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В научной литературе представлены противоположенные оценки характера исходящих
китайских прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Одни эксперты полагают, что их экс-
пансия соответствует модели, реализуемой западными компаниями, что их выталкиваю-
щие факторы и преследуемые ими цели в целом не противоречат выводам существующих
теоретических разработок [4]. Другие специалисты придерживаются иной точки зрения,
рассматривая опыт Китая как уникальную модель, осмысление которого нуждается в от-
дельном теоретическом осмыслении [1].

Начальные основы разработки теоретических представлений о ПИИ были заложены в
предложенной Хэлпманом двухстрановой модели [5]. Данная модель строилась на предпо-
ложениях, что: а) ПИИ не затрагивают поставки промежуточных товаров; б) осуществляя
ПИИ, компании преследуют цели снижения либо торговых издержек, либо производствен-
ных издержек. Для достижения указанных целей компании осуществляют горизонталь-
ные ПИИ (снижение торговых издержек), а второй - вертикальные ПИИ (снижение про-
изводственных затрат). При определенных условиях в принимающей экономике они могут
дополнять друг друга.

По мере расширения мировой торговли и инвестиционных потоков теоретические пред-
ставления о ПИИ также эволюционировали. Широкое признание получила работа Ипла
[7], в которой вместо разделения ПИИ на горизонтальные и вертикальные была обоснована
гипотеза «комплексных» ПИИ на основе эконометрической модели взаимодействия между
тремя странами. В основу данной модели было положено предположение, что компания-
экспортер ПИИ одновременно осуществляет горизонтальные и вертикальные инвестиции.
Данная идея была подтверждена в публикации Хэлпмана [6], который описал гетероген-
ность фирм, позволяющую одновременно осуществлять различные формы ПИИ.

В обзоре теоретических разработок проблем ПИИ, представленном Бернингом и Холт-
брюгге [3], показаны различные объяснения данного феномена и приведены доводы за
и против их достаточности для китайской модели ПИИ. Результаты их сравнительного
анализа показали, что авторы только 10% (из 62) публикаций согласны, что существу-
ющие теории в полной мере объясняют закономерности развития исходящих китайских
инвестиций. А в 77% публикаций доказывается, что принятые в западной литературе тео-
ретические подходы, объясняющие ПИИ, напрямую не применимы к китайскому опыту и
нуждаются в существенной модификации.

В то же время, для определения детерминант инвестиций необходима их классифика-
ция, в частности, Балдвин и Окубо [2] выделяют следующие виды ПИИ:

∙ Чистые горизонтальные - все промежуточные товары приобретаются на локальном
рынке, готовая продукция продукция продается также локально,
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∙ Чистые вертикальные - все промежуточные товары импортируются, часть готовой
продукции экспортируется обратно в страну, где находится штаб-квартира ТНК,

∙ Чистые экспортоориентированные - все промежуточные товары импортируются, вся
готовая продукция экспортируется,

∙ ПИИ, направленные на избежание таможенных тарифов - промежуточные товары
импортируются, вся готовая продукция продается локально.

Для определения факторов, влияющих на ПИИ Китая, и их классификации был проведен
регрессионных анализ китайских ПИИ в 14 стран ОЭСР за период 2003-2016 годов [8,9],
где оценивалось влияние экспорта, объема рынка страны-реципиента инвестиций, тариф-
ной защиты, инфляции на объем инвестиций и валютного курса. Результаты говорят о
значимом положительном влиянии экспорта, валютного курса и инфляции, коэффициен-
ты же при показателях ВВП и уровне тарифной защиты оказались незначимы.

С учетом выявленного положительного коэффициента при экспорте, что говорит о
комплементарности торговли по отношению к ПИИ, можно сделать вывод, что в экспор-
те Китая превалируют вертикальные инвестиции, свидетельствуя о возрастающей роли
китайских ТНК в мировой экономике.
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