
Согласно оценке ЮНКТАД,
общий приток ПИИ в госу�
дарства Африки составлял

в 2009 г. $52,6 млрд, в 2010 г. �
$43,1 млрд и в 2011 г. � $42,7
млрд1. Его снижение было вызва�
но, прежде всего, социальными
потрясениями, происходящими
на арабском севере Африки. Бес�
порядки и отсутствие стабильно�
сти в Египте и Ливии привели к
тому, что многие потенциальные
инвесторы пока воздерживаются
от направления капитала в эти
страны. В результате, доля Афри�
ки в глобальном потоке инвести�
ций несколько сократилась: если
в 2010 г. она равнялась 3,3%, в
2011 г. снизилась до 2,8%2.

Между тем, в субрегионе Аф�
рика южнее Сахары (АЮС) при�
ток ПИИ в 2011 г. увеличился
почти на четверть, по сравнению
с уровнем предыдущего года, и
составил $34,9 млрд. Это превы�
сило самый высокий показатель
за последние несколько лет, до�
стигнутый в 2008 г. � $34,7 млрд3.

Лидеры в получении этих ин�
вестиций � нефтедобывающие
страны региона АЮС и ЮАР. Са�
мым выгодным объектом для
вложения средств в 2011 г. зару�
бежные инвесторы сочли Ниге�
рию. Этой стране удалось при�
влечь $8,9 млрд, т.е. каждый пя�
тый доллар, пришедший в Афри�
ку в виде ПИИ. За Нигерией сле�
дуют: ЮАР � $5,8 млрд, Гана �
$3,2 млрд, Мозамбик � $2,1млрд,
Замбия � $2 млрд, Чад � $1,9
млрд, ДРК � $1,7 млрд4. Успех в
привлечении ПИИ сопутствовал
также Уганде, Танзании, Лесото,
Сенегалу, Ботсване, Намибии.

Для этих стран характерны ста�
бильность политического и эко�
номического курсов, заметное
увеличение ежегодного прироста
ВВП, активное выполнение при�
ватизационных программ, успеш�
ное осуществление мер по стиму�
лированию притока ПИИ. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РАЗМЕР
ИНВЕСТИЦИЙ?

Оценивая ближайшие пер�
спективы развития африканской
экономики, эксперты ЮНКТАД
уделяют повышенное внимание
изменениям мировых цен на сы�
рьевые товары. Сценарий, изло�
женный в последнем докладе
ЮНКТАД о мировых инвестици�
ях, предусматривает рост притока
ПИИ в страны Африки в 2013 г.
до $70�85 млрд, а в 2014 г. � до
$75�100 млрд. Этот прогноз пред�
ставляется вероятным при сохра�
нении высоких цен на сырье и
темпов экономического роста5.
Естественно, в случае падения
этих показателей следует ожи�

дать сокращения доходов ряда
африканских стран и притока ин�
вестиций в их сырьевой сектор.
Замедление роста доходов от экс�
порта сильнее всего проявится в
государствах с менее диверсифи�
цированной экономикой, особен�
но в тех, где в экспорте доминиру�
ют нефть, а также другое мине�
ральное сырье и металлы.

В докладе ООН «Мировое
экономическое положение и пер�
спективы 2013 г.» темпы роста
экономики в странах Африки
прогнозируются на уровне 4,8%.
Этому, довольно высокому пока�
зателю будут способствовать вве�
дение в эксплуатацию новых объ�
ектов в нефтяном секторе и гор�
нодобывающей промышленности
ряда стран (Гвинея, Гана, ДРК,
Лесото, Либерия, Мавритания,
Мадагаскар, Мозамбик, Нигер,
Сьерра�Леоне), растущие капита�
ловложения в проекты инфраст�
руктуры и расширяющееся со�
трудничество с азиатскими госу�
дарствами. При этом крупнейшая
экономика континента � эконо�
мика ЮАР � будет расти почти
вдвое медленнее, чем в 2012 г., из�
за волны забастовок в горноруд�
ной промышленности и негатив�
ного влияния кризиса в экономи�
ке стран Еврозоны, которые ста�
ли одним из основных рынков
сбыта южноафриканской продук�
ции с высокой долей добавлен�
ной стоимости6. 

Сегодня вклад Африки в гло�
бальный ВВП составляет 2,5%, а
без крупнейших экономик ЮАР
и Нигерии � 1,3%7.

Высокие темпы роста ВВП в
странах Африки также могут спо�
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собствовать притоку прямых
иностранных инвестиций в эти
государства. Вместе с тем, есть
риск, что приток ПИИ из разви�
тых государств будет меньше
ожидаемого уровня. Причина �
структурные проблемы в эконо�
мике этих стран и в глобальной
финансовой системе. 

Посткризисное развитие ми�
ровой деловой среды, включая
ситуацию в странах с высокораз�
витыми экономическими систе�
мами, вообще сопряжено с мно�
жеством неопределенностей. В их
числе такие факторы риска, как
непредсказуемость глобальной
системы экономического управ�
ления и дисбалансы в бюджетах и
финансовых секторах. Экономи�
ка государств Еврозоны по�преж�
нему находится в состоянии ре�
цессии, которая обострилась из�
за ужесточения кредитно�денеж�
ной и бюджетной политики и не�
устойчивости финансового сек�
тора. По прогнозам ООН, ее рост
составит лишь 0,3% в 2013 г. и
1,4% в 2014 г. Безработица в зоне
евро достигла рекордного уровня
� 12% экономически активного
населения. Низкими остаются в
2013 г. темпы роста экономики в
США � на уровне 1,7%, что на�
много ниже показателя 2012 г.8

Сохранение кризисных явле�
ний в Еврозоне и трудности в ее
банковском секторе могут обер�
нуться дополнительными про�
блемами для транснациональных
корпораций, которым будет
сложнее мобилизовывать капи�
тал для реализации трансгранич�
ных проектов, в т.ч. в африкан�
ских странах. Продолжающаяся
реструктуризация ТНК, особен�
но в финансовом секторе, может
сопровождаться продажей, а не
привычным приобретением за�
граничных активов. Возможно
воздействие факторов, усилива�
ющих неопределенность в сфере
политики в фискальной сфере и
в области регулирования инвес�
тиционной деятельности. Если
подобные риски окажутся доми�
нирующими, то ожидать улучше�
ния ситуации с ПИИ в глобаль�
ных масштабах будет преждевре�
менно.

Правда, здесь следует учиты�
вать, что, хотя основной приток
ПИИ в Африку идет из США и

стран Европы, для ряда стран Аф�
риканского континента все более
значительную роль играют инве�
стиции из других развивающихся
государств, где прогнозы в этом
секторе экономики более опти�
мистичные.

В свое время китайцы прини�
мали активное участие в соору�
жении в Африке крупных объек�
тов, в частности в прокладке важ�
ной железной дороги «Танзам»,
соединившей Танзанию и Зам�
бию. Сейчас главное для них �
нефть. Огромный интерес для
КНР представляют значительные
залежи нефти, которые открыты
в Уганде и Кении. Рядом, в Юж�
ном Судане, также открыты бога�
тые нефтяные поля. Правда, из�за
конфликта между двумя Судана�
ми � Северным и Южным � освое�
ние этих углеводородных бо�
гатств представляется для Китая
проблематичным. КНР вознаме�
рилась построить и в последую�
щем развивать нефтепроводную
систему до кенийского морского
порта Момбаса, который откроет
самый короткий и надежный путь
в Китай для танкеров, перевозя�
щих кенийскую и южносудан�
скую нефть9.

Китайские компании реализу�
ют многочисленные проекты во
всей Африке, включая порты, же�
лезные дороги и стадионы10. Осо�
бенно впечатляет строительство
кампуса университета в Найроби,
которое ведет китайская компа�
ния Wu Yi. Проект предусматри�
вает не только сооружение 21�
этажного здания оригинальной
архитектуры, но и взлетно�поса�
дочную вертолетную площадку.
Недавно завершено строительст�
во 50�километрового участка
восьмиполосной автомобильной
дороги Тика Суперхайвей (Thika
Superhighway), справедливо счи�
тающейся гордостью Кении.
Компания Wu Yi готовится реа�
лизовать в этой стране еще 18
проектов11.

Индия несколько уступает
Китаю по масштабам сотрудниче�
ства с Африкой: доходы страны
от торговли с африканскими
странами составили в 2012 г. $65
млрд против китайских $200
млрд. Индийские компании, пре�
имущественно небольшие част�
ные фирмы, сотрудничают с аф�

риканскими компаниями в ос�
новном в таких сферах, как IT�
технологии, автомобилестроение
и обслуживание автомобилей,
сельское хозяйство и образова�
ние12. В последнее время индий�
цы (впрочем, так же, как и китай�
цы) «присматриваются» к афри�
канскому природному газу13. По
мнению ряда экспертов, индий�
ский бизнес уступает китайскому
в динамичности и скорости реа�
лизации проектов; кроме того,
китайцы смелее идут на риск в
предпринимательстве.

«Африканский кусок пирога»
в последнее время все активнее
привлекает внимание предпри�
нимателей и из других стран, в
частности, из Бразилии14 и Рес�
публики Корея15. 

В последние годы важным
фактором притока ПИИ в страны
АЮС становится развитие секто�
ра услуг. В дополнение к тради�
ционным моделям инвестиций в
капиталоемкие добывающие от�
расли (разработка месторожде�
ний рудного сырья, нефти и газа)
возрастает приток иностранного
капитала в банковскую сферу,
розничную торговлю и телеком�
муникации. Информационная
инфраструктура (сотовые теле�
фоны, пейджеры, Интернет) ста�
новится в странах Африки одним
из привлекательных объектов
для иностранных частных инвес�
торов. Так, например, компания
MTN (ЮАР) и Econet (Кувейт)
вложили в 2006 г. в развитие мо�
бильной телефонной связи в Ни�
герии по $285 млн каждая16. Это�
му способствуют быстрые темпы
урбанизации, а также формиро�
вание в государствах Африки
собственного среднего класса,
располагающего значительными
свободными средствами. 

Потребители со средними до�
ходами пользуются, как правило,
услугами более высокого уровня,
в т.ч. финансовыми (в частности,
в сфере ипотеки), телекоммуни�
кационными (особенно в области
мобильной телефонной связи),
образовательными и медицин�
скими, приобретают относитель�
но дорогие потребительские това�
ры длительного пользования. К
примеру, в 2011 г. существенно
вырос импорт в страны АЮС лег�
ковых автомобилей разных ти�
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пов17. Нет сомнений в том, что та�
кая же тенденция сохранилась и в
2013 г.

ПЕРЕМЕНЫ В ФОРМАХ 
И МЕТОДАХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Транснациональные корпора�
ции взаимодействуют с развива�
ющимися странами, используя
широкий спектр моделей произ�
водства и инвестиций, выходя�
щих за рамки ПИИ и классичес�
кой торговли. Типичными для
зарубежной сети ТНК стали ком�
пании совместного владения
(СП). Для многих ТНК между�
народная кооперация стала од�
ной из ведущих стратегий выхо�
да на новые перспективные рын�
ки и наращивания инвестицион�
ной активности. 

Существует ряд обстоя�
тельств, делающих совместное
предпринимательство привлека�
тельным для ТНК. В частности,
они получают определенные га�
рантии от национализации, поль�
зуются, как и национальные ком�
пании, экономическими льгота�
ми, получают более широкий до�
ступ к местным сырью и рынку,
налаживают отношения с прави�
тельственным и частным управ�
ленческими аппаратами. 

Уступая принимающей стра�
не некоторую часть контроля
над смешанным предприятием,
транснациональные корпорации
компенсируют эту уступку раз�
делом инвестиционного риска,
связанного с колебаниями миро�
вых цен, валютных курсов и бан�
ковских процентных ставок. Да�
же при наличии бóльшей части
акций у представителей местно�
го бизнеса последние нередко не
могут эффективно контролиро�
вать дела в смешанных общест�
вах, поскольку решающие фак�
торы здесь � монополия между�
народных концернов на совре�
менные технологии, организаци�
онно�управленческий опыт, соб�
ственность на торговые марки и
навыки в сфере маркетинга. Все
это позволяет корпорациям,
представители которых состав�
ляют меньшинство в советах ди�
ректоров, тем не менее, распола�
гать правом вето в таких ключе�
вых вопросах управления, как

заимствование и расходование
фондов на расширение произ�
водственных и управленческих
операций, выпуск новый акций,
продажа активов, установление
цен и организация сбыта про�
дукции, назначение высших ру�
ководящих сотрудников и т.п.

Кроме того, контроль над сме�
шанными обществами достигает�
ся путем их включения во внут�
рифирменные системы специали�
зации и кооперирования на базе
полного технологического цикла
и в сбытовую сеть корпораций. В
каждой такой системе отдельные
предприятия, хотя и остаются
звеньями производственного
конвейера, лишены возможности
проводить самостоятельную по�
литику. 

Вклад африканских стран в
образование и текущую деятель�
ность совместных обществ в сфе�
ре разработки природных ресур�
сов вначале может осуществ�
ляться лишь по мере получения
прибыли. Капитал для развития
СП предоставляет зарубежная
компания, получая за это в соб�
ственность часть добывающего
предприятия. Правительство
«принимающей» страны может
вообще не вкладывать денежных
средств; его доля в капитале мо�
жет состоять из предоставлен�
ных объектов инфраструктуры,
вспомогательных услуг, т.н.
«платы за доступ к ресурсам»,
взимаемой с иностранного парт�
нера, и др.

Один из наиболее важных для
развивающихся стран мотивов
вступления в партнерские отно�
шения с иностранной фирмой �
возможность обеспечить заинте�
ресованное участие зарубежных
специалистов в модернизации
методов управления и организа�
ции процессов производства и
сбыта. Для национальных кадров
африканских стран сотрудниче�
ство с представителями ведущих
корпораций развитых государств
� важнейшая форма приобрете�
ния современного управленчес�
кого и технического опыта.

Полученные навыки во мно�
гих случаях позволяют местным
специалистам через какое�то вре�
мя практически полностью взять
на себя руководство производст�
венной и коммерческой деятель�

ностью СП. Такие фирмы, вызы�
вая цепную реакцию повышения
активности иностранных и мест�
ных инвесторов, становятся инст�
рументом укрепления конкурент�
ной среды и стимулирования на�
иболее экономически дееспособ�
ных национальных предприятий. 

Существенную роль в инвес�
тиционной политике ТНК игра�
ют способы организации произ�
водства, не связанные с непосред�
ственным участием в капитале
(сокращенно � СНУК). Они от�
личаются большим разнообрази�
ем и включают подрядные про�
мышленное и сельскохозяйствен�
ное производства, перевод услуг
на внешний подряд (аутсор�
синг18), франшизинг19, лицензи�
рование, управленческие кон�
тракты, арендные соглашения20,
инжиниринг21, консалтинг и дру�
гие типы договорных взаимоот�
ношений, с помощью которых
ТНК координируют деятель�
ность в рамках своих глобальных
производственно�сбытовых цепо�
чек (ГПСЦ). 

Кстати, некоторые из этих
форм инвестиционного сотруд�
ничества между компаниями раз�
витых и развивающихся стран ис�
пользуются давно и могут назы�
ваться новыми только условно, с
учетом их возрастающей значи�
мости в международной экономи�
ческой практике.

Согласно оценкам ЮНКТАД,
в 2010 г. объем продаж в рамках
механизмов СНУК в Африке
превысил $2 трлн. Из этой суммы
на подрядное промышленное
производство и аутсорсинг услуг
приходилось $1,1�1,3 трлн, на
франшизинг � $330�350 млрд, на
лицензирование � $340�360 млрд
и на управленческие контракты
порядка $100 млрд22. Эти оценки
охватывают только наиболее
важные отрасли, в которых при�
меняются разные типы СНУК, и
поэтому неполны. В общий пока�
затель не вошли, например, дан�
ные о продажах в рамках меха�
низмов СНУК в подрядном сель�
скохозяйственном производстве,
которые распространены в 110
развивающихся государствах и
странах с переходной экономи�
кой. В Мозамбике в таком произ�
водстве занято около 400 тыс.
мелких фермеров23.
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В развивающихся странах
СНУК обеспечивают значитель�
ное число рабочих мест. Во мно�
гих отраслях, прежде всего в под�
рядном промышленном произ�
водстве и аутсорсинге услуг, на
эти страны приходится почти
весь контингент занятых и почти
весь экспорт по этой линии. Воз�
растающие финансовые возмож�
ности наиболее развитых стран
континента позволяют им сего�
дня вместо предоставления кон�
цессий заключать с ТНК подряд�
ные соглашения на разведку и до�
бычу полезных ископаемых, кон�
тракты на сооружение промыш�
ленных объектов, а в отдельных
случаях � на последующее управ�
ление производством и сбытом
продукции. Крупные африкан�
ские национальные компании за�
купают технологии и техничес�
кие услуги в чистом виде, т.е. без
участия продавцов в капитале ме�
стных предприятий. Импорт ли�
цензий и «ноу�хау» дает ощути�
мый выигрыш во времени и зна�
чительную экономию расходов на
научно�исследовательские и
опытно�конструкторские работы
(НИОКР). 

Со своей стороны, управляю�
щие многих международных

корпораций считают бизнес, ос�
нованный на продаже техноло�
гий и «ноу�хау» и на использова�
нии высококвалифицированных
служащих, не менее прибыль�
ным и более безопасным (осо�
бенно в развивающихся стра�
нах), чем эксплуатация местных
ресурсов на базе владения собст�
венностью.

СНУК неразрывно связаны с
международной торговлей и оп�
ределяют ее структуру во многих
отраслях. При производстве иг�
рушек, в обувной, швейной и эле�
ктронной промышленности на
подрядное производство прихо�
дится более 50% экспорта гото�
вой продукции24. Таким образом,
для стран, стремящихся обеспе�
чить рост с опорой на экспорт,
СНУК могут быть важной «маги�
стралью к рынку».

Реализация проектов СНУК
способствует росту технологиче�
ского потенциала в «принимаю�
щих» странах. Ведь, кроме всего
прочего, западные предпринима�
тели, а также бизнесмены из Ки�
тая и Индии обычно предлагают
своим местным партнерам об�
ширную и качественную профес�
сиональную подготовку нацио�
нальных кадров и поддержку в

деле распространения и внедре�
ния новых технологий. Напри�
мер, в ЮАР на рестораны быст�
рого питания и розничную тор�
говлю приходится почти полови�
на всего сектора международного
франшизинга. Африканским
партнерам была предложена биз�
нес�модель и оказана надлежа�
щая помощь в формировании но�
вой франшизы и обучении персо�
нала25.

* * *
Прямые иностранные инвес�

тиции остаются ключевым ком�
понентом движущих сил роста
глобальной, а значит и африкан�
ской, экономики. Однако этот
рост все еще подвержен много�
численным рискам. Посткризис�
ное восстановление потоков
ПИИ идет медленно и распреде�
ляется неравномерно. Разработка
инвестиционной политики как
для государств, так и для транс�
национальных корпораций ста�
новится все более сложной зада�
чей в связи с эволюцией между�
народной экономики и размыва�
нием границ между ПИИ и спо�
собами производства, не связан�
ными с участием в капитале, и с
торговлей.
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