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В эпоху развития торговли и международных отношений трудно представить, что гло-
бальные цепочки добавленной стоимости (далее - ГЦДС) - это относительно новое поня-
тие, возникшее только во второй половине XX века. Хотя многие процессы, такие как
формирование добавленной стоимости, глобальные связи поставщиков по всему миру, су-
ществовали давно, сама концепция стала приобретать широкую известность только в 1990-
е гг. [7].

ГЦДС можно определить как набор внутриорганизационных сетей, направленных на
производство определённого товара и связывающих предприятия, страны и домохозяйства
между собой в мировой экономике [8].

Впервые термин «цепочка добавленной стоимости» ввёл Майкл Портер в 1985 г. [3], и
неслучайно, что это произошло именно в 1980-е гг., поскольку с историей возникновения
ГЦДС тесным образом связаны процесс глобализации, теория интеграционных и дезин-
теграционных циклов, а также мир-системная теория, период развития которых также
пришелся на это время.

Глобализация охватывает многие сферы деятельности, но, когда о ней только начинали
говорить в 1980-е гг., её описывали как «феномен слияния рынков отдельных продуктов,
производимых крупными многонациональными корпорациями (МНК)» [4]. Это определе-
ние увязывает в единую плоскость процессы глобализации и развитие ГЦДС.

В то же время интенсивность глобализационных процессов раскрывает теория интегра-
ционных и дезинтеграционных циклов. Теоретические исследования по теме ГЦДС стали
возникать именно в то время, когда совершенствовались технологии по транспортиров-
ке грузов, создавались международные торговые соглашения и прочее, что соответствует
характеристике интеграционного цикла [1]. Во время дезинтеграционного цикла наблю-
даются обратные процессы, создающие неблагоприятные условия для развития ГЦДС.

Считается, что первый интеграционный цикл действовал в период с середины XIX в.
до Первой мировой войны. В межвоенный период длительностью примерно 30 лет дей-
ствовал первый дезинтеграционный цикл, а после Второй мировой войны наступил второй
интеграционный цикл, завершением которого принято считать экономический кризис 2008
г. [6].

Мир-системный анализ, предложенный Валлерстайном, имеет принцип, похожий на
тот, который является основополагающим и для формирования ГЦДС. Согласно мир-си-
стемной теории мир состоит из центра и периферии. Центр, или также его называют «яд-
ро», включает в себя развитые страны, которые определяют правила и условия мировой
торговли. Периферия подчиняется этим условиям и скорее представляет собой сырьевой
придаток [3].

В основе ГЦДС лежит похожий принцип, согласно которому наибольшая добавленная
стоимость генерируется на этапах цепочки, расположенных в так называемых странах
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центра, а этапы низкотехнологичного производства сосредотачиваются в странах перифе-
рии.

При анализе этих теоретических концепций неясным может остаться вопрос о том,
почему ГЦДС не возникли, например, ещё во время первого интеграционного цикла или
даже раньше. Особенность в том, что добавленная стоимость появилась задолго до 1985
г., но тогда она ещё не существовала в виде экономического термина, и именно поэтому не
было и цепочек добавленной стоимости. Однако ценность взаимосвязи ГЦДС с теориями
о глобализации не в том, что она показывает их единое направление развития в прошлом,
а в том, что появляется возможность предугадывать будущий характер развития ГЦДС.

Например, учитывая существующие тенденции смещения центра из Северной Америки
в сторону Восточной Азии, можно ожидать что все больше ГЦДС будет иметь пересечения
именно в этом макрорегионе. В то же время начавшийся дезинтеграционный цикл грозит
снизить интенсивность этих процессов, и тот факт, что темпы роста торговли впервые
за долгое время стали отставать от темпов роста мировой экономики [5] являются тому
подтверждением.
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