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Реферат. В статье представлен анализ динамики мировых прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) в промышленность. Выявлены изменчивость отраслевой структуры 

ПИИ в промышленность, тренды роста и глубина волатильности по конкретным 
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В XXI веке структура прямых иностранных инвестиций (ПИИ) характеризуется 
изменчивостью на фоне предкризисного роста мировой экономики и посткризисных 
изменений. Так, в предкризисные 2003–2007 гг. доля сферы услуг в мировых потоках ПИИ 
выросла с 33 до 55 %, что происходило за счет снижения инвестиций в обрабатывающую 
промышленность с 49,9 до 36,9 % и первичный сектор – с 16,4 до 8,2 %. Такая 
реструктуризация ПИИ в докризисный период объяснялась преимущественно растущим 
спросом на различные типы услуг, как для конечного потребления, так и промежуточного. 
Платежеспособный спрос на услуги обеспечивался высокими доходами сырьевого сектора 
мировой экономики.  

В кризисные 2008–2009 гг. и, в особенности, первые посткризисные 2010–2011 годы 
отраслевая структура ПИИ кардинально поменялась в пользу роста первичного сектора 
(прежде всего, добывающей промышленности) до 11,6–15,9 % и обрабатывающей 
промышленности до 45–47 %. В 2012–2015 гг. привлекательность для ПИИ отраслей 
обрабатывающей промышленности уравнивается с сектором услуг до 47 % к 2015 г. с 
одновременным значительным ее снижением в первичный сектор (до 2,3 % в 2013 г.) за 
счет сокращения ПИИ в добывающую промышленность. Это объясняется завершением 
супер-цикла, который начался с падения цен на металлы и минералы с 2012 г. и 
продолжился в 2014 г. сокращением цен на нефть. 

Структура ПИИ по отраслям промышленности, выраженная в суммарных объемах за 
2003–2015 гг., показывает, что четыре сферы промышленности были основными, где в XXI 
веке наблюдалось углубление транснационализации за счет создания предприятий прямого 
инвестирования. Более 52 % всего объема ПИИ в промышленность было реализовано в 
следующих отраслях: горнодобывающая, нефтедобывающая промышленность и карьерные 
разработки; производство автотранспортных средств и транспортного оборудования; 
химическая промышленность; производство электрического и электронного оборудования.  

Такая структура отражает в среднем более высокую доходность на инвестиции, которая 
сформировалась в отраслях:  

1) основанных на природных ресурсах, что стало следствием высоких цен на сырье в 
XXI веке; 

2) связанных с развитием транспорта для обслуживания добывающей 
промышленности, строительства и логистики, а также автотранспорта для обеспечения 
растущих потребностей населения на быстро развивающихся рынках; 

3) производящих материалы, компоненты и готовую продукцию для развития 
цифровой экономики. 

Далее анализ ПИИ по секторам промышленности целесообразно осуществить по 
динамике потоков, их волатильности, трендам, изменению долевой структуры. Структура 
ПИИ претерпевала ежегодные изменения. Мировые потоки прямых инвестиций в рамках 
каждой отрасли характеризовались волатильностью. Причем в наибольшей степени она 
была выражена в следующих отраслях: а) с понижательным трендом: в горнодобывающей, 
нефтедобывающей промышленности и карьерных разработках; в производствах кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов; металлов и металлопродукции; б) с 
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повышательным трендом: в фармацевтике. 
В целом за 2003–2015 гг. наблюдались устойчивые тенденции: 
– снижения ПИИ, в дополнение к названным выше, в следующих сферах: 

неметаллических минеральных продуктов, деревообработка и продукция из древесины; 
– повышения ПИИ – производство электрического и электронного оборудования, в 

автотранспортных производствах; машиностроении; производстве текстильных, кожаных 
изделий и предметов одежды; продуктов питания, напитков и табачных изделий; мебельной 
промышленности; в химической промышленности и производствах резиновых и 
пластмассовых изделий. 

Примечательно, что большая часть (67 %) мировых ПИИ в сектора промышленности за 
2003–2015 гг. реализовывалась в форме новых проектов (гринфилд), что доказывает 
значимость привлечения ПИИ в промышленность с точки зрения вклада в ВВП страны-
реципиента. Причем, гринфилд-ПИИ доминировали над трансграничными операциями по 
слиянию и поглощению (ТСиП) национальных компаний в таких отраслях как: 
автотранспортные средства и транспортное оборудование; производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов; электрическое и электронное оборудование; 
горнодобывающая, нефтедобывающая промышленность и карьерные разработки; 
химическая промышленность и др. 

В таких видах экономической деятельности, как: фармацевтика, производство продуктов 
питания, напитков и табака, мебельная промышленность, бумажное производство и 
приборостроение – прямое инвестирование за рубежом осуществлялось преимущественно 
в форме ТСиП. 

Дальнейшая активизация роста ПИИ в промышленный сектор мирового производства и 
степень его устойчивости зависит от множества факторов, связанных, прежде всего, с 
восстановлением мировой экономики после мирового экономического и финансового 
кризиса и его последствий. В посткризисный период существенно изменились условия 
международных прямых инвестиций, а именно:  

– изменилась деловая среда для многонациональных производств (МНП) (рост 
значимости социально ответственного бизнеса, экологических требований к 
международному производству),  

– увеличилась степень вмешательства государства в экономику и бизнес для защиты 
национальных интересов и устойчивого развития (посткризисное субсидирование крупных 
банков, рост значимости государственно-частного партнерства, появление протекционизма, 
изменение инвестиционных режимов для устойчивого развития),  

– увеличение числа и значимости влияния факторов глобального экономического 
развития на ПИИ. При этом можно выделить следующие пять групп факторов. 

Во-первых, поскризисная рецессия привела к ухудшению перспектив экономического 
роста мировой экономики, что выразилось в следующих особенностях: 

– замедление экономического роста мирового ВВП,  
– снижение объемов мировой торговли, 
– завершение так называемого супер-цикла, то есть существенного роста цен на 

сырье. Их колебания на низком уровне, очевидно, приведут к экономическому росту в 
обрабатывающей промышленности и сфере услуг и, соответственно, активизируют ПИИ в 
этих сферах. 

Во-вторых, наблюдаются значительные противоречия в макроэкономическом 
регулировании в странах мировой экономики, а именно: 

– несоответствие между ростом ликвидности и стабилизацией капитальных расходов 
в мировой экономике; 

– фискальные и внешнеэкономические дисбалансы большинства стран мира; 
– модификация налоговой и инвестиционной политики на различных уровнях 

регулирования как в сторону ужесточения. 
В-третьих, возрастают напряженность, неустойчивость и угрозы стабильному 

экономическому развитию мировой экономики, среди которых: 
– геополитические риски, рост политической и социальной напряженности в 

отдельных регионах, военные конфликты, риски роста терроризма, климатические 
изменения и катастрофы, 

– рост международной трудовой миграции и потоков беженцев, 
– глобальная урбанизация и проблемы развития малых городов, 
– офшорный аутсорсинг производственных, финансовых и других бизнес-функций 
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компаний.  
В целом эта группа факторов будет оказывать влияние на сокращение ПИИ в сфере 

промышленности, характеризуемых доминированием новых и капиталоемких проектов, 
которые требуют благоприятной социально-экономической среды.  

В-четвертых, наблюдается изменение мирового экономического порядка и 
реформирование глобального регулирования, что выразилось в следующих особенностях: 

– зависимость мировой экономики от направлений и характера экономического роста 
и развития триады США-ЕС-ЮВА, 

– утверждение ООН расширенных целей устойчивого развития до 2030 г. и 
активизация устойчивых прямых инвестиций, 

– обеспечение продовольственной, энергетической безопасности, здоровья 
населения стран и безопасности сохранения персональных данных. 

Новый экономический порядок и модификация глобального регулирования повлияют на 
реструктуризацию отраслевой структуры ПИИ в промышленности в направлении роста доли 
обрабатывающих несырьевых производств, а также качества инвестиций. 

В-пятых, углубление научно-технического прогресса, включая развитие цифровой 
экономики и возобновляемой энергетики, будут скорее усиливать перестройку отраслевой 
структуры ПИИ в промышленность, нежели их активизацию. 

Таким образом, накопленные объемы ПИИ в сфере промышленности в XXI веке 
свидетельствуют о доминировании добывающих видов экономической деятельности,   
сырьевых обрабатывающих производств, автотранспортной промышленности и 
производств электрооборудования. Динамика ПИИ в промышленную сферу неустойчива и 
демонстрирует зависимость от конъюнктуры цен на сырье. Две третьи накопленных 
объемов ПИИ в промышленные производства осуществлялись в форме новых проектов, что 
показывает непосредственную связь привлечения прямых инвестиций в сферу 
промышленности с экономическим ростом в стране-реципиенте. Дальнейшая активизация 
ПИИ в сфере промышленности и модификация их отраслевой структуры будут 
предопределяться существенными изменениями в мировом экономическом развитии под 
влиянием, прежде всего, факторов глобального характера. 
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В развитых странах региональному стратегическому развитию уделяется значительное 
внимание: в Европейском союзе разработана стратегия развития регионов на период до 
2020 года (стратегия «умной специализации»), стратегия в области энергетики и борьбы с 


