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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Рассматривается роль THK в глобализи
рующейся экономике и мировом движении 
капитала, а также инвестиционная деятель
ность THK в тесной связи с трансфером тех
нологий как одним из наиболее важных про
явлений деятельности THK в странах с раз
вивающейся и переходной экономикой.

The article is devoted to the role of TNCs in 
globalizing world economy and world capital 
flows as well as TNCs investment activity in 
close connection with technology transfer as 
one of the most substantial part of TNCs activity 
in developing countries and countries in transi
tion.

Одним из главных процессов, характеризующих понятие мирового хо
зяйства, выступает международное разделение труда, содержанием кото
рого является специализация и сопровождающее ее кооперирование труда 
между субъектами мировых экономических отношений. В настоящее время 
международное разделение труда и, как следствие, вся структура мирового 
хозяйства переживают качественные изменения. Процессы глобализации и 
интеграции, характерные для современного этапа развития мирового хо
зяйства, обусловили то, что важнейшими его субъектами становятся субъ
екты интернационализированного сектора мировой экономики -  трансна
циональные корпорации (ТНК).

Сегодня THK предстают как непосредственные участники всего спектра 
мирохозяйственных связей, “локомотивы" мировой экономики, деятель
ность которых охватывает все ее области, а в сферу интересов входит все 
большее число стран во всех регионах мира. Согласно последним оценкам, 
в мире сегодня насчитывается порядка 65 тыс. ТНК, которые имеют около 
850 тыс. филиалов за рубежом. Их воздействие на мировую экономику мо
жет быть оценено разными способами. В 2001 г. в зарубежных филиалах 
THK было задействовано около 54 млн работников по сравнению с 24 млн в 
1990 г.; объем их продаж, составивший почти 19 млрд долл. США’ , в 2001 г. 
более чем вдвое превышал объем мирового экспорта, тогда как в 1990 г. 
эти два показателя были примерно одинаковыми; за этот же период сум
марный объем вывезенных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вырос с 
1,7 млрд долл. США до 6,6 млрд долл. США (таблица)**. На зарубежные 
филиалы THK в настоящее время приходится одна десятая часть мирового 
ВВП и одна треть мирового экспорта. Более того, если учесть общемиро
вые стоимостные объемы деятельности ТНК, не связанной с взаимоотно
шениями на уровне финансового капитала (например, международные суб
подряды, лицензирование, подрядное промышленное производство), то доли 
THK в этих глобальных агрегированных показателях будут еще выше ,

Дапее по тексту под сокращением допл. понимаются доллары США. 
При построении таблицы и рисунка использовались данные WIR 2002.
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Многие THK по своей экономической мощи вполне сопоставимы с тради
ционными участниками международных экономических отношений -  госу
дарствами, Поэтому в процессе своей деятельности THK оказывают значи
тельное влияние на экономическое развитие как “материнских”, так и при
нимающих стран, играют важнейшую роль в формировании международной 
конкурентоспособности стран.

Отдельные показатели ПИИ в 1982-2001 гг.

Показатель
Стоимость в текущих ценах, 

млрд долл. США Ежегодные темпы роста, %

1982 1990 2001 1986-199С 1991-1995 1996-2000 1999 2000 2001
Приток ПИИ 59 203 735 23.6 20.0 40,1 56.3 37,1 -50,7
Отток ПИИ 28 233 621 24.3 15,8 36,7 52,3 32,4 -55.0
Суммарный объем 
ввезенных ПИИ 734 1874 6846 15,6 9,1 17,9 20,0 22,2 9,4

Суммарный объем 
вывезенных ПИИ 552 1721 6582 19,8 10,4 17,8 17,4 25,1 7,6

Трансграничные СиП 151 601 26.4 23,3 49,8 44.1 49.3 -47.5
Объем продаж 
иностранных филиалов 2541 5479 18 517 16,9 10,5 14,5 34,1 15,1 9,2

Основная продукция 
иностранных Филиалов 594 1423 3495 18,8 6,7 12,9 15,2 32,9 8,3

Совокупные активы 
иностранных филиалов 1959 5759 24 952 19,8 13,4 19,0 21,4 24,7 9,9

Экспорт иностранных 
филиалов 670 1169 2600 14,9 7,4 9,7 1,9 11,7 0,3

Численность работников 
иностранных филиалов 
(тыс. чел.)

17 987 23 858 53 581 6,8 5,1 11,7 20,6 10,2 7,1

Поступления за счет роял
ти и лицензионных плате
жей

9 27 73 22,1 14,3 5,3 5,4 5,5

По мере возрастания роли THK в глобализирующейся мировой экономи
ке продолжают расширяться масштабы международного производства, 
осуществляемого посредством ПИИ, динамика которых в 2001 г. характери
зуется следующими цифрами: приток ПИИ во всем мире составил 735 млрд 
долл., из которых 503 млрд долл, пришлось на развитые страны, 205 млрд 
долл. -  на развивающиеся, а остальные 27 млрд долл. -  на страны Цен
тральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Доли развивающихся стран и стран 
ЦВЕ в глобальном притоке ПИИ в 2001 г. достигли соответственно 28 и 4 % 
против в среднем 18 и 2 % на протяжении двух предыдущих лет. Наименее 
развитые страны остаются в этом плане аутсайдерами: на них приходится 
лишь 2 % всех ПИИ, поступающих в развивающиеся страны, или 0,5 % гло
бальной суммы ввозимых ПИИ. После рекордно высоких уровней 2000 г. 
глобальные потоки ПИИ в 2001 г. впервые за десятилетие резко сократи
лись (рисунок). Указанный процесс обусловлен главным образом ухудше
нием состояния мировой экономики, и прежде всего трех крупнейших эко
номик мира (США, Японии, Германии), которые вступили в полосу рецес
сии, что выразилось в падении реальных темпов роста ВВП в мире с 4,0 до 
1,3 %. Это, в свою очередь, привело к сокращению стоимостных объектов 
трансграничных слияний и поглощений (СиП)*. Падением объемов ПИИ в 
результате оказались затронуты главным образом развитые страны: со
кращение притока ПИИ в них составило 59 против 14 % в развивающихся 
странах. Приток инвестиций в Центральную и Восточную Европу в целом 
остался стабильным. При этом в чистом выражении (приток минус отток) 
ПИИ были единственным положительным компонентом во всей совокупно
сти потоков частных капиталов в развивающиеся страны и страны с пере
ходной экономикой в 2000-2001 гг.

° Суммарный стоимостный объем трансграничных СиП, осуществленных в 2001 г. 
(594 млрд долл. США), составил лишь половину от показателя 2000 г.
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I' 0 д ы

Ввоз ПИИ ( 1) и реальные темпы роста ВВП (2) в мире в 1980-2001 гг.

Капитал крайне важен для экономического развития: инвестиции в про
изводство и человеческий потенциал являются основой для успешного раз
вития общества. Однако ПИИ дают возможность не только привлечь ква
лифицированный персонал и финансовые ресурсы, недостающие нацио
нальным экономикам, но и приобщить их к современной технике и органи
зации производства. Таким образом, ПИИ имеют большее значение для 
развития стран, чем просто финансовые потоки, поскольку они концентри
руют в себе еще и такой фактор экономического развития, как трансфер 
технологий.

Международный трансфер технологий (international technology transfer) -  
это совокупность экономических отношений между фирмами различных 
стран в области использования научно-технических достижений2. Понятие 
технологии трактуется достаточно широко и включает в себя:

-  собственно технологию, понимаемую как набор конструктивных реше
ний, методов и процессов;

-  материализованную технологию, т. е. технологию, воплощенную в ма
шинах, оборудовании, целых производственных системах и продукции с 
высокими технико-экономическими параметрами.

Соответственно предметом трансфера технологии могут выступать как 
собственно сама технология, так и материализованная технология, как со
вместно, так и в отдельности. Выделяются следующие формы трансфера 
технологий на мировом рынке:

-  передача, продажа или предоставление по лицензии всех форм про
мышленной собственности (за исключением товарных и фирменных знаков);

-  предоставление know-how и технологического опыта;
-  торговля высокотехнологичной продукцией;
-  предоставление технологических знаний, необходимых для приобре

тения, монтажа и использования машин и оборудования, полуфабрикатов и 
материалов, полученных за счет покупки, лизинга или каким-то другим 
путем;

-  промышленное и техническое сотрудничество в части, касающейся 
технического содержания машин, оборудования, полуфабрикатов, мате
риалов;

-  оказание консалтинговых и инжиниринговых услуг;
-  передача технологии в рамках научно-технической производственной 

кооперации.
При этом все указанные формы трансфера технологий, существуя впол

не самостоятельно, имеют место в рамках инвестиционной деятельности, 
осуществляемой ТНК, и сопровождают, таким образом, движение ПИИ.
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В настоящее время достижение стратегических конкурентных преиму
ществ для отдельных фирм и для стран в целом рассматривается в зави
симости не только от расширения масштабов деятельности (производства) 
или от эффективного использования “традиционных” факторов производст
ва, но и от участия в процессе международного трансфера технологии. В 
условиях глобального ускорения научно-технического прогресса, сокраще
ния срока жизни новых продуктов, а также постоянного увеличения расхо
дов на проведение НИОКР международный трансфер технологий дает ре
альную возможность поддерживать и развивать конкурентоспособность.

В свете изучения ПИИ последние исследования отмечают, что трансфер 
технологий является, возможно, наиболее ценной составляющей процесса 
привлечения ПИИ и одним из важнейших проявлений экономической актив
ности THK в принимающих странах. Более того, поощряя ПИИ, принимаю
щие страны надеются не только импортировать более эффективные ино
странные технологии, но также вызвать их диффузию*. Диффузия техноло
гии может возникать вследствие имитации, когда технологии, представлен
ные иностранными фирмами, легко распространяются среди местных 
фирм, другим ее каналом является миграция рабочей силы. В Докладе о 
мировых инвестициях 2001 указывается, что одним из ключевых факторов, 
определяющих выгоды, получаемые принимающими странами от ПИИ, яв
ляются связи, устанавливаемые иностранными компаниями (их подразде
лениями, филиалами и т. п.) с отечественными фирмами3. “Обратные” свя
зи, которые протягиваются от иностранных филиалов к отечественным 
фирмам, представляют собой важные каналы, через которые нематериаль
ные и материальные активы могут перекачиваться от этих филиалов в ме
стную экономику. Таким образом, диффузия технологии способна увеличи
вать эффект, получаемый от трансфера технологии, вносить вклад в мо
дернизацию отечественных предприятий и одновременно обеспечивать бо
лее прочное обоснование иностранных филиалов в принимающих странах.

В зависимости от стадии жизненного цикла продукта THK расширяют 
пространственные границы сначала сбыта, а потом и производства продук
ции, перенося его полностью или частично в страны, где стоимость ресур
сов для его производства позволяет снизить предельные издержки произ
водства продукта. THK могут присутствовать в принимающей экономике в 
качестве агента по закупке сырья и материалов для собственного произ
водства или организовать предприятие по производству части или закон
ченного промышленного цикла продукта. И в том и в другом случае формой 
организации бизнеса может быть учреждение собственного предприятия, 
являющегося подразделением материнской компании, или учреждение со
вместного предприятия (СП) с местной компанией. THK осуществляет гори
зонтальный трансфер технологии в случае, когда передает технологию 
собственному подразделению, которое конкурирует с местной фирмой, ли
бо СП, учрежденному ею с местной фирмой. THK осуществляет вертикаль
ный трансфер технологии, когда технология передается местной фирме, 
поставляющей промежуточную продукцию для ТНК.

C позиций теории общественного благосостояния основной проблемой в 
вопросе международного трансфера технологии выступает то, является ли 
величина передаваемых технологий оптимальной с точки зрения общества. 
Данная проблема особенно актуальна в контексте ПИИ, так как рынки, на 
которые приходят ПИИ и где действуют ТНК, по своей природе типично 
олигополистичные, поскольку THK фактически имеют технологические пре
имущества перед фирмами принимающей страны, что, в свою очередь, яв-

Под диффузией технологии понимается дальнейшее распространение знаний о методах и 
способах производства среди компаний принимающей страны, которые не участвовали в пер
вичном трансфере технологий.
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ляется потенциальной основой для международного трансфера технологии 
и ее последующей диффузии. Однако это же преимущество в технологиче
ском развитии порождает рыночную власть THK и, следовательно, возника
ет возможность того, что их решения не приводят неизбежно к социальному 
оптимуму. Другими словами, целью THK является максимизация ее собст
венной прибыли, а не общественного благосостояния. Таким образом, 
трансфер технологии предпринимается THK для снижения предельных из
держек производства, однако сам трансфер технологии представляет собой 
затраты для ТНК. Среди основных переменных, определяющих затраты по 
трансферу технологий, выступают: число предыдущих применений данной 
технологии или их давность, опыт работы THK на рынке, уровень НИОКР по 
отношению к продажам, объем продаж THK и количество фирм, имеющих 
схожую или идентичную технологию.

В работе К. Саджи на основе математической модели проанализирова
ны решения, принимаемые THK о трансфере технологии в зависимости от 
типа инвестиций (СП или собственное подразделение), типа трансфера 
технологий (горизонтальный или вертикальный) и во взаимосвязи с диффу
зией технологии4. Рассматриваемая модель подтверждает как уже извест
ные из практики сведения, так и позволяет сделать новые важные выводы в 
области экономической политики. Так, THK передает современную техноло
гию СП, если ее доля в СП превышает определенное значение*. При прочих 
равных качество и количество технологий, переданных ТНК, возрастает 
вместе с ее долей в СП, а также вместе с емкостью рынка принимающей 
страны. Несмотря на то что THK не передает величину технологии, макси
мизирующую общественное благосостояние, -  это до некоторой степени 
компенсируется имеющей место диффузией технологии. Одним из неожи
данных выводов данной работы является то, что диффузия технологии 
имеет большую вероятность возникновения при вертикальном трансфере 
технологий (когда местная фирма является независимой), в то время как 
это не в интересах THK при горизонтальном трансфере технологий. Более 
того, фактически при вертикальном трансфере технологий происходит бо
лее сильная диффузия технологии местным фирмам, а предпринимаемый 
THK объем трансфера технологий представляет большую величину по 
сравнению со вторым случаем. Важным следствием для экономической по
литики является то, что если принимающая страна заинтересована в диф
фузии технологии в местной экономике без снижения стимулов для THK 
осуществлять трансфер технологий, то ей следует поощрять развитие тех 
местных поставщиков, которые связаны с местными фирмами, непосредст
венно конкурирующими с ТНК. Такая политика имеет то преимущество, что 
позволяет приспособить мотивы THK по максимизации прибыли к интере
сам развития местной экономики.

Вторым важным следствием является то, что, хотя величину диффузии 
технологии сложно оценить, ее влияние, равно как и влияние трансфера 
технологии на повышение уровня благосостояния принимающих стран, не 
подлежит сомнению. И национальные правительства не должны оставлять 
без внимания возможность использования диффузии технологии в интере
сах местных фирм и национальной экономики.

В качестве заключительного вывода отметим, что действия принимаю
щей страны по стимулированию конкуренции и развитию национального 
производства являются важнейшим фактором, определяющим, будет ли 
эффект от присутствия в национальной экономике глобальных фирм и при
влечения ПИИ положительным или отрицательным.

' Из практики известно, что эта доля составляет не менее 10 %, а на рынках развивающих
ся стран и стран с переходной экономикой существенно больше в зависимости от структуры 
собственности и от того, какая доля необходима для контроля над объектом вложений.
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В.Г. БУЛАВКО 

КООПЕРАЦИЯ ТРУДА
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Исследуются новые формы кооперации 
труда в сравнении с традиционными метода
ми организации деятельности организаций, 
способствующие формированию воспроиз
водственных процессов, направленных на 
создание конкурентоспособной продукции.

The article studies new forms of labor coo
peration in comparison with traditional methods 
of arranging organization activities, which con
tribute to the formation of reproductive proc
esses, aimed at creating competitive production.

Проблема создания условий кооперативной деятельности затрагивает 
всю теорию организации, разработкой которой занимались А. Файоль, Ч. Бар
нард, А. Гоулднер, П. Блау и др. А. Гоулднер, например, рассматривал про
блемы кооперации с позиций ограничения активности подразделений и 
стремления их к автономии и самостоятельности. Он полагал, что различ
ные элементы организации кооперированы друг с другом в неодинаковой 
степени и их зависимость носит несимметричный характер, что в конечном 
итоге вызывает у каждого подразделения стремление к функциональной 
автономии, в то время как центр стремится максимально ее ограничить. 
Возникающее при этом противоречие приводит к порождению так называе
мого позиционного конфликта1.

В исследованиях ученых-экономистов нет однозначности в определении 
базы воспроизводственного процесса предприятия. Высказывались мнения 
о том, что ею может служить частное разделение труда, потому как эконо
мические отношения не могут быть сформированы на базе общего и еди
ничного разделения труда2. Поскольку соответствующим потребностям об
щества противостоит результат труда на уровне его разделения, именно 
как частного, и при этом произведенные продукты выступают как товары, то 
и воспроизводственные процессы возможны лишь на основе частного тру
да. Но в реальности предприятий, базирующихся только на одном каком-то 
виде труда, не существует, и сфера действия воспроизводственных про
цессов значительно шире, чем сфера действия звеньев на базе частного 
разделения труда.

В системе общественного производства, с одной стороны, возможно пе
рерастание разделения труда на предприятии в общественное разделение 
труда, а с другой -  наоборот, объединение производителей для выпуска ка
кой-то части или целого продукта. Такие «превращения» всегда происходят 
одновременно и результатом этих процессов является совершенствование 
навыков товаропроизводителей на основе сознательного разделения труда. 
К. Маркс отмечал, что хотя звенья предприятия в прямом смысле не явля
ются участниками рынка, но внутреннее разделение труда приводит к про
изводству различных составных частей одной и той же потребительской 
стоимости как независимых друг от друга товаров3. На основании этого не
которые ученые-экономисты считают, что предприятие и есть звено опти
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