сектора хо-
зяйства в мировой экономике (в эти годы ее
вторичный сектор стал притягивать бульшую
часть глобальных  ПИИ),  а узость нацио-
нальных рынков сбыта развивающихся стран
и их хозяйственная отсталость не позволяли
ТНК развитых стран в полной мере применять
стратегии инвестирования в обрабатывающие
производства в странах «Юга».
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В 60-е гг.  страны-члены СЭВ также не-
сколько активизировали деятельность своих
торговых компаний, которые занимались содей-
ствием в разработке месторождений полезных
ископаемых и первичному  переделу сырья ,
тогда как строительство производственных и
энергетических предприятий принимало форму
инжиниринговых услуг.

В последней трети ХХ в. начала оформлять-
ся третья составляющая генезиса ТНК, опре-
деляемая их стремлением к повышению эф-
фективности  производства. Новые техно-
логии на транспорте, в информатике и сред-
ствах связи существенно снизили трансакци-
онные издержки на управление зарубежными
филиалами ТНК – такая ситуация получила
название «смерть расстояния». Стремление
предпринимателей распределить постоянные
производственные издержки на бóльший объем
выпуска продукции (что позволяет снизить се-
бестоимость производства ее единицы в усло-
виях возрастающей отдачи от масштаба про-
изводства) определило тенденции к вертикаль-
ной интеграции ТНК в 80-е гг.

Даже  национальные  хозяйства  крупных
стран стали не способными обособленно вы-
пускать десятки тысяч специализированных
компонентов, из которых состоят сложные ма-
шинотехнические и электронные изделия. Бо-
лее того, именно за счет транснационализации
фирмы оказались в состоянии сконцентриро-
вать запас факторов производства, необходи-
мый для реализации крупномасштабных инве-
стиционных проектов, а также проводить ка-
питалоемкую инновационную деятельность по
разработке новых технологий и видов продук-
ции.

Интенсивность вывоза ПИИ из Западной
Европы (в особенности  из стран, которые в
прошлом были активными зарубежными инве-
сторами) увеличилась в 70-е гг., а в следую-
щей декаде – из Японии. Важнейшими факто-
рами зарубежной экспансии европейских ТНК,
проводимой в целях повышения эффективнос-
ти производства, были рост издержек на труд
в государствах базирования и изменения ва-
лютных курсов. Для транснационализации япон-
ских компаний, вставших на этот путь несколь-
ко позже, помимо указанных факторов продол-
жал действовать «сбытовой» мотив  в  виде
стремления преодолеть протекционизм со сто-
роны внешнеторговых партнеров, в особенно-

сти США. В 80-е гг. открытость развивающих-
ся стран по отношению к транснациональному
капиталу стала увеличиваться, и, в условиях
повышения уровня квалификации местной ра-
бочей силы, ТНК развитых стран мотивирова-
лись возможностями организации производства
среднетехнологичной и трудоинтенсивной про-
дукции, а также сборочных предприятий на
«полупериферии» мировой экономики, где из-
держки на труд были относительно низкими.

Стремясь повысить эффективность произ-
водства, филиалы ТНК выступают институтом
мобилизации капитала национальных экономи-
ческих субъектов  – участников  совместных
предприятий в принимающих странах, а также
капитала, заимствованного на местных финан-
совых рынках. Например, в 2006 г. активы за-
рубежных филиалов ТНК мира в 4 раза превы-
шали накопленные объемы глобальных ПИИ
стран базирования16. В современных условиях
обеспечение доступа ТНК к факторам произ-
водства также проявляется в том , что зару-
бежные филиалы собирают управленческую,
коммерческую, научно-техническую информа-
цию, которая передается и аккумулируется в
материнских предприятиях и учреждения ТНК
в странах базирования.

Либерализация международной торговли
привела к тому, что мотивы транснационали-
зации с целью преодоления протекционистских
барьеров во внешней торговле принимающих
стран несколько потеряли свою значимость.
Однако повышение требований мирового рын-
ка к качеству продукции и необходимость бо-
лее полного учета предпочтений потребителей,
совершенствования рекламы, послепродажно-
го обслуживания и т.д., как важнейшие факто-
ры конкурентоспособности фирм продолжают
существенно влиять на решения ТНК о разви-
тии зарубежных филиалов. Более того, нали-
чие филиалов в странах-потребителях являет-
ся императивом к работе ряда ТНК сферы ус-
луг на зарубежных рынках.

Четвертая составляющая  генезиса  ТНК
определяется мотивом обеспечения  эконо-
мической  безопасности  компании посред-
ством диверсификации мест приложения капи-
тала . В своей исключительной  форме такой
мотив обусловливает транснационализацию
некоторых компаний, базирующихся в странах
с нестабильными политическими и экономи-
ческими системами и осуществляющих ПИИ
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в развитые страны в поиске более безопас-
ных мест вложения своих активов. Например,
внутриполитические факторы конца ХХ в. сти-
мулировали ПИИ крупных южноафриканских
компаний со 100-летней историей, что приве-
ло к «эмиграции» фирм в развитые  страны
Европы. Такой мотив оказывается значимым
при зарубежной экспансии российских ТНК,
среди которых доминируют фирмы нефтега-
зовой отрасли и металлургии, которые при осу-
ществлении ПИИ преимущественно руковод-
ствуются «выталкивающим фактором» и ис-
ходят из соображений экономической безопас-
ности17.

Таким образом, возникновение транснаци-
ональных форм бизнеса определяется спект-
ром специфических факторов мотивации зару-
бежной экспансии, находится под вилянием от-
раслевой и страновой принадлежности компа-
ний и институциональных условий. Проведен-
ный анализ показывает, что генезис ТНК име-
ет двойственную производственно-сбытовую
структуру:

1. ТНК выступают в качестве институтов
включения в хозяйственный оборот факторов
производства принимающих стран – природных
ресурсов, рабочей силы, информации и техно-
логий, национального капитала и т.д., которые
объединяются  с  факторами производства
страны базирования с целью достижения по-
ложительного синергетического эффекта, вы-
сокой рентабельности и территориальной ди-
версификации активов.

2. ТНК представляют собой институт со-
вершенствования систем сбыта продукции на
рынках принимающих стран, функционирующий
как механизм преодоления их внешнеторговых
барьеров, а также позволяющий повысить кон-
курентоспособность продукции и организовать
зарубежный бизнес в сфере услуг.
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16 При этом следует учитывать, что существен-
ная часть ПИИ приходится на реинвестированные
доходы, которые не предполагают трансграничное
движение капитала. World Investment Report 2007.
Op. cit. P. 247.

По данным Пензастата, объем немецких инвестиций в экономику Пензенской области ежегод-
но растет: в 2005 году он составил 550,4 тыс. долларов, в 2006 году – уже свыше 14,3 млн долла-
ров, в 2007 году – 17,5 млн долларов, из них свыше 12,4 млн прямых инвестиций.

Свыше 60% всего объема накопленных иностранных инвестиций приходится на инвестиции из
ФРГ. Ожидается определенный рост германских инвестиций в экономику Пензенской области и в
2008 году.

Продолжается реализация двух крупных инвестиционных проектов немецких компаний: с ОАО
«Маяк» (окончание технического перевооружения главного конвейера по производству бумажной
массы) и двумя его  дочерними фирмами с немецким капиталом – ООО  «Маяк-Канц» и ООО
«Пенза-Декор» (наращивание экспортно-ориентированного производства школьных тетрадей и аль-
бомов, а также обоев). Успешно работают ООО «Трей ГмбХ» - предприятие со 100% немецким
капиталом (производство точной измерительной аппаратуры) и «Нудел-продукт» (макаронные из-
делия). Более 10 лет работает предприятие с немецким капиталом ЗАО «МТ-Центр», занимающе-
еся поставками и обслуживанием в регионе высокоточного медицинского оборудования. В рамках
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» для нового кардиоцентра в Пензе
было приобретено немецкое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму свыше 45
млн долларов.

Прошедший 2007 год оказался весьма результативным в плане внешнеторгового сотрудниче-
ства региона с Германией. Внешнеторговый оборот с этой страной достиг почти 49,2 млн долларов
при объеме экспорта 6,8 млн долларов. Уже по данным за первые 7 месяцев 2008 года товарообо-
рот Пензенской области с Германией составил 33,4 млн долларов при величине экспорта свыше 4,5
млн долларов.

Â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè äåéñòâóþò 5 ïðåäïðèÿòèé ñ
ãåðìàíñêèì êàïèòàëîì

Соб. инф.

17 Шуйский В .П .  Целесообразность диффе-
ренцированной активизации процесса  трансна-
ционализации российских  компаний // “Россий-
ский внешнеэкономический вестник”, №6, 2007.
С. 10.


