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Актуальность темы обусловлена возрастающей ролью ЮВА как транзитного логисти-
ческого коридора, связывающего Европу и Африку с Азиатскими макрорегионом в рамках
переноса центра экономической силы на Восток.

В данной работе отобраны группы товаров, дающие в сумме более 50 % экспорта стра-
ны [3]. По ним, согласно схеме организации цепочки поставок логиста М. Кристофера,
построены цепочки поставок в пределах каждой из стран ЮВА от места появления пер-
вичного сырья к месту его отправки через пункт его изготовления. Учитывался вид транс-
порта, пути поставок и корпоративная принадлежность производителей и поставщиков [1].
При организации поставок сельскохозяйственной и добывающей продукции либо напря-
мую (в некоторых случаях через пункт переработки) поступает в порт вывоза. Управле-
ние цепочкой поставок осуществляется компаниями, которые добывают или выращивают
продукцию. При экспорте товаров обрабатывающей промышленности портовые города
становятся пунктами приема сырья, имеющегося на внутреннем рынке или импортируе-
мого из-за рубежа, и местом отправки на экспорт. Организацию поставок осуществляют
международные и межрегиональные транспортно-логистические компании.

Далее рассмотрены особенности размещения логистической инфраструктуры компа-
ний. Для систематизации сведений проводится типологизация городов и агломераций,
выступающих в роли логистических центров и концентрирующих до 90 % складских по-
мещений. Отобраны 55 морских порта и 6 сухопутных центров, выполняющих роль по-
грузки/отгрузки сырья или конечного товара. Выделено 6 типов логистических центров,
различающиеся между собой по значениям грузооборота порта и плотности логистической
инфраструктуры и качественным характеристикам [2]. Наиболее развитые логистические
центры замыкают на себе и транспортную, и производственную функции, являясь эко-
номическими полюсами роста своих стран. Малые центры-порты осуществляют управле-
ние поставками либо, добывающей, либо сельскохозяйственной продукции только с целью
её вывоза. В конфигурации городов «аванпорт — промышленный центр» порт-спутник
характеризуется слабым развитием производственных мощностей в сравнении с хинтер-
ландом и его тесной транспортной взаимосвязью с промышленным ядром. Во внутрикон-
тинентальных центрах сухопутные потоки первичного сырья объединяются на объектах
производственной инфраструктуры для отправки груза далее на экспорт.
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