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В статье проверяется гипотеза о том, что реализация Китаем заявленных целей перехода к инфор-
мационному постиндустриальному обществу требует создания крупных национальных корпораций
во многих отраслях промышленности и сферы услуг, что должно найти отражение в рейтингах
крупнейших корпораций мира. Методология анализа базируется на принципах системного подхода
с использованием исторического, аналитического, математико-статистического и картографиче-
ского методов исследования. Проанализированы сдвиги в отраслевой структуре, национальной
принадлежности и размещении штаб-квартир крупнейших по объему продаж корпораций мира за
период с 1995 по 2021 г., а также цели и стратегия выхода китайских компаний за рубеж. Выявлено,
что Китай целенаправленно форсирует создание крупнейших корпораций путем слияний и погло-
щений, объединений предприятий как одной отрасли, так и ряда родственных и прочих отраслей.
Установлено, что деятельность китайских корпораций сконцентрирована в самом Китае для защи-
ты внутренних рынков и национальной промышленности от крупнейших ТНК мира. В Китае еже-
годно снимаются ограничения на доступ иностранных компаний на рынок и осуществление инве-
стиций во всех новых отраслях экономики, но только после того, как в соответствующих отраслях
национальные фирмы подготовились к конкуренции с мировыми лидерами. На богатых рынках
развитых стран китайские ТНК в первую очередь ориентированы не на производство, а на продви-
жение национальной продукции. В развивающихся странах крупнейший бизнес осуществляет
строительство электростанций, инфраструктуры, предприятий базовых отраслей промышленности
для последующей реализации задач Инициативы Пояса и Пути. В результате, Китай в международ-
ном разделении труда переходит от “мировой фабрики” к инновационному лидерству.
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Инициатива Пояса и Пути, глобальные цепочки стоимости, национальные интересы
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
С каждым годом все труднее проводить грани-

цу между сферами деятельности национальных
экономик и корпораций, участвующих в между-
народном обмене результатами и факторами про-
изводства как на внешнем, так и на внутреннем
рынках отдельных государств (Мироненко, Ги-
тер, 2013; Родионова, 2009; Sluka, 2015). В совре-
менном мировом хозяйстве происходит карди-
нальное изменение в соотношении двух различ-
ных по природе мировых полей международного
разделения труда (МРТ): собственно междуна-
родного между странами и транснационального
между фирмами с их внутренними системами ин-
формации с доминирующей глобальной или ре-

гиональной стратегией (Родионова, Шувалова,
2018; Babic et al., 2017).

Основные сдвиги в географии международно-
го производства связаны с изменением доли эко-
номически развитых и развивающихся стран в
структуре входящих и исходящих прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ). ТНК развиваю-
щихся стран (в первую очередь за счет китайских
корпораций) ныне играют важную роль в системе
мирохозяйственных связей (Синцеров, 2021).
При этом они начали интернационализацию сво-
ей деятельности значительно позже, чем корпо-
рации развитых стран. Но этот процесс проходит
в ускоренном режиме под воздействием глобали-
зации (Кузнецов, 2016).
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Анализ стратегий и методов организации про-
изводственного процесса в рамках ТНК является
предметом исследования зарубежных ученых
(Srai et al., 2020), особенно вопросы уязвимости
стран базирования ТНК к вынесенным за рубеж
звеньям производственных цепочек (Andreoni
and Chang, 2021; Antràs, 2020). Корпус работ осве-
щает проблему равных возможностей для участия
стран в МРТ и глобализации (Dunning and Lun-
dan, 2008; Fitzgerald, 2016). Эксперты ЮНКТАД
регулярно анализируют актуальные проблемы де-
ятельности крупнейших корпораций мира и про-
цесса интернационализации мирового промыш-
ленного производства, в том числе в ежегодных
Докладах о мировых инвестициях1. Подчеркива-
ется, что в процессе становления ТНК происхо-
дил синтез производственных элементов и капи-
тала промышленных, финансовых и торговых
корпораций, а крупнейшие корпорации являют-
ся основными звеньями оперативного управле-
ния мировой промышленностью, центрами при-
нятия стратегических решений в масштабах всего
мирового хозяйства.

Изучение феномена транснационализации
китайских компаний чрезвычайно важно для оте-
чественных исследователей (География …, 2016;
Самусенко, 2018). Особый интерес вызывает во-
прос о причинно-следственной взаимосвязи ста-
новления глобальных городов и концентрации
штаб-квартир крупнейших корпораций (Csomó,
2017; Pilka and Sluka, 2019).

После мирового финансового кризиса 2008–
2009 гг. в Китае обострился ряд проблем: чрез-
мерной зависимости от внешнего спроса; ис-
пользования избыточных резервных активов; на-
растания по мере развития национальных техно-
логий конкуренции с западными странами на их
традиционных рынках высокотехнологичных то-
варов (включая китайский); необходимости со-
здания новых рынков в менее развитых странах в
условиях роста протекционизма и торговых войн
развитых стран; необходимости структурной пе-
рестройки экономики с выносом операций с ма-
лой добавленной стоимостью в менее развитые
страны. Важнейшей проблемой стал дисбаланс
между стремительным ростом доходов населения
и невозможностью повысить качество жизни в
условиях практически экологической катастро-
фы в Китае, а также наличия 300 млн внутренних
трудовых мигрантов, не охваченных сферой услуг
современного города2.

1 UNCTAD World Investment Report, 2007–2021. New York
and Geneva: United Nations.

2 Национальное Бюро статистики КНР. Отчет о Седьмой
Всекитайской переписи населения (на кит. яз.).
http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/ (дата обра-
щения 04.05.2022).

Ответом на эти вызовы стали стимулирование
внутреннего спроса и урбанизации, ускоренное
развитие возобновляемых источников энергии и
перехода к “зеленым” финансам и технологиям,
активизация создания национальных ТНК, Ини-
циатива Пояса и Пути, Концепция Единой судь-
бы человечества. Важнейшими программами раз-
вития стали план перехода к инновационному
развитию “Сделано в Китае 2025” (2015 г.), “План
строительства основной национальной научно-тех-
нической инфраструктуры до 2030 г.” (2012 г.)3.

Следующий этап реформ имеет краткосроч-
ные цели до 2025 г., когда Китай должен ликвиди-
ровать последние очаги зависимости от ино-
странных производств, технологий, кадров.
Среднесрочные цели до 2035 г. подразумевают,
что Китай станет крупнейшей экономикой мира,
чья конкурентоспособность основана на науке и
технологиях, обеспечивающих мировое лидер-
ство в некоторых ключевых отраслях. Долгосроч-
ные цели до 2049 г. предполагают достижение
“всеобъемлющего” мирового лидерства, прежде
всего благодаря развитому человеческому капи-
талу и интеллектуальным активам4.

Китайские ученые ставят под сомнение нео-
либеральные теории, которые на основе много-
численных несбыточных допущений постулиру-
ют равные выгоды всем участникам МРТ; макро-
экономическая статистика также свидетельствует
об увеличивающемся разрыве в уровне жизни и
производительности факторов производства между
разными странами в процессе глобализации. По-
этому для достижения задач развития Китаю при-
дется целенаправленно трансформировать свою
модель участия в МРТ, добровольно отказаться от
роли “мировой фабрики” (Калашников, 2020).
Наибольшие выгоды от участия в МРТ получают
страны, которые специализируются на товарах и
услугах (а в эпоху глобальных производственных
цепочек – на отдельных операциях), создающих
большую добавленную стоимость. Это позволяет
использовать ограниченные природные, трудо-
вые, интеллектуальные, предпринимательские и
финансовые ресурсы страны на операциях, поз-
воляющих поддерживать рост зарплат, прибыли и
налогов, что, в свою очередь, ведет к росту по-
требления, востребованности инноваций, разви-

3 Ministry of Science and Technology of the People´s Republic of
China. Уведомление Государственного совета о выпуске
среднесрочного и долгосрочного плана строительства ос-
новной национальной научно-технической инфраструкту-
ры (2012–2030 гг.) (на кит. яз.).
http://www.most.gov.cn/yw/201303/t20130306_99983.htm
(дата обращения 04.05.2022).

4 Китайское экономическоe время. Путь индустриализации
Китая: от традиций к современности (на кит. яз.).
https://baijia-
hao.baidu.com/s?id=1645482533651218889&wfr=spi-
der&for=pc (дата обращения 04.05.2022).
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тию национальной инновационной системы (Os-
good, 2018). И наоборот, страны, которым ТНК
развитых стран навязывают специализацию в
МРТ на операциях с низкой добавленной стои-
мостью, все более отстают, попадают в своеобраз-
ные “ловушки развития”.

Гипотеза исследования предполагает, что мас-
штабные задекларированные цели могут быть ре-
ализованы только при участии гигантских по ми-
ровым меркам фирм в ряде отраслей промышлен-
ности и сферы услуг, что не может не найти
отражения в мировых рейтингах крупнейших
корпораций.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проверки рабочей гипотезы разработана

методика исследования, в рамках которой осу-
ществляется ретроспективный анализ места ки-
тайских компаний в мировых рейтингах крупней-
ших корпораций, банков и ТНК. Выявляются
особенности роста и транснационализации ки-
тайских компаний через призму задач нацио-
нальной стратегии развития; определяются сфе-
ры деятельности и регионы размещения штаб-
квартир крупнейших китайских корпораций в
мировых сопоставлениях; анализируются задачи
крупнейших компаний Китая на внутреннем
рынке, а также на рынках развитых и развиваю-
щихся стран. Период исследования охватывает
1995–2021 гг.

Широкое предметное поле исследования
определило выбор соответствующей методоло-
гии, основу которой составляют подходы: междис-
циплинарный (использование экономических, по-
литических, географических и социологических
исследований), многоуровневый (анализ микро-
экономических и макроэкономических данных;
роль корпораций на внутреннем и зарубежных
рынках) и системный (прямые и обратные связи
процессов развития мирового хозяйства и Ки-
тая). Устройство мирового хозяйства и место Ки-
тая в МРТ рассматривается на основе мир-си-
стемного и центр-периферийного подходов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ рейтинга крупнейших компаний мира

по доходам американского делового журнала For-
tune Global 500 позволяет выделить три центра

концентрации крупнейших ТНК мира (опреде-
ляемых страной размещения штаб-квартиры ма-
теринской ТНК): Северная Америка, Западная
Европа и Восточная Азия. В 1970 г. более полови-
ны корпораций рейтинга были компаниями всего
двух государств – США и Великобритании. В
2021 г. более половины среди 500 крупнейших (по
объемам продаж) ТНК мира вновь сконцентриро-
вались в двух странах – в Китае и США (табл. 1).

В рейтинге Fortune Global 500 число компаний
материкового Китая увеличилось с 2 в 1995 до 135
в 2021 г. (без Гонконга 126, с Тайванем 143), при-
чем на фоне удвоившегося значения пороговой
для включения в рейтинг величины доходов ком-
пании. Китай стал лидером рейтинга, оставив по-
зади США (122 компании) и Японию (53). Пока-
зательно, что из семи компаний мира, работаю-
щих в сфере интернет-технологий и ритейла,
четыре из Китая: JD.com, Alibaba, Tencent и Xiaomi.

В рейтинге крупнейших публичных компаний
мира Forbes 2000, в котором места распределяют-
ся на основе четырех взвешенных показателей
(выручка, активы, прибыль, капитализация),
число компаний КНР увеличилось со 136 в 2012
до 292 в 2021 г. (с корпорациями из Гонконга 351),
и Китай занимает второе место после США
(590)5. Две известные китайские компании не во-
шли в список, так как не являются публичными:
производитель телекоммуникационного обору-
дования Huawei и ByteDance, владелец TikTok6.

С 1995 г. доля числа китайских ТНК в рейтинге
Fortune Global 500 увеличилась с 3 до 27%, а сово-
купный объем продаж китайских ТНК вырос
практически с нуля до 9 трлн долл. и фактически
уже достиг совокупного объема продаж корпора-
ций США (которые пока все же лидируют), но
разрыв уже не столь значителен – 9.65 и 8.92 трлн
долл. в 2021 г. соответственно (30 и 28% от сум-
марной выручки 500 крупнейших компаний ми-
ра). Для сравнения, в 2017 г. объемы продаж ком-
паний США и Китая составляли 8.5 и 6.0 трлн
долл. соответственно. Суммарный объем продаж
корпораций рейтинга Fortune Global 500 в 2005 г. со-
ставлял 16.8 трлн долл., в 2011 г. – 26.0 трлн долл., в

5 Forbes. https://www.forbes.com/lists/glob-
al2000/#3840f1525ac0 (дата обращения 04.05.2022).

6 Forbes. https://www.forbes.com/sites/russellf lan-
nery/2021/05/13/icbc-repeats-atop-new-forbes-global-2000-
list-lufax-kuaishou-add-to-record-china-pres-
ence/?sh=70519ef47c51 (дата обращения 04.05.2022).

Таблица 1. Число крупнейших (по объемам продаж) ТНК США и Китая, 1995–2021 гг.

Составлено по: Fortune Global 500. https://fortune.com/global500/

Страна 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2021 г.

США 153 174 176 139 134 121 122
Китай 2 10 16 46 103 124 135
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2017 г. – 27.7 трлн долл., в 2020 г. – 33.3 трлн долл.,
в 2021 г. – 31.7 трлн долл.

Схожая картина наблюдается и при сопостав-
лении масштабов деятельности 36 американских
и 30 китайских корпораций, входящих в топ-100
крупнейших ТНК мира (соответственно 18 и 13%
от выручки всех компаний из рейтинга Fortune
Global 500). В составе топ-10 рейтинга 2021 г. так-
же преобладают корпорации США и Китая. В
группу лидеров входят три китайские энергетиче-
ские компании: State Grid (объем продаж –
386.6 млрд долл. – 2-я позиция), China National
Petroleum (284.0 млрд долл. – 4-я позиция), Sinopec
Group (283.6 млрд долл. – 5-я позиция). В 2010 г. в
топ-10 входили те же самые корпорации – Sinopec
Group (187.5 млрд долл. – 7-я позиция), State Grid
(184.5 млрд долл. – 8-я позиция) и China National
Petroleum (165.5 млрд долл. – 10-я позиция). Не-
обходимо также отметить: совокупный объем
продаж только трех китайских корпораций из
списка топ-10 на 2021 г. (954.3 млрд долл.) превы-
шает суммарный объем продаж всех 24 ТНК Ки-
тая, входивших в список Fortune Global 500 в
2007 г. (838.5 млрд долл.), и вдвое превышает со-
вокупную выручку 16 китайских ТНК из списка
2005 г. (484.5 млрд долл.).

Отметим, что изменялись и позиции глобаль-
ных городов мира, в которых размещались штаб-
квартиры крупнейших корпораций мира. Так, с
1995 по 2010 г. лидировала столица Японии (То-
кио), где в 1995 г. размещались 93 штаб-квартиры,
в 2005 г. – 56, в 2015 г. – 38 (Слука и др., 2020). Пе-
кин стремительно опередил по данному показа-
телю все другие глобальные города мира, в столи-
це Китая размещаются ныне 59 штаб-квартир
ТНК из списка 500 крупнейших (табл. 2).

В топ-10 уже вошли и другие города Китая –
Шанхай, Гонконг, Шэньчжэнь, которые уже опе-

редили по числу размещенных в них штаб-квар-
тир многие агломерации развитых государств (см.
табл. 2). Сопоставление распределения на терри-
тории страны штаб-квартир китайских ТНК в
2010 и 2021 гг. выявило факт расширения геогра-
фии крупного транснационального бизнеса (с 9
до 36 городских агломераций), хотя наибольшая
доля осталась за Пекином (по числу штаб-квар-
тир 65 и 44% соответственно; по суммарной вы-
ручке корпораций 77 и 55% соответственно).

Мировые столицы обычно соперничают друг с
другом за привлечение штаб-квартир корпора-
ций, однако их чрезмерная концентрация в Пе-
кине обнажила “болезни большого города” –
транспортный коллапс, рост цен на недвижи-
мость, экологический кризис, что, в свою оче-
редь, привело к увеличению стоимости содержа-
ния городской инфраструктуры. Поэтому еще в
2017 г. правительство Китая приняло решение по-
строить в соседней с Пекином провинции Хэбэй
город-спутник Сюньань специально для перено-
са в него из столицы штаб-квартир хотя бы не-
скольких госкорпораций. В 2021 г. в Сюньань уже
перебазировались “Китайская корпорация спут-
никовой сети”, “Синохем” и “Хуанэн”. Кроме
того, в 2021 г. из Пекина выехали “Китайская
корпорация электронной информационной ин-
дустрии” (в Шэньчжэнь), “Санься” (в Ухань),
“Китайская судостроительная корпорация” (в
Шанхай). Новые госкорпорации теперь создают-
ся сразу со штаб-квартирами не в столице, а бли-
же к месту концентрации производственных ак-
тивов. Так, в 2021 г. были созданы “Китайская
корпорация электрооборудования” со штаб-
квартирой в Шанхае и “Китайская редкоземель-
ная корпорация” со штаб-квартирой в городе
Ганьчжоу провинции Цзянси (Чэнь, 2022).

За 16 лет выручка ТНК Китая увеличилась по-
чти в 20 раз. При этом стремительно увеличива-

Таблица 2. Распределение по городским агломерациям мира штаб-квартир крупнейших корпораций 

Составлено по: Fortune Global 500. https://fortune.com/global500/

1995 г. 2005 г. 2010 г. 2021 г.

Агломерация Число Агломерация Число Агломерация Число Агломерация Число

Токио 93 Токио 56 Токио 49 Пекин 59
Осака 32 Париж 27 Пекин 30 Токио 37
Париж 27 Лондон 23 Париж 25 Нью-Йорк 16
Лондон 26 Нью-Йорк 22 Нью-Йорк 19 Лондон 15
Нью-Йорк 22 Пекин 12 Лондон 18 Париж 13
Сеул 11 Сеул 9 Сеул 9 Сеул 12
Мюнхен 9 Осака 9 Осака 8 Шанхай 9
Цюрих 7 Мюнхен 7 Торонто 7 Гонконг 9
Атланта 7 Атланта 7 Цюрих 6 Торонто 8
Франкфурт-на Майне 7 Торонто 7 Мюнхен 6 Шэньчжэнь 8
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лось число промышленных корпораций и объемы
их продаж (до 5.56 трлн долл.), хотя во многих
развитых странах в данном рейтинге преобладают
корпорации сферы услуг (банки, страховые ком-
пании, торговые). В 2021 г. в рейтинге среди 135
китайских корпораций 86 являются промышлен-
ными (табл. 3), а среди 122 американских – лишь
56. В группе из 30 китайских ТНК, входящих в
список 100 крупнейших в 2021 г., тоже преоблада-
ют промышленные корпорации – 18, при этом их
совокупная выручка практически сопоставима с
выручкой всех 53 компаний Японии из рейтинга
(2.94 трлн долл.), 27 корпораций Германии
(1.84 трлн долл.), 26 корпораций Франции
(1.39 трлн долл.).

Отраслевая специализация крупнейших ки-
тайских ТНК охватывает топливно-энергетиче-
ский комплекс, машиностроение (автомобиле-
строение, авиастроение, электронику и электро-
технику), металлургию (черную и цветную) и
строительство. При этом на довольно высоких
позициях в рейтинге находятся и компании сфе-
ры услуг (особенно банки и страховые компа-
нии), например, Ping An Insurance (16-е место), In-
dustrial & Commercial Bank of China (20-е), China
Construction Bank (25-е), Agricultural Bank of China
(29-е), China Life Insurance (32-е).

Картографический метод исследования помо-
жет проиллюстрировать полученные результаты
анализа и показать рост значения и масштабов
выручки китайских ТНК из списка Fortune
Global 500 (рис. 1).

Чем же было вызвано столь стремительное
вхождение корпораций Китая в рейтинг крупней-
ших по объемам продаж 500 ТНК мира? С одной
стороны, Китай стал лидером мировой экономи-
ки, его удельный вес в мировом ВВП по паритету
покупательной способности составляет 18.3%, за
ним следуют США (15.9%)7. По объему валовой
добавленной стоимости в мировой обрабатываю-
щей промышленности (manufacturing value added –
MVA, в ценах 2015 г.) доля Китая увеличилась с
13.7% в 2005 до 31.7% в 2020 г. (при этом доля
США сократилась с 22.5 до 16.0%)8.

С другой стороны, укрепляется централизо-
ванное руководство Коммунистической партии
Китая экономическим строительством, возраста-
ет роль планирования, совершенствуются меха-
низмы реализации пятилетних планов на всех
территориальных уровнях9. Полностью государ-
ственных предприятий в Китае осталось очень
мало, но государство имеет множество инстру-
ментов воздействия на корпорации частной и
смешанных форм собственности. Государство в

7 World Economic Outlook Database 2021. IMF. World Econom-
ic and Financial Surveys. New York: United Nations.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-data-
base/2021/April (дата обращения 05.05.2022).

8 UNIDO Statistics Data Portal. MVA 2021, Manufacturing.
https://stat.unido.org/database/MVA%202021,%20Manufac-
turing;jsessionid=B1536C7E20F28FCF6BC0C97796F11174
(дата обращения 05.05.2022).

9 Коммунистическая партия Китая. http://cpc.peo-
ple.com.cn/n1/2021/0306/c64387-32044137.html (дата обра-
щения 05.05.2022).

Таблица 3. Масштабы деятельности и изменение позиций корпораций Китая среди крупнейших ТНК мира

Рассчитано и составлено по: Fortune Global 500. https://fortune.com/global500/

Показатель 2005 г. 2007 г. 2010 г. 2017 г. 2021 г.

Позиции китайских корпораций среди 500 крупнейших ТНК мира
Совокупный объем продаж 500 крупнейших ТНК мира, 
трлн долл.

16.80 20.98 23.09 27.70 31.70

Число ТНК Китая в составе 500 крупнейших ТНК мира 16 24 46 109 135
Совокупный объем продаж корпораций Китая (трлн долл.) 
и их доля в продажах 500 крупнейших ТНК мира (%)

0.46
(2.7%)

8.39
(4.0%)

19.46
(8.4%)

60.38
(21.8%)

89.20
(28.1%)

Число ТНК промышленных отраслей Китая в составе 500 
крупнейших ТНК мира

6 12 30 66 86

Совокупный объем продаж промышленных корпораций 
Китая в продажах 500 крупнейших ТНК мира, трлн долл.

0.27 0.53 1.25 3.68 5.56

Позиции китайских корпораций среди 100 крупнейших ТНК мира
Совокупный объем продаж 100 крупнейших ТНК, трлн долл. 8.14 10.23 10.82 12.32 15.29
Число ТНК Китая в составе 100 крупнейших ТНК мира 3 3 5 19 30
Совокупный объем продаж корпораций Китая (млрд долл.) 
и их доля в продажах 100 крупнейших ТНК мира (%)

0.21
(2.6%)

0.35 (7.0%) 0.68
(5.0%)

2.52
(20.5%)

4.24
(27.8%)

Совокупный объем корпораций промышленных отраслей 
Китая в продажах 100 крупнейших ТНК мира, трлн долл.

0.21 0.35 0.54 1.61 2.66
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Китае является миноритарным акционером
большинства публичных компаний, однако при
существующей системе ограничений на владение
акциями одной компании физическими и юри-
дическими лицами и на объединение пакетов ак-
ций, оно имеет полный контроль над предприя-
тием и стратегией его развития, обладая пакетом
20–30% акций. Государство также ориентирует
хозяйственную деятельность частного бизнеса в
интересах национальной стратегии развития, по-
ставив его в зависимость от предоставления кре-
дитов, гарантий, льгот, коммерческой информа-
ции и продукции госпредприятий по занижен-
ным ценам (He et al., 2013). При этом государство
успешно выполняет и предпринимательскую
функцию. Так, в 2021 г. только крупнейшие гос-
предприятия центрального подчинения зарабо-
тали 5.7 трлн долл. и получили чистую прибыль
283 млрд долл.10.

10Госсовет КНР. China’s central SOEs report solid profits
growth in 2021. http://english.www.gov.cn/archive/statis-
tics/202201/19/content_WS61e7f5fcc6d09c94e48a3e92.html
(дата обращения 05.05.2022).

Наконец, заемные средства составляют более
половины капитала предприятий практически
всех отраслей экономики Китая, в результате чего
в условиях государственной финансовой системы
фактическим владельцем “частного” бизнеса в
Китае является кредитор – государство, которое с
помощью кредита регулирует отраслевую струк-
туру и объемы производства, и внешней торговли
(Andersson et al., 2016). Поэтому неудивительно,
что в Рейтинге крупнейших банков мира 2021 г.
по показателям величины активов, финансовой
устойчивости и прибыли до налогообложения
первые четыре места занимали китайские банки.
Всего же в первую сотню крупнейших банков мира
входят 20 китайских (второе место за США – 10),
при этом международные рейтинги не включают
три полностью государственных “политических”
банка, которые в банковской иерархии Китая за-
нимают промежуточное место между Централь-
ным банком и коммерческими акционерными
банками – China Development Bank, Agricultural De-
velopment Bank of China и China Exim Bank11.

Рис. 1. География и масштабы деятельности 500 крупнейших (по объемам продаж) ТНК мира, 2021 г. 
Рассчитано и составлено по: Fortune Global 500. http://www.fortune.com.
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Попытки проследить “истории успеха” китай-
ских компаний показывают, что скачкообразный
рост места компании в международном рейтинге
или ее первое появление в нем часто связаны со
структурной реорганизацией, когда в состав “ста-
рой” корпорации включаются сотни предприя-
тий отрасли, а также совершенно неродственных
отраслей, видимо, для субсидирования убыточ-
ных отраслей за счет прибыльных. В рамках этой
политики создания “национальных чемпионов”,
способных противостоять мировым лидерам, в
Китае создаются не менее двух гигантов в каждой
отрасли, которые конкурируют между собой на
внутреннем рынке, но согласовывают свои дей-
ствия при участии в зарубежных проектах. Мно-
жество самых крупных корпораций Китая при-
надлежат государству, называются “предприяти-
ями центрального подчинения” и находятся в
ведении созданного в 2004 г. Комитета по управ-
лению государственным имуществом Госсовета
КНР (The State-Owned Assets Supervision and Admin-
istration Commission of the State Council, SASAC).
Ежегодно число таких госкорпораций сокраща-
ется путем присоединения одних к другим на ос-
новании постановлений Госсовета КНР. Так, к
2021 г. из 196 предприятий осталось только 9612.

Китайские компании уже прошли три этапа
развития: интернационализация продукции, ин-
тернационализация инвестиций и глобализация
бизнеса (Lemoine and Unal, 2017). По мере пре-
вращения в “мировую фабрику”, Китай столк-
нулся с недостатком собственных природных ре-
сурсов. Поэтому уже в период 1992–2007 гг. была
реализована первая государственная стратегия
“Выхода за рубеж” (“Цзоу чуцюй”), т.е. трансна-
ционализации китайского бизнеса, в рамках ко-
торой до 90% ПИИ Китая направлялось на при-
обретение сырьевых месторождений и компаний
за рубежом с целью стабилизации поставок при-
родных ресурсов и снижения зависимости от ко-
лебаний мировых цен на них.

К декабрю 2006 г. истекал срок пятилетней от-
срочки исполнения обязательств по сокращению
государственной поддержки многих отраслей хо-
зяйства, принятых КНР при вступлении в ВТО, и
иностранные ТНК построили в Китае десятки
тысяч заводов, не скрывая своих намерений за-
хватить его внутренний рынок. В это время нача-
лась вторая волна массовой транснационализа-
ции китайских компаний, когда они открывали
свой единственный “зарубежный” филиал в оф-
шорном Гонконге и затем приходили обратно в
Китай как филиал иностранной ТНК. Это позво-

11Китай сегодня. Китайская банковская система.
https://prc.today/banki-kitaya-obzor-bankovskoj-sistemy/?
(дата обращения 06.05.2022).

12SASAC. http://en.sasac.gov.cn/n_688.htm (дата обращения
06.05.2022).

лило им применить все присущие ТНК непро-
зрачные инструменты ценообразования и нало-
гообложения, т.е. скрытого субсидирования для
защиты внутреннего рынка и производства от
конкурентов из развитых стран, что не нарушает
рыночных правил ВТО (На пути …, 2018). Даже в
2020 г. более половины из 28 тыс. китайских ТНК
имеют единственный филиал в Гонконге, а сред-
нее число филиалов на одну ТНК остается 15 лет
неизменным на уровне 1.6 ед. Поэтому низким,
около 14%, остается и средний уровень индекса
транснационализации китайских ТНК.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

С мировым финансовым кризисом 2008–2009 гг.
начался новый этап транснационализации биз-
неса, когда китайские компании стали приобре-
тать зарубежные предприятия стратегически важ-
ных отраслей в развитых странах, следуя стратегии
“сначала учиться, чтобы потом конкурировать” с
западными ТНК их же методами работы. Произо-
шла широкая диверсификация потоков китайских
ПИИ, к 2012 г. доля инвестиций в сырьевой сек-
тор снизилась до 15%, а к 2020 г. – до 4% (в накоп-
ленных зарубежных ПИИ Китая доля сырьевого
сектора снизилась до 6.8%)13.

Для создания постиндустриальной отраслевой
структуры экономики и соответствующей смены
модели участия в МРТ как ответ на вызовы проза-
падной глобализации была разработана Инициати-
ва Пояса и Пути. Это комплексный план, очеред-
ной этап экономической модернизации Китая, ко-
торый предполагает на базе первоочередного
строительства топливно-энергетического комплек-
са принимающих менее развитых стран создание в
них производственных комплексов и потребитель-
ских рынков. Так как ТНК Китая будут иметь
приоритетный доступ или управлять задейство-
ванными ресурсами и инфраструктурой в рамках
строящихся ими производственных цепочек, то
осуществляемые в рамках Инициативы инвести-
ции и экономическую помощь принимающим
странам следует считать капиталовложениями в
экономику самого Китая, которая с помощью
ТНК выходит за национальные границы (Калаш-
ников, 2020). На конец 2020 г. 27870 компаний
материкового Китая имели 44747 зарубежных
филиалов в 189 странах мира. Накопленные ПИИ
КНР (без Гонконга) на конец 2020 г. составили
2.4 трлн долл., а совокупные зарубежные активы –
8.7 трлн долл.14

132020 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Invest-
ment. http://images.mofcom.gov.cn/hzs/202111/20211112140104651.pdf
(дата обращения 11.05.2022).

14Управление валютного контроля КНР. http://www.safe.
gov.cn/en/China/index.html (дата обращения 11.05.2022).
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Сотрудничество Китая с отдельными развива-
ющимися странами в рамках Инициативы проис-
ходит в четыре последовательных этапа, причем
осуществление первых трех этапов под силу толь-
ко крупнейшим корпорациям. Первыми по вре-
мени, как правило, осуществляются крупные
проекты в электроэнергетике, затем осуществля-
ется масштабное строительство транспортно-ло-
гистической инфраструктуры, на третьем этапе
строятся крупные объекты базовых отраслей про-
мышленности – металлургические комбинаты,
стеклозаводы, цементные заводы, химкомбина-
ты. И только после такой подготовительной рабо-
ты создаются промышленные парки и специаль-
ные зоны, в которых малый бизнес производит
потребительскую продукцию.

Деятельность ТНК Китая в развитых странах
направлена преимущественно на продвижение
домашней продукции на их богатые и требова-
тельные рынки, а не на зарубежное производство.
Эту особенность китайских компаний можно вы-
явить, проанализировав структуру их индекса
транснационализации, который рассчитывается
как среднее арифметическое отношений зару-
бежных активов, доходов и занятых к совокуп-
ным активам, доходам и занятым компании соот-
ветственно. В отличие от мировых, китайские
ТНК выделяются дисбалансом вклада компонен-
тов в значение индекса: доходов 51–53%, активов
35–36% и занятых 11–14%15. Иными словами, за-
рубежные филиалы китайских ТНК генерируют
доходы, необеспеченные пропорциональным на-
личием зарубежных активов и особенно занятых.
Исследования показывают, что деятельность ки-
тайских ТНК не замещает экспорт, а содействует
его росту (На пути …, 2018).

ТНК Китая активно воздействуют на измене-
ние модели его участия в МРТ, используя пре-
имущества продвижения отечественной продукции
на рынки развитых стран через свои зарубежные
подразделения по сравнению с традиционным экс-
портом. К таким мерам относятся:

1) снижение зависимости производителей от
предпочтений и финансовых возможностей им-
портеров и политической конъюнктуры, т.е. це-
ленаправленное развитие ассортиментной но-
менклатуры экспорта;

2) исключение импортеров-посредников, что
перераспределяет добавленную стоимость торговли
в пользу национальной экономики. Особенно ва-
жен выход на богатые рынки западных стран, где
цены на идентичную продукцию в 5–10 раз выше,
чем на рынках развивающихся стран;

3) прямой контакт с потребителями продук-
ции, что способствует выявлению направлений

15Рассчитано по World Investment Report 2011–2020.
UNCTAD. New York and Geneva: United Nations, 2017.

ее совершенствования и развития национальной
инновационной системы;

4) организация послепродажного сервисного
обслуживания и обновления программного обес-
печения, что актуально в эпоху Интернета вещей;

5) создание дополнительного спроса на свя-
занную с основным экспортом высокотехноло-
гичную продукцию, а особенно услуги;

6) интернационализация национальной валю-
ты, в которой ТНК имеют возможность осу-
ществлять расчеты, в том числе по внутрифир-
менным услугам и передаче прав на интеллекту-
альную собственность, а также кредитовать
клиентов. Также крупнейшие корпорации Китая
в развитых странах приобретают технологии и ли-
цензии для последующего широкого внедрения на
национальных предприятиях (Калашников, 2019).

Тот факт, что Китай становится мировым ли-
дером по числу крупнейших корпораций, не дол-
жен приводить к поспешному выводу об их глав-
ной роли в национальной экономике. Так, соот-
ношение групп компаний по их величине,
например в сфере услуг, складывается в пользу
малых и микропредприятий. В 2010 г. в Китае
имелось 5.9 млн предприятий сферы услуг, на ко-
торых было занято 263.3 млн чел.16, т.е. в среднем
приходилось 44 чел. на одно предприятие. В 2020 г.
уже 358.1 млн чел. трудились на 21.7 млн предпри-
ятий третичного сектора (16.5 чел. на одно юрли-
цо). В промышленности в 2020 г. из 5.8 млн пред-
приятий абсолютное большинство – 5.4 млн ед.,
или 93%, – это микропредприятия с годовым
объемом выручки менее 20 млн юаней (менее
3 млн долл.). Около 6% юридических лиц отно-
сятся к малым предприятиям, а средние и круп-
ные юрлица составляют только 1% всех промыш-
ленных предприятий Китая. Это еще раз свиде-
тельствует о созданной в Китае “блочной
экономике”, где в тысячах узкоспециализирован-
ных кластеров конкурируют, стремясь максималь-
но удовлетворить любые пожелания клиентов, ты-
сячи однотипных компаний, производящих пре-
имущественно конечную потребительскую
продукцию. При этом основой функционирования
и ценообразования кластера являются крупнейшие
предприятия, поставляющие сырье и конструк-
ционные материалы, которым кластеры, в свою
очередь, обеспечивают эффект масштаба.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По числу крупнейших ТНК в рейтинге Fortune

Glоbal 500 Китай обогнал США и вышел на пер-
вое место. Усиление роли и значения ТНК Китая
в мировой экономике связано не только с ростом

16Национальное Бюро статистики КНР. https://da-
ta.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения
11.05.2022).
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их числа, но и с увеличением объемов их продаж.
Наибольшими темпами растет число крупней-
ших корпораций и объемы их продаж в высоко-
технологичных отраслях промышленности. Рост
крупнейших корпораций Китая, даже негосудар-
ственных форм собственности, происходит не
эволюционным путем, а активно управляется
правительством.

Деятельность крупнейших китайских корпо-
раций сконцентрирована в самом Китае для за-
щиты внутренних рынков и национальной про-
мышленности от крупнейших ТНК мира. В Ки-
тае ежегодно снимаются ограничения на доступ
иностранных компаний на рынок и осуществле-
ние инвестиций во все новых отраслях экономи-
ки, но только после того, как в соответствующих
отраслях национальные фирмы подготовились к
конкуренции с мировыми лидерами.

В развитых странах китайские ТНК в первую
очередь ориентированы не на производство, а на
продвижение национальной продукции, что под-
тверждается чрезвычайно низкими значениями
их индексов транснационализации, в которых
вклад зарубежной выручки не подкреплен нали-
чием пропорционального количества зарубеж-
ных активов и персонала.

В развивающихся странах в рамках Инициати-
вы Пояса и Пути крупнейшие корпорации Китая
осуществляют строительство электростанций,
инфраструктурных объектов, крупных предприя-
тий базовых отраслей промышленности на осно-
ве национальных технологий и произведенной в
Китае техники и оборудования.

В совокупности все три направления работы
крупнейших корпораций обеспечивают ускорен-
ное совершенствование отраслевой структуры
экономики Китая и трансформацию его модели
участия в МРТ по образцу развитых стран, что яв-
ляется необходимым условием достижения цели
всестороннего глобального лидерства.
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The article tests the hypothesis that China’s transition to a knowledge-based post-industrial society requires
the creation of large national corporations in many industries, and this should be reflected in the rankings of
the largest corporations in the world. The analysis methodology is based on the principles of a systematic ap-
proach using historical, analytical, mathematical-statistical, and cartographic research methods. The shifts
in the industry structure, nationality, and location of the headquarters of the world’s largest corporations by
revenue for the period from 1995 to 2021, as well as the goals and strategy of Chinese companies going abroad,
are analyzed. It has been revealed that the Chinese government is forcing the formation of large corporations,
both state-owned and private, through mergers and acquisitions of numerous enterprises from the same and
different industries. It has been revealed that the major activities of the largest Chinese corporations are con-
centrated inside China to protect domestic markets and national industry from the world’s largest TNCs. Ev-
ery year China lets foreign companies enter and invest in new sectors of its economy, but only after national
firms in the relevant industries have prepared to compete with world leaders. In the rich and sophisticated
markets of developed countries, Chinese TNCs are primarily focused not on production, but on the promo-
tion of national products. In developing countries, the largest corporations are building power plants, infra-
structure, and basic industries’ enterprises to achieve the goals of the Belt and Road Initiative. As a result, in
the international division of labor China is moving from a “world factory” to an innovative leader.

Keywords: transnational companies, TNCs, international division of labor, Fortune Global 500, China, Belt
and Road Initiative, global value chains, national interests
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