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Введение. 

 Осознавая важность промышленности 

как движущей силы развития, многие Сахельско-

Сахарские государства после обретения независи-

мости сделали её приоритетом. Именно с учётом 

этого фактора, большинство данных стран при-

няли модель индустриализации путём замещения 

импорта в 1960-х и 1970-х годах, - модель, состо-

ящую из местного производства товаров, необхо-

димых для удовлетворения внутреннего спроса, и 

защиты местных компаний от иностранной кон-

куренции [9].  

В последние годы африканские страны 

начали продвигать диверсификацию своей эконо-

мики как противодействие потрясениям и разви-

тие производственного потенциала, который 

обеспечивает рост сильной и устойчивой эконо-

мики, создание рабочих мест и заметное сокраще-

ние бедности [10]. К сожалению, данная активная 

политика не всегда приносила ожидаемые резуль-

таты, и страны Африка по-прежнему отстают в 

мировой промышленности, особенно в обрабаты-

вающей [5]. Действительно, хотя добавленная 

стоимость обрабатывающей промышленности, 

созданная на континенте, изменилась положи-

тельно, она остается очень скромной по сравне-

нию с глобальной добавленной стоимостью обра-

батывающей промышленности.  

Статистика, касающаяся низких промыш-

ленных показателей африканского континента, 

несколько удивляет, учитывая тот потенциал для 

привлечения инвестиций, который он представ-

ляет.  

Африканский континент особенно богат 

значительными природными ресурсами: он со-

держит почти 12% мировых запасов нефти, 40% 

запасов золота и от 80 до 90% металлов хрома и 

платиновой группы, а также обширные пахотные 

земли и ресурсы древесины [13]. Несмотря на эти 

значительные запасы ресурсов, которые должны 

служить вкладом в промышленность и элемен-

тами для привлечения производителей, конти-

нент изо всех сил пытается добиться промышлен-

ного развития. Уровень инвестиций там по-преж-

нему очень низок, при этом большая часть этих 

ПИИ сосредоточена в добыче природных ресур-

сов, а не в их местной трансформации, в то время 

как скорость трансформации экономики зависит 

от уровня инвестиций и качества этих инвести-

ций. Особенно сильны указанные тенденции в 

странах Сахельского региона [12]. 

На основании вышеизложенного, можно 

сделать вывод об актуальности темы настоящего 

исследования, направленного на теоретическое 

обоснование создания механизма промышленной 

кооперации Российской Федерации и Сахельско-

Сахарских государств на основе создания зон пре-

ференциальной торговли. Это позволит не только 

российским компаниям сформировать конкурент-

ные преимущества на африканском рынке, но и 

обеспечить благоприятные условия для реализа-

ции производственного и экспортного потенци-

ала африканского бизнеса и национальных эконо-

мик в целом. 

Феномен кооперации включает в себя раз-

личные формы партнерства, предназначенные 

для стратегий интернационализации, технологи-

ческих инноваций или расширения рынка. Такое 

поведение представляет собой особенности мер в 

более или менее долгосрочной перспективе 

между различными экономическими субъектами, 

которые не отказываются ни от своей юридиче-

ской независимости, ни от автономии в принятии 

решений. Когда между конкурентами заключа-

ется соглашение о сотрудничестве, можно назвать 

это промышленной кооперацией, чтобы обозна-

чить стратегический аспект [6]. Среди различных 

видов кооперативного поведения союзы между 

конкурентами занимают особое положение, свя-

занное с их неоднозначностью. При этом есть 

множество стратегических причин, оправдываю-

щих заключение соглашений о сотрудничестве 

[2].  

Обсуждение. 

 Мы можем представить себе одну из за-

дач стратегии как любое завершенное действие, 

состоящее из умножения несовершенных рыноч-

ных ситуаций таким образом, чтобы компания 

могла максимизировать свою производитель-

ность и создать (или консолидировать) конку-

рентное преимущество.  

Теория конкурентного преимущества поз-

воляет сделать вывод о том, что промышленная 

кооперация позволяет оптимизировать соответ-

ствующие цепочки создания стоимости компаний 

стран, связанных соглашением.  

Стратегии сотрудничества являются ча-

стью логики взаимодополняемости, которая бла-

гоприятствует появлению несовершенных рын-

ков, а эти рынки, в свою очередь, способствуют 

созданию стоимости, усиливающей конкурент-

ные преимущества компаний. Тогда промышлен-

ная кооперация рассматривается как стратегиче-

ский вариант, позволяющий воспользоваться от-

казом от конфронтации.  
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После появления промышленных согла-

шений и создания совместных дочерних компа-

ний в 1950-1960-х годах в 1970-е годы увеличи-

лось число многочисленных технологических со-

глашений между неконкурирующими фирмами. 

Первые эксперименты позволили создать новые 

организационные формы, считавшиеся более эф-

фективными и действенными в условиях техноло-

гического и конкурентного развития промышлен-

ных секторов [3]. Эти события сопровождались 

глубокими преобразованиями в производстве, 

собственности, технологическом развитии и биз-

нес-стратегии. Технологические союзы затем 

быстро множились в различных формах, для по-

нимания их стратегической, промышленной или 

технологической логики можно вспомнить такие 

концепции и теории, как экономия транзакцион-

ных издержек, взаимная зависимость от ресурсов, 

разделение рисков, замена феномена конкурен-

ции, эффект размера или технологические аль-

янсы.  

Один из основных вопросов, которые ак-

центируют внимание в литературе, основан на 

двойственности отношений, которые могут иметь 

конкуренты в рамках соглашения о сотрудниче-

стве [6; 7].  

Мы выделяем, как минимум, три подхода, 

позволяющих проанализировать этот вопрос: с 

одной стороны, транзакционный подход и подход 

стратегических намерений, обосновывающих за-

ключение соглашения, и, с другой стороны, под-

ход стратегического управления.  

Механизм промышленной кооперации 

представляет собой переходный способ коорди-

нации промышленной деятельности, поскольку 

продуктом этого сотрудничества фактически яв-

ляется проверка осуществимости ресурсов или 

новой промышленной деятельности.  

Таким образом, процессы сотрудничества 

направлены только на создание и/или открытие 

новых рынков. Способы организации, которые 

управляют процессами сотрудничества, рассмат-

риваются здесь как множество институциональ-

ных механизмов, необходимых для уменьшения 

радикальной неопределенности, существующей 

ex ante, и постепенного структурирования рыноч-

ных возможностей, которые могут быть исполь-

зованы или использованы ex post каждым из 

участвующих агентов. Создание новых рынков 

тогда становится конечной точкой этого явления 

сотрудничества, но конечной точкой, которая не 

может быть известна заранее и должна быть обна-

ружена по мере развития процесса. Как только 

этот этап доступа к промышленным открытиям 

будет завершен, экономическую координацию 

можно будет идеально проанализировать с помо-

щью стандартной дихотомии между организа-

цией и рынком. 

Результаты. 

 Основываясь на вышеуказанном теорети-

ческом фундаменте, рассмотрим практические ас-

пекты возможностей промышленной кооперации 

между Россией и Сахельско-Сахарскими государ-

ствами.   

Россия и страны Африки находятся на раз-

ных уровнях экономического развития, при этом 

российский ВВП более чем в десять раз превы-

шает ВВП стран Сахельско-Сахарских госу-

дарств. Среднегодовой темп роста ВВП Африки 

за последние 20 лет составил 4,6 процента, но 

рост был неравномерным по всему африканскому 

континенту [13]. Упадок Нигерии и Южной Аф-

рики отражается на среднем экономическом росте 

континента, который снижается. С другой сто-

роны, такие как Кот-д'Ивуар или Сенегал, демон-

стрируют очень высокие темпы роста. Хотя сред-

ний доход на душу населения растет в течение 15 

лет, текущие тенденции позволяют предполо-

жить, что к 2030 году на континенте все еще будет 

проживать более 400 миллионов бедных людей. 

Большинство африканских стран не сближаются; 

что касается Сахарско-Сахельских государств, то 

конвергенция между ними сокращается, но все 

еще небольшая (рис.1).  

 
Рисунок 1. Коэффициент конвергенции  

Сахельско-Сахарских государств (расчет автора по данным [13]). 
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Торговые отношения между ЕС и афри-

канскими странами, хотя и очень близки, оста-

ются крайне асимметричными: Африка представ-

ляет собой относительно незначительный рынок 

для России. Экспорт Африки по-прежнему ниже 

трех процентов мировой торговли, и в нем преоб-

ладают товары с низкой добавленной стоимо-

стью. Низкие показатели торговли на континенте 

являются одновременно следствием и причиной 

его устойчивого низкого уровня развития. Эконо-

мический рост остается неустойчивым, нефор-

мальный сектор широко распространен, боль-

шинство предприятий являются малыми и нефор-

мальными, качественных рабочих мест не хва-

тает, а производительность и цифровизация от-

стают от других регионов [1]. 

 
Рисунок 2. Доля развивающихся стран отдельных регионов в глобальной торговле [13]. 

 

Основными препятствиями на пути их ре-

ализации является отсутствие достаточных 

средств для решения других аспектов любой про-

граммы или проектного цикла, то есть выполне-

ния, оценки и применения решений с точки зре-

ния промышленных инвестиций. Этот разрыв яв-

ляется одним из факторов, обуславливающих со-

храняющуюся зависимость субрегиона от техни-

ческой помощи и лидеров иностранного бизнеса 

при реализации промышленных проектов.  

Последствия такой зависимости для про-

мышленного сектора Африки хорошо известны 

[4; 9; 11]:  

1) плохая ориентация промышленных ин-

вестиций, поскольку большинство этих отраслей 

основаны на ресурсах; 

2) высокая стоимость промышленных 

проектов; 

3) низкий объем промышленных инвести-

ций;  

4) увеличение количества отраслей, испы-

тывающих трудности, и слишком много отраслей, 

работающих ниже своей мощности;  

5) доминирование и контроль над про-

мышленным сектором со стороны транснацио-

нальных компаний;  

6) ограниченное участие местных госу-

дарственных и частных компаний в промышлен-

ной сфере.  

Многие исследователи отмечают, что дан-

ная ситуация усугубляется  из-за общей нехватки 

навыков у местных промышленных бизнес-лиде-

ров это выражается в следующем [9; 10; 11]:  

1) отсутствие навыков бизнес-планирова-

ния;  

2) невозможность принятия инвестицион-

ных решений по следующим причинам:  

- высокой стоимости технико-экономиче-

ских обоснований и отчетов по проектам; 

- отсутствия информации о больших набо-

рах проектов, что приводит к высокой стоимости 

исследований рынка, технических и производ-

ственных исследований; 

3) незнание технологического рынка, за-

водского оборудования и стоимости средств и ин-

формации об исполнении и мониторинге проек-

тов, размещении заказов и переговорах;  

4)  высокие эксплуатационные расходы 

вследствие таких причин, как: 

- недостаточных навыков управления и 

незнание планирования с точки зрения финансо-

вого управления; 

- отсутствия средств с точки зрения техни-

ческой оценки; 

- недостаточность средств, выделяемых на 

промышленные инвестиции. 

 Недостаточность средств, выделяемых на 

промышленные инвестиции, приучает к неспо-

собности разрабатывать рентабельные проекты и 

осуществлять разумные затраты. Отсутствие вы-

шеупомянутых навыков и ресурсов часто оказы-
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вает негативное влияние на поведение и мотива-

цию лидеров местного бизнеса и увеличивает 

риски, сопровождающие промышленные инве-

стиции. 

Очевидно, что существует острая необхо-

димость в создании соответствующих механиз-

мов для предоставления рекомендаций и инфор-

мации политикам, а также потенциальным и су-

ществующим промышленным инвесторам.  

Политика России в африканских странах 

реализуется широкой сетью хорошо сотруднича-

ющих учреждений, где совместные проекты реа-

лизуются различными министерствами и частным 

бизнесом. Чтобы принести значительные эконо-

мические выгоды, эти рынки должны быть инте-

грированы друг с другом и открыты для междуна-

родной торговли и потоков капитала. Именно на 

это направлены цели стратегии России в Африке. 

 Поскольку Африка интегрирует свои 

внутренние рынки и открывает их для внешнего 

мира, поддержка развития России до этого мо-

мента создала бы сеть полезных контактов между 

российскими чиновниками и бизнесменами, а 

также африканскими политиками, бизнесменами 

и лидерами НПО на различных уровнях, что дало 

бы российским компаниям возможность конку-

рентного преимущества, позволяющего утвер-

диться на африканских рынках. Хорошая репута-

ция России и сеть контактов в Африке также по-

могут развитию российского бизнеса на конти-

ненте. 

Наименее развитые страны в настоящее 

время играют незначительную роль в экспорте из 

Африки (Мали, Гвинея-Бисау, Чад, Гвинея, Ко-

морские острова, Центрально-Африканская Рес-

публика, Нигер) (рис.2), однако, обладают значи-

тельным экспортным потенциалом, который 

можно реализовать за счет сокращения бюрокра-

тических процедур в региональной торговле, в 

частности, облегчения соблюдения нетарифных 

мер и предоставления информации о таможенных 

процедурах.  

 
Рисунок 3. Доля каждой страны в общем экспорте Сахельско-Сахарских государств [13]. 

 

Такие страны могли бы получить наиболь-

шую выгоду от устранения разногласий во внут-

риафриканской торговле, к которым относятся, 

трудности с соблюдением нормативных требова-

ний (например, нетарифных мер) в отношении 

конкретных товаров на конкретных рынках; цены 

и/или качественное позиционирование не соот-

ветствуют рыночному спросу; отсутствие знаний 

о рынке или деловых контактах.  

Другие страны Африки могли бы до-

биться большего роста экспорта, секторами, в ко-

торых наименее развитые страны имеют сравни-

тельно больший экспортный потенциал, являются 

преимущественно сельскохозяйственные и сырь-

евые товары, такие как семена масличных куль-

тур и масличные фрукты; съедобные фрукты и 

орехи; и эфирные масла.  
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Пищевая промышленность также предо-

ставляет возможности для увеличения добавлен-

ной стоимости и роста экспорта других товаров, а 

именно: зерновых культур и различных пищевых 

продуктов. 

 Это указывает на важность выявления 

связей в региональной цепочке создания стоимо-

сти путем картирования возможностей между 

странами Африки и рассмотрения тарифных 

льгот для чувствительных продуктов, которые 

могут помочь как необходимые ресурсы для про-

изводства.  

Наименее развитые страны Африки 

имеют слабый производственный потенциал и 

особые структурные проблемы, которые часто 

связаны с недостатками природных ресурсов и 

географических особенностей (например, некото-

рые страны Сахеля не имеет выхода к морю). 

 Помимо слабого производственного по-

тенциала, торговая реформа в наименее развитых 

странах связана с относительно медленной реали-

зацией соглашений из-за ограниченного институ-

ционального потенциала. 

 Периодические обзоры, которые должны 

проводиться каждые пять лет, а также гибкость в 

согласовании дополнительного специального и 

дифференцированного режима в каждом конкрет-

ном случае являются важными инструментами, с 

помощью которых наименее развитые страны мо-

гут продемонстрировать свои особые потребно-

сти.  

Без достаточного производственно-сбы-

тового потенциала наименее развитые страны 

вряд ли смогут в полной мере воспользоваться 

преимуществами расширения доступа к рынкам.  

Учитывая структурные проблемы, они 

должны получить целевую поддержку в виде по-

мощи в торговле, чтобы решить текущие торго-

вые разногласия, поскольку они представляют со-

бой область наибольшего потенциала для роста 

экспорта. 

Периодические обзоры тарифных уступок 

должны обеспечить определенное пространство 

для решения проблемы слабого производствен-

ного потенциала стран и расширения импортной 

корзины, особенно в тех случаях, когда внешние 

шоки, такие как продолжающийся кризис, могут 

повлиять на доступ к ресурсам и отраслевой про-

дукции. Необходима особая поддержка наименее 

развитых стран и политические действия.  

Создание зоны преференциальной тор-

говли должно дополняться реализацией действий 

по стимулированию внутриафриканской тор-

говли в целях содействия упрощению процедур 

торговли и наращиванию производственного по-

тенциала.  

Механизм промышленной кооперации 

Российской Федерации и Сахельско-Сахарских 

государств на основе создания зон преференци-

альной торговли должен обеспечить действие 

следующих операционных инструментов, а 

именно:  

- мониторинга и устранения нетарифных 

барьеров; 

- онлайн-форума для переговоров; 

 - гармонизации правил происхождения 

- информационного портала торговой ин-

формации и цифрового взаимодействия в разви-

тии финансовой инфраструктуры.  

Можно предположить, что цифровая пла-

тежная система откроет неиспользованные торго-

вые возможности между странами. Например, 

ожидается, что российско-африканская система 

платежей и расчетов, платформа, которая облег-

чает трансграничные платежи, будет стимулиро-

вать внутриафриканскую торговлю за счет сокра-

щения затрат на платежные транзакции и боль-

шей формализации неформальных платежей. 

Кроме того, механизм промышленной ко-

операции Российской Федерации и Сахельско-Са-

харских государств на основе создания зон префе-

ренциальной торговли может создать новые ос-

новы для региональной интеграции, ориентиро-

ванной на устойчивое развитие, посредством 

ключевых областей: инвестиций, конкуренции и 

прав интеллектуальной собственности.  

Инвестиционное соглашение должно 

быть сосредоточено как на ключевых секторах, 

таких как инфраструктура, продовольственная 

безопасность, борьба с изменением климата, об-

разование и здравоохранение, так и на построе-

нии региональных производственных связей, 

чтобы помочь получить межрегиональные вы-

годы от инвестиций.  

Что касается протокола о политике в обла-

сти конкуренции, то на более интегрированных 

рынках, на которых крупные страны и компании 

могут воспользоваться преимуществами эффекта 

масштаба, региональное законодательство о кон-

куренции одинаково важно, чтобы обеспечить по-

ложительные выгоды как для крупных, так и для 

малых и средних предприятий.  

Заключение. 

 Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что реализация механизма промышленной 
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кооперации России и Сахаро-Сахельских госу-

дарств на основе зоны преференциальной тор-

говли позволит провести фундаментальные ре-

формы, необходимые для стимулирования долго-

срочного роста в африканских странах. 

Сфера действия зоны преференциальной 

торговли огромна: принимаемые соглашения мо-

гут снизить таможенные пошлины между стра-

нами-членами и затронуть общие политические 

аспекты, включая упрощение процедур торговли 

и услуги, в то же время охватывая нормативные 

положения, такие как экологические стандарты и 

технические барьеры в торговле.  

В случае полной реализации зона префе-

ренциальной торговли реорганизует рынки и эко-

номику региона и увеличит производство в секто-

рах услуг, обрабатывающей промышленности и 

природных ресурсов. 

 Расширяя доступ к рынкам, промышлен-

ная кооперация Российской Федерации и Сахель-

ско-Сахарских государств может помочь преодо-

леть одно из главных препятствий на пути роста 

торговли Африки, а именно - слабую взаимодо-

полняемость региональной торговли.  
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