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Вступление. Развитие современной мировой экономики 

характеризуется непрерывными процессами концентрации 

производства, которые находят свое проявление в увеличении размеров 

хозяйственных структур, образовании ТНК, распространении слияний и 

поглощений компаний, а также стратегических альянсов, направлении 

ключевых ресурсов фирмы на расширение масштабов производства. 

Для обеспечения международной конкурентоспособности Украины 

особенно важным является становление субъектов хозяйствования с 

высоким уровнем концентрации производства, соответствующим 

общемировым тенденциям. Большое значение при этом играют прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ).  

Постановка задачи. Цель статьи – обосновать необходимость 

ускорения процессов концентрации производства в Украине как важного 

фактора обеспечения конкурентоспособности отечественной 

промышленности и ее роста на инновационных принципах. Для 

достижения этой цели необходимо рассмотреть сущность ПИИ, а так же 

степень их влияния на концентрацию производства и накопление 

капитала. 

Результаты исследования. Международное движение капитала – 

длительный исторический процесс. На первые признаки формирования 

глобальной системы перелива капитала указывали еще представители 

классической школы политической экономии. Дж. Милль отмечал: 

«Капитал становится все более космополитичным» [1]. Решающим 

мотивом международного движения капитала выступает не только 

заинтересованность в получении высокой нормы прибыли, а и 
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сохранение достигнутого уровня. Ведь еще К.Маркс обратил внимание 

на угрозу перенакопления капитала в отдельных странах, следствием 

которого становится снижение нормы доходности. По его мнению, 

основным фактором международного движения капитала является его 

«побег» заграницу с целью защиты части прибыли от потерь [2]. 

Неокейнсианцы утверждали, что в случае превышения размера 

сбережений над объемами инвестиций вывоз капитала делает 

невозможным его перенакопление в стране или, по крайней мере, 

уменьшает такую вероятность.  

Монетаристы при исследовании данной проблемы пришли к 

выводу, что международная торговля и международное движение 

капиталов – явления взаимозаменяемые, а рынок инвестиций растет 

опережающими темпами и является более динамичным по сравнению с 

товарными или финансовыми рынками.  

Наряду с монетаристской концепцией были сформулированы 

теоретические взгляды представителей фрайбурской школы; модель 

«жизненного цикла продукта»; «технологического прорыва»; модель 

«монополистических преимуществ» базируется на идее установления 

монополистического влияния на новом для иностранного инвестора 

местном рынке, где он находится в менее благоприятных условиях; 

эклектическая модель исходит из трех предпосылок: компания 

обладает конкурентным преимуществом, ей выгодно реализовывать эти 

преимущества на месте, используя производственные ресурсы 

зарубежом эффективнее, чем у себя дома; модель «защитного 

инвестирования» определяет ПИИ как способ для больших 

производителей, в частности ТНК, защитить себя от иностранной 

конкуренции; модель интернационализации, которая базируется на 

движении прямых инвестиций ТНК [3].  

Представители институциональной теории говорят о том, что 

основным стимулом активизации международных инвестиционных 
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процессов в мире сегодня являются процессы транснационализации и 

глобализации, которые и определяют формирование инвестиционных 

потоков между разными странами.  

Ч.К. Гобсон писал, что «экспорт капитала – это такие 

общественные отношения между различными странами, при которых 

экспортирующая капитал страна имеет возможность получать часть 

созданной в возящей капитал стране прибавочной стоимости»[4]. 

Р. Дорн, Ю. Халейман, Е. Грехем рассматривают ПИИ как один из 

финансовых источников образования основного капитала зарубежом. 

Они считают, что наиболее распространенной формой притока ПИИ в 

развивающиеся страны выступает инвестирование «с нуля», которое 

осуществляется в форме создания новых предприятий и способствует 

расширению производственных возможностей компании по сравнению с 

процессом поглощения уже существующих компаний. Новые инвестиции 

стимулируют экономический рост путем увеличения предложения и все 

это сопровождается усилением международной экспансии ТНК [5]. 

Механизм движения мировых инвестиционных потоков, 

участвующих в воспроизводстве валового продукта, представляет собой 

постоянно адаптирующуюся систему. Концентрация, возникающая в 

результате изменений условий функционирования ресурсов, ведет к 

росту инвестиций на одних направлениях мировой экономики и 

увеличению их дефицита – на других.  

В последнее десятилетие  характерной чертой мирового 

инвестиционного процесса стала его направленность в капитал, 

способствующий решению проблем ресурсной конкуренции. 

Формирование транснационального капитала привело к такому 

положению, когда каждая из развитых стран, располагающая двумя - 

пятью финансово-промышленными группами, соперничающими между 

собой, сосредоточила в своих руках огромные ресурсы. Это 

обстоятельство говорит не только о концентрации капитала, но и о том, 
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что ТНК и связанные с ними инвестиционные потоки ориентированы в 

основном на отрасли, обладающие определенными качественными 

характеристиками, к которым можно отнести высокотехнологичные 

отрасли производства, отличающиеся высокими входными барьерами, а 

так же крупные объекты, требующие значительных финансово- 

материальных ресурсов для своей реализации [6]. 

Вследствие диверсифицированного характера активов ТНК, их 

транснациональных организационных структур и нередко более 

значительной конкурентоспособности по сравнению с отечественными 

компаниями, их прямые инвестиции могут активно влиять на уровень 

концентрации производства в промышленности принимающей страны, и, 

следовательно, на уровень концентрации торговли на рынке 

соответствующей продукции. 

В развивающихся государствах ситуация сложнее. Хотя ПИИ чаще 

всего направляются на строительство новых объектов и должны 

способствовать снижению степени концентрации на рынке, последняя 

нередко повышается. Это связано с несоизмеримостью масштабов 

иностранных филиалов ТНК и отечественных компаний, более высокой 

эффективностью производства и большими сбытовыми возможностями 

иностранных фирм, вытесняющих отечественные предприятия, которые 

порой вынуждены идти на слияния с иностранными компаниями. 

Выводы. В развитых странах, являющихся донорами ПИИ, 

наблюдается сильная зависимость между концентрацией производства 

и оттоком ПИИ. Для стран-лидеров по оттоку ПИИ, характерна высокая 

степень концентрации производства, в особенности в отраслях с 

большим эффектом масштаба и высокой интенсивностью рекламной и 

инновационной деятельности. В странах-реципиентах ПИИ также 

прослеживается взаимосвязь между притоком иностранных инвестиций 

и увеличением концентрации производства в областях несовершенной 

конкуренции. Следовательно, ПИИ в целом положительно влияют на 
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структуру рынка принимающих стран, так как высокая степень 

концентрации производства способствует интенсификации 

межфирменного взаимодействия, налаживанию новых деловых связей, 

ускорению инновационного процесса, повышению эффективности 

использования природных ресурсов.  
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