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Реферат. Цель работы – развить теорию корпоративного управления китайскими транснациональными корпорация-
ми за счет выявления и содержательной характеристики факторов, влияющих на эти отношения. Методологической 
основой исследования выступили метод системного и сравнительного анализа, метод концептуализации научных 
идей, метод качественной и количественной оценки, субъектный подход. В качестве основных факторов, определя-
ющих направления, инструменты и формы развития корпоративного управления в Китае, выделены следующие: уси-
ление экономической взаимозависимости в рамках макрорегионов, в том числе через транснациональные корпора-
ции, при нарастании экономического и геополитического противостояния между макрорегионами; высокие темпы 
экономического роста страны, требующие расширения транснациональных форм ведения бизнеса с целью стимули-
рования экспорта и обеспечения доступа к необходимым импортным ресурсам; расширение частного сектора при 
сохранении государственного контроля над активами в ключевых отраслях и развитие национального фондового 
рынка; проводимая кредитно-финансовая политика государства, которая обеспечивает для китайских ТНК привиле-
гированный доступ к финансовым ресурсам; изменение конфигурации глобального технологического пространства  
в пользу Китая, что способствует развитию китайских ТНК в ИКТ-секторе и совершенствованию корпоративного 
управления на новой технологической основе; ведущая роль коммунистической партии в политической жизни стра-
ны, что позволяет китайским ТНК использовать политический капитал для повышения конкурентоспособности; 
национальные культурные и мировоззренческие особенности, которые способствуют формированию специфической 
культуры корпоративного управления (гуанси), отличающейся высоким уровнем социального капитала и ориента- 
цией преимущественно на коллективные интересы. Новизна полученных результатов заключается в раскрытии раз-
нообразия факторов и механизма их влияния на корпоративное управление китайских ТНК, высокой степени взаимо-
зависимости внутренних и внешних факторов, а также в изучении экономических, политических и культурных фак-
торов не обособленно, а в единстве их влияния на объект исследования, что позволяет значительно повысить каче-
ство экономического анализа развития корпоративного управления в Китае. 
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Abstract. Рurpose of the work is to develop the theory of corporate management of Chinese transnational corporations (TNC) 
by identifying and substantive characteristics of the factors influencing these relations. The methodological main of research  
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are systemic and comparative analysis, the method of conceptualization of scientific ideas, the method of qualitative and 
quantitative assessment, the subjective approach. The following are identified as the main factors determining the directions, 
tools and forms of development of corporate management  in China: strengthening economic interdependence within macro-
regions, including through transnational corporations, with the growth of economic and geopolitical confrontation between 
macro-regions; high rates of economic growth of the country, requiring the expansion of transnational forms of doing business 
in order to stimulate exports and provide access to the necessary import resources; expansion of the private sector while main-
taining state control over assets in key industries and the development of the national stock market; the ongoing credit and 
financial policy of the state, which provides Chinese TNCs with privileged access to financial resources; reconfiguration  
of the global technological space in favor of China, which contributes to the development of Chinese TNCs in the ICT (infor-
mation and communication technologies) sector and the improvement of corporate management on a new technological basis; 
the leading role of the Communist Party in the political life of the country, which allows Chinese TNCs to use political capital 
to increase competitiveness; national cultural and worldview features that contribute to the formation of a specific culture  
of corporate management (guangxi), characterized by a high level of social capital and a focus primarily on collective inter-
ests. The novelty of the results obtained lies in the disclosure of a variety of factors and the mechanism of their influence  
on the corporate management of Chinese TNCs, a high degree of interdependence of internal and external factors, as well  
as in the study of economic, political and cultural factors not in isolation, but in the unity of their influence on the object  
of study, which allows significantly improve the quality of economic analysis of the development of corporate management  
in China. 
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Введение 
 
Китай переживает процесс трансформации 

социально-экономических отношений, связан-
ный с интенсивным экономическим ростом. 
Одно из проявлений этого процесса – усиление 
роли корпоративных образований как важных 
социально-политических и организационно-
экономических факторов, влияющих на усло-
вия общественного и экономического развития 
страны. Транснациональные корпорации (ТНК) 
стали действенным инструментом прорыва Ки-
тая на мировые рынки и ответом на вызовы 
глобализации и регионализации.  

Теоретическую основу исследования состав-
ляют научные труды, посвященные проблемам 
международного разделения труда (А. Смита, 
Д. Рикардо, Э. Хекшера, Б. Олина), глобализа-
ции, транснационализации и международного 
движения капитала (С. Хаймера, Э. Пенроуза, 
Ч. Киндльбергера, П. Кругмана, Р. Вернона, 
Дж. Даннинга и др.), в особенности теории ин-
тернализации (Р. Баккли, М. Кассона, Дж. Мак- 
манус). Благодаря белорусским ученым-эко- 
номистам значительное развитие получили 
теории интернационализации деловой активно-
сти (А. В. Данильченко, К. В. Якушенко), 
внешнеторговой политики (Е. Л. Давыденко), 
внешнеэкономических отношений (А. Е. Дай-
неко). 

Вместе с тем кардинальное изменение со-
временной геоэкономической ситуации, прояв-
ляющееся в нарастающем санкционном давле-
нии, разрыве традиционных цепочек поставок, 
ослаблении влияния устоявшихся наднацио-
нальных институтов и, как следствие, усилива-
ющейся регионализации, требует обновления 
теоретических основ международных экономи-
ческих отношений. Принято считать, что ста-
новление и развитие ТНК является одним из 
главных факторов глобализации, поскольку 
приводит к усилению экономической взаимоза-
висимости между национальными рынками. 
Однако по мере роста глобализации все более 
высокие темпы набирает и регионализация, 
призванная противостоять глобальной кон- 
курентной борьбе. Следует согласиться, что  
«в настоящее время экономическая наука пе-
реживает радикальное обновление представле-
ний о характере взаимодействия транснацио-
нального и национального начала общественно- 
хозяйственной жизни. <…> Прежнее убежде-
ние в незыблемости и необратимости процесса 
глобальной интеграции, в котором транснацио-
нальный капитал играл и играет ведущую роль, 
находится под все возрастающим давлением 
потока новых данных, которые его опроверга-
ют» [1, c. 132]. Кроме того, большинство со-
временных теорий, описывающих закономер-
ности международных экономических отноше-
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ний и деятельности ТНК в частности, по-
прежнему остаются в строгих рамках либе-
рально-рыночной модели хозяйствования, что 
ограничивает их применение для анализа кор-
поративного управления ТНК из стран со сме-
шанной моделью экономики (например, китай-
ских). 

Успех китайских ТНК примечателен тем, 
что он был достигнут за относительно короткий 
промежуток времени. Немаловажным факто-
ром успеха является уникальная модель корпо-
ративного управления, формирующаяся на 
предприятиях Китая, которая существенно от-
личается от образцов, распространенных в 
США, Западной Европе или Японии. В Китае 
развитие корпоративного управления шло по-
степенно, экспериментируя с зарубежными и 
национальными идеями и методами, чтобы со-
здать свою собственную систему, служащую 
стремлению страны к экономическому росту  
и модернизации. 

До настоящего времени остаются малоис-
следованными особенности механизма корпо-
ративного управления транснациональными 
корпорациями Китая и возможности его при-
менения в Республике Беларусь, что и опреде-
ляет актуальность, научную и практическую 
значимость данной работы. Целью работы яв-
ляется развитие теории корпоративного управ-
ления китайских ТНК за счет выявления и со-
держательной характеристики факторов, влия-
ющих на эти отношения.  

 
Основная часть 
 
За последние 20 лет прогресс в области гло-

бальной интеграции между странами посред-
ством многосторонних переговоров, особенно 
на уровне Всемирной торговой организации, 
может быть оценен как незначительный. В 2000 г. 
большая часть торговли являлась внутрирегио-
нальной и осуществлялась в каждой части ши-
рокой триады НАФТА, ЕС и Азии [2]. «Окон-
чательным тестом для оценки того, являются 
ли сами эти многонациональные корпорации 
глобальными, выступает их фактический уро-
вень проникновения на рынки по всему миру, 
особенно на рынки широкой “триады” НАФТА, 
Европейского союза и Азии. Тем не менее дан-
ные о деятельности 500 крупнейших многона-

циональных предприятий показывают, что очень 
немногие из них успешны в глобальном мас-
штабе. Для 320 из 380 фирм, по которым до-
ступны географические данные о продажах,  
в среднем 80,3 % от общего объема продаж 
приходится на их домашний регион триады. 
Это означает, что многие из крупнейших миро-
вых фирм не являются глобальными, а регио-
нальными с точки зрения широты и глуби- 
ны охвата рынка», – утверждают А. Рагман и 
А. Вербеке [2]. «Из 365 многонациональных 
предприятий, по которым имеются данные, 
только девять однозначно являются “глобаль-
ными”, причем не менее 20 % их продаж при-
ходится на все три региона, но менее 50 % – на 
какой-то один регион. Эта картина регионали-
зации, а не глобализации», – приходят к выводу 
названные выше ученые [3, р. 6]. 

По данным Fortune Media IP Limited, в 2022 г. 
«более 60 % крупнейших компаний мира со-
средоточены всего в 3 странах» [4]. Речь идет  
о Китае, США и Японии. С началом же гло-
бальных санкционных войн традиционные 
международные институты, господствующие 
со второй половины XX в. (ООН, ЮНКТАД, 
ВТО, МВФ, Всемирный банк), показали свою 
несостоятельность. В противовес этому, нацио-
нальный протекционизм и региональная инте-
грация набирают темпы. Для обозначения  
этих процессов в экономической литературе 
используются термины «новый протекцио-
низм», «новая нормальность международной 
конкуренции», «новый изоляционизм», «новая 
глобализация», «глобализированный национа-
лизм» и др. [1; 5; 6]. 

Китай выступает ключевым игроком эконо-
мической интеграции в Азиатском регионе. 
Наращивая внутрирегиональную торговлю наи- 
более быстрыми темпами среди азиатских 
стран-лидеров, Китай уже в начале 2000-х гг. 
обогнал по этому показателю Японию [7, с. 36]. 
По результатам 2021 г. Китай стал крупнейшим 
инвестором в Азиатском регионе, оставив по-
зади США, Японию и Сингапур [8]. 

С вступлением Китая в ВТО в 2001 г. его 
экономика стала еще более интегрированной  
в мировую. Китай является участником 18 зон 
свободной торговли с более чем 30 странами  
и регионами [9]. В 2020 г. по объему прямых 
иностранных инвестиций Китай впервые занял 
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первое место в мире, составив 20,2 % глобаль-
ных потоков [10, с. 8]. В этом же году 28000 ки-
тайских внутренних инвесторов создали в об-
щей сложности 45000 предприятий, осуществ-
ляющих внешние ПИИ, в 189 странах (регио-
нах) мира с общей суммой активов на конец 
года 7,9 трлн дол. США [10, с. 8]. 90 % китай-
ских ПИИ приходится на страны с развиваю-
щейся экономикой [10, с. 09]. 

Несмотря на то, что основной объем пря-
мых иностранных инвестиций Китая сосредо-
точен в Азии, его внешняя экономическая по-
литика выходит далеко за пределы этого регио-
на. «Китай запуском инициативы “Один пояс – 
один путь” переместил фокус внимания на За-
пад. Это движение вызвано как экономически-
ми, так и геополитическими интересами. Среди 
первых ключевой интерес – необходимость вы-
хода на развивающиеся рынки Европы через 
богатую сырьевыми ресурсами Евразию, среди 
вторых – балансирование давления со стороны 
США, которые пытаются ограничить укреп- 
ление Китая и рост его влияния в мире. Эти 
тенденции проявились особенно отчетливо  
в период президентства Д. Трампа, провозгла-
сившего открытую торговую войну против Пе-
кина» [11, с. 46]. В 2020 г. прямые инвестиции 
Китая в 63 страны, которые совместно участ-
вуют в реализации проекта “Один пояс – один 
путь”, достигли 22,54 млрд дол. США, что  
составляет 14,7 % от общего объема прямых 
иностранных инвестиций Китая. В рамках 
названной инициативы всего было создано бо-
лее 10000 зарубежных предприятий» [10, с. 13]. 

Следует согласиться с В. Ф. Байневым и его 
коллегами, что «нынешний Китай не просто 
подстраивается под глобальные “правила иг-
ры”, сформулированные западными странами 
после Второй мировой войны и охраняемые 
такими международными институтами, как 
Всемирный банк, Международный валютный 
фонд, Всемирная торговая организация и др., 
но и сам в духе экономического конструкти-
визма стремится выстроить глобальную эконо-
мическую реальность в соответствии со своими 
интересами» [12, c. 12]. Китайский ученый 
Чжао Яньмэй обращает внимание на тот факт, 
что «в настоящее время в западных развитых 
капиталистических странах преобладает “анти-
глобалистское” течение мысли, что вызвало 

серьезное сопротивление процессу экономиче-
ской глобализации в сфере торговли, инвести-
ций, финансов, капитала, информации, полити-
ки и культуры» [13]. По его мнению, это 
«предоставляет Китаю возможности и вызовы 
для участия в глобальном управлении» [13]. 
«Под руководством марксистской мысли эко-
номической глобализации и концепции “сооб-
щества с единой судьбой человечества” Китай 
будет использовать “Один пояс – один путь”.  
В качестве практической основы для развития 
цифровой экономики такие меры, как увеличе-
ние расходов на глобальную инфраструктуру, 
изменение глобального управления и двусто-
ронних отношений, оптимизация структуры 
промышленности и лидерство в глобальной 
цепочке создания стоимости, в полной мере 
раскрывают ведущую роль Китая в процессе 
развития новой глобализации», – описывает 
перспективы развития Китая в новой системе 
международных экономических отношений 
Чжао Яньмэй [13]. 

Наравне с развитием таможенного сотруд-
ничества, снижением уровня тарифных и нета-
рифных барьеров, международных финансовых 
систем (Азиатский банк инфраструктурных ин-
вестиций, Новый банк развития БРИКС, Фонд 
Шелкового пути), сотрудничества в области 
образования и науки (Университетский Альянс 
нового Шёлкового пути, Стратегический союз 
высших учебных заведений) Китай широко ис-
пользует ТНК в качестве инструмента эконо-
мической интеграции. «В настоящее время вли-
яние многонациональных корпораций моей 
страны растет день ото дня, выступая в каче-
стве главной движущей силы и пионера эконо-
мической глобализации», – пишет Лю Жун- 
жун [14]. Список 100 крупнейших транснацио-
нальных компаний Китая 2021 г., опубликован-
ный China United Enterprises, показывает, что 
их совокупные зарубежные активы соста- 
вят 9,38 трлн юаней [14]. Китай (включая Тай-
вань) впервые в 2018 г. обогнал США по коли-
честву компаний из списка Global 500, а в 2020 г., 
когда COVID закрыл большую часть мира, еще 
больше усилил свои позиции [4]. 

На механизм корпоративного управления 
китайских ТНК в высокой степени оказывает 
влияние экономическая политика государства, 
определяющая структуру национальной эконо-
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мики, направления развития промышленно- 
сти и ее интеграцию в глобальную экономику,  
а также взаимодействие реального и финансо-
вого секторов экономики. Ученые объясняют 
сверхинтенсивный экономический рост Китая 
последовательно реализуемой уже более полу-
века политикой индустриализации: «В основе 
грандиозных успехов, которые продемонстри-
ровала миру в последние десятилетия Китай-
ская Народная Республика, лежит правильный 
выбор стратегических приоритетов развития 
страны. Анализ экономической политики со-
временного Китая показывает, что начиная  
с 1953 г., то есть на протяжении первой–
тринадцатой пятилеток подряд, главным прио-
ритетом указанного развития выступала и про-
должает выступать целенаправленная, ускорен- 
ная индустриализация – планомерный процесс 
создания крупного машинного производства  
во всех отраслях и сферах народного хозяй-
ства» [15, с. 356]. С начала индустриализации 
«ВВП Китая вырос более чем в 400 раз, а объем 
промышленного производства увеличился бо-
лее чем в 700 раз» [12, c. 12].  

Быстрорастущая китайская экономика ста-
вит новые задачи, связанные, с одной стороны, 
с ростом потребностей в разнообразных ресур-
сах, с другой – с необходимостью расширения 
экспорта производимых товаров и формирова-
ния для этого соответствующей инфраструкту-
ры. В список 100 крупнейших в мире нефинан-
совых ТНК в 2021 г., составленный ЮНКТАД, 
вошли 12 китайских корпораций, из кото- 
рых три корпорации заняты в секторе «добыча 
полезных ископаемых, разработка карьеров  
и нефть», 1 – в секторе «нефтепереработка и 
смежные отрасли», 1 – в секторе «химиче- 
ские вещества и сопутствующие товары», 1 –  
в секторе «электричество, газ и вода» [16].  
При этом, однако, как показывают Цзи Линь, 
Ван Цзе и Ван Лимин, «многонациональные 
корпорации нашей страны [Китая. – Прим. ав-
торов] имеют полный спектр категорий ино-
странных инвестиций, включая добычу энер-
гии, потребление продуктов питания, транс-
порт, финансы, строительство и другие области. 
К концу 2015 г. китайские транснациональ- 
ные корпорации в сфере передачи информа- 
ции / программного обеспечения и информаци-
онных услуг, обрабатывающей промышленно-

сти и финансовой отрасли выросли по сравне-
нию с предыдущим годом на 115,2 %, 108,5 % и 
52,3 % соответственно» [17]. С целью стимули-
рования экспорта и обеспечения доступа к не-
обходимым импортным ресурсам Китай актив-
но формирует международную инфраструкту-
ру, включающую развитие транспортных 
коридоров (например, железная дорога Момба-
са – Найроби), логистических центров и компа-
нии в сфере ритейла.  

Структура собственности компании играет 
центральную роль в исследованиях корпора-
тивного управления и является фундаменталь-
ной для понимания эффективного контроля  
и управления корпорацией. В основе процес- 
сов корпоративизма лежит акционерная форма 
собственности. Трансформация структуры соб-
ственности хозяйственных предприятий в Ки-
тае в сторону расширения частного сектора 
началась еще в конце 80-х гг. ХХ в. В нача- 
ле 1990-х гг. Китай запустил свой фондовый 
рынок, что стало мощным толчком для разви-
тия акционерной формы собственности. Боль-
шое количество национальных компаний стали 
публичными корпорациями. 

Исходя из различия моделей национальных 
экономик фондовый рынок в экономике Китая 
играет иную роль, чем в США. В то время как 
американские компании сильно зависят от ак-
ционерного финансирования, в Китае лишь  
небольшой процент (около 5 %) от общего объ-
ема корпоративного финансирования прихо-
дится на акционерный капитал. Китайские кор-
порации гораздо больше полагаются на банков-
ские кредиты и нераспределенную прибыль. 
Что касается инвесторов, то в Китае недви- 
жимость, продукты управления капиталом  
и банковские депозиты составляют большую 
долю инвестиций населения и только око- 
ло 7 % инвестируют в акции. 

Фондовые рынки, очевидно, оказывают мень-
шее влияние на экономику Китая, чем США. 
Это означает, что экономика Китая остается 
относительно защищенной от разрушительных 
кризисов на фондовом рынке. Но в то же время 
китайские компании и само корпоративное 
управление остаются ограниченными в воз-
можностях финансирования через фондовые 
рынки.  
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Особенностью фондового рынка Китая яв-
ляется высокая степень участия государства, 
выражающаяся как в значительной доле акций 
государственных предприятий, так и в прово-
димой активной государственной политике и 
контроле. Данные Bloomberg указывают, что 
только одна восьмая из почти 4000 компаний, 
зарегистрированных в Китае, имеет более  
чем 20 % государственной собственности, эти 
компании составляют около 40 % от общей ры-
ночной капитализации и 50 % от общего объе-
ма выручки листинговых компаний. 

Акции китайских госкомпаний подразделя-
ются на свободно обмениваемые на фондовых 
рынках и ограниченные к обмену, которые не 
являются предметом торговли. Такие акции, 
однако, могут быть использованы вне фондово-
го рынка через схемы согласованной продажи, 
косвенного владения, свободной или по реше-
нию суда передачи или доверительного владе-
ния. В течение длительного времени доля  
акций, удерживаемых от прямого обраще- 
ния, достигала 2/3 общего объема, что сильно 
затрудняло рыночную оценку госкомпаний.  
При этом акции, выпущенные дочерними ком-
паниями, могут обмениваться на фондовом 
рынке без ограничений, что позволяет Китаю 
отбиваться от западной критики чрезмерного 
государственного контроля и, по сути, заменяет 
приватизацию государственных активов их ак-
ционированием или рационализацией портфе-
ля. Также акции, обращающиеся на фондовых 
рынках КНР, разделены на различные классы  
в зависимости от их доступности для ино-
странных игроков: акции класса «А» торгуются 
в юанях для национальных операторов в Шан-
хае и Шэньчжэне, акции класса «В» предлага-
ются иностранным инвесторам в иностранной 
валюте на тех же условиях, акции класса «Н» 
имеют оборот на Гонконгской фондовой бирже 
по отдельным правилам [18, с. 26]. Практику 
разделения и классификации акций следует 
рассматривать как государственную политику, 
направленную, с одной стороны, на поддержа-
ние контроля над государственными активами 
в ключевых отраслях, с другой стороны, на 
ограничение доступа иностранных и частных 
китайских компаний к листингу, что позволяет 
госкомпаниям получать дополнительные ре-

сурсы с финансовых рынков на особых усло- 
виях. 

Трансформация форм собственности и рас-
пространение рыночных отношений в эконо-
мике Китая сопровождаются развитием банков-
ско-финансового сектора. Финансовые инсти-
туты играют также важную роль в становлении 
и развитии ТНК, поскольку концентрация ка-
питала требует концентрации финансовых 
ресурсов. Справедливо утверждение, что раз-
витость финансовых институтов в высших 
уровнях регулирования деятельности корпора-
ции выступает одним из характерных призна-
ков ТНК. 

Отличительной особенностью банковско-
кредитной политики Китая является ее глубокая 
интеграция в структурную политику страны. 
Банковский сектор не действует изолировано,  
а призван обеспечивать функционирование иных 
отраслей, в первую очередь промышленности. 
«Государство мерами стимулирующей денеж-
но-кредитной и бюджетно-налоговой политики 
предпринимает весьма энергичные усилия для 
создания китайским промышленным предприя-
тиям исключительно благоприятных макроэко-
номических условий. Индустриализация на  
новом ее этапе, как и прежде, является са- 
мым главным приоритетом развития Поднебес- 
ной» [12, c. 12]. 

Банковско-кредитная политика также вы-
ступает частью инвестиционной политики Ки-
тая. С целью расширения сферы использования 
юаня в азиатском регионе и в мире часть кре-
дитных средств для иностранных займов выде-
ляется исключительно в юанях. «Часто для фи-
нансирования проектов Китай выделяет кре-
дитные ресурсы странам с большими запасами 
минеральных ресурсов. Это займы с низким 
процентом (1,5–3 %) и на продолжительный 
срок (до 20 лет) при наличии льготного перио-
да. В нередких случаях, когда возвращать сред-
ства становится затруднительно, предлагается 
схема “инвестиции в обмен на сырье”. Она дает 
возможность расплачиваться по кредитам по-
ставками природных ресурсов или допуском к 
месторождениям полезных ископаемых» [19]. 
Таким образом, проводимая кредитно-финан- 
совая политика обеспечивает для китайских 
ТНК привилегированный доступ к финансовым 
ресурсам. 
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В качестве еще одного фактора, предопре-
деляющего управление китайскими ТНК, вы-
ступают научно-технический прогресс и раз- 
витие информационных технологий. Китай, 
выходя на мировой рынок, столкнулся с чрез-
вычайно высокой конкуренцией. Такие тради-
ционные методы, как, например, экономия  
за счет масштаба [20], были бы недостаточны-
ми, чтобы превзойти уже существующие ТНК. 
Китай включился в мировую технологическую 
гонку и продемонстрировал колоссальные 
успехи. 

Цифровая экономика Китая занимает лиди-
рующие позиции в мире: в 2021 г. ее масштаб 
достиг 45,50 трлн юаней с ростом в годо- 
вом исчислении 16,2 % [21, p. 8]. Доля цифро-
вой экономики в ВВП Китая в 2020 г. достиг- 
ла 38,6 %, в ВРП Пекина и Шанхая – более 50 %, 
в ВРП провинций Гуандун, Чжэцзян, Цзян- 
су и Фуцзянь – превысила 40 % [10, с. 030].  
С целью обеспечения инфраструктуры цифро-
вой экономики в том же году Китай ввел в экс-
плуатацию 1425000 базовых станций 5G и по-
строил крупнейшую в мире оптоволоконную 
сеть и сеть 5G [21, p. 8]. Цифровая экономика 
Китая тесно интегрирована в структуру нацио-
нальной экономики и выступает основой мо-
дернизации для всех иных отраслей, в первую 
очередь для промышленности. В 2021 г. в Ки-
тае строилось более 2000 проектов «5G + про-
мышленный интернет» [21, p. 8]. Цифровые 
технологии используются в промышленности 
Китая для автоматизации оборудования и 
управленческих процессов, достигаемой за счет 
сквозного инжиниринга и цифровой вертикаль-
ной и горизонтальной интеграции в рамках це-
почки создания добавленной стоимости. Благо-
даря использованию кибер-физических систем 
новое индустриальное производство (Инду-
стрия 4.0) приобретает свои отличительные  
характеристики (гибкость, транспарентность, 
кастомизированность) и становится частью 
«сетевого интеллектуального мира». Доля пред- 
приятий в Китае, осуществляющих сетевое со-
трудничество, достигла в 2021 г. 38,8 %, а сер-
висно-ориентированных предприятий – 29,6 % 
[21, p. 8]. Учитывая, что цифровая трансформа-
ция представляет собой переход к новому хо-
зяйственному укладу, основанному на цифро-
вом производстве, цифровых услугах, цифро-

вых бизнес-моделях в сетевых производствен-
ных структурах и отличающемуся высокотех-
нологичностью, наукоемкостью и динамичным 
обновлением способов создания добавленной 
стоимости за счет комбинирования информа-
ционных и материальных факторов производ-
ства, эти цифры свидетельствуют о высоком 
уровне цифровой трансформации промышлен-
ности Китая. 

Специфическая экономическая модель Ки-
тая, сочетающая в себе централизованное дол-
госрочное планирование и отдельные элементы 
рыночных механизмов хозяйствования, оказа-
лась наиболее подходящей для реализации  
на практике интенсивной цифровизации реаль-
ного сектора. Организационной особенностью 
нового индустриального производства являют-
ся сетевые формы взаимодействия, сочетающие  
в себе концентрацию основного производства  
с широкой децентрализацией вспомогатель- 
ных производств. На базе открытых цифровых 
платформ объединяются потребители, пред-
приятия промышленности, поставщики услуг, 
представители государства, тем самым созда- 
вая межфирменную производственную сеть на 
протяжении всего жизненного цикла продук-
ции. По мере распространения цифровизации 
на смену вертикально-интегрированным про-
мышленным корпорациям приходят сети, кото-
рые в условиях повышенной турбулентности 
среды и усложнения производственных про-
цессов обеспечивают гибкость и адаптивность 
промышленного производства. Вместе с тем 
новое индустриальное производство характери-
зуется высокой капиталоемкостью в отношении 
как материального, так и информационного 
капиталов, что влечет за собой необходимость 
концентрации ресурсов. Возникающий в рам-
ках либерально-рыночных теорий парадокс  
сетевого производства (преимуществом цифро-
вых технологий – возможностью децентрализо-
ванного производства, автоматически коорди-
нирующегося за счет цифровых технологий, 
что в теории должно было бы обеспечить урав-
нивание возможностей малых, средних и круп-
ных предприятий, – могут воспользоваться, как 
правило, крупные предприятия, способные ак-
кумулировать необходимые финансовые, кад-
ровые и организационные ресурсы для внедре-
ния таких технологий и цифровой трансформа-
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ции) не стал для Китая преградой на пути циф-
ровизации, а благодаря активной структурной  
и промышленной государственной политике 
был успешно преодолен.  

По результатам 2021 г. в Китае насчитыва-
лось более 150 промышленных интернет-плат- 
форм «с национальным влиянием», обслужи-
вающих более 1,6 млн промышленных пред-
приятий [21, p. 8]. Примечательным является 
как отношение количества действующих в Ки-
тае промышленных интернет-платформ к коли-
честву предприятий, которых они объединяют 
(по аналогии, для Республики Беларусь, коли-
чество предприятий промышленности которой 
в 2021 г. составило 16 тыс. [22, с. 14], доста-
точным были бы одна-две промышленные ин-
тернет-платформы), так и факт нахождения 
этих платформ под государственным влиянием. 
Цифровая платформа не только организацион-
но-технологически объединяет автономных 
субъектов производственной деятельности, но 
и задает технические стандарты связи и про-
граммного обеспечения, формы и возможные 
области сотрудничества. Фактически владель-
цы цифровых платформ получают монопольное 
право предоставлять или ограничивать воз-
можность участия субъектов в производствен-
ном процессе. В Китае интернет-платформы 
являются платформами «с национальным влия-
нием», что обусловлено двумя аспектами: во-
первых, государство способно аккумулировать 
большое количество необходимых ресурсов для 
разработки платформы и требуемого про-
граммного обеспечения; во-вторых, к владель-
цу цифровой платформы переходят функции 
управления и контроля всего процесса создания 
добавленной стоимости промышленной про-
дукции, таким образом владельцы цифровых 
платформ становятся крупнейшими игроками 
рынка, конфигурируя производственные сети, 
влияя на их структуру и участников, тем самым 
получают огромную экономическую и полити-
ческую силу. Это и определяет необходимость 
участия государств в деятельности промыш-
ленных интернет-платформ. 

В качестве институциональной основы для 
взаимодействия с зарубежными компаниями  
в технологической сфере Китай разработал 
инициативу «Цифровой шелковый путь». Она 
включает в себя ряд программ, таких как «Сде-
лано в Китае 2025», «Интернет плюс», «Произ-

водственная супердержава», «Стратегия боль-
ших данных», «Кибер-суверенитет», «Стратегия 
развития облачных технологий». Стратегической 
целью упомянутой инициативы выступает уси-
ление экономической и технологической мощи 
Китая в глобальной экономике. По мнению ря-
да экспертов, «Цифровой шелковый путь» стал 
центром инициативы «Один пояс – один путь», 
поскольку управление потоком данных стано-
вится все важнее для изменения геополитиче-
ского баланса в пользу Китая [23]. 

Для современных китайских ТНК характе-
рен постепенный переход от накопления зару-
бежных технологических и производственных 
навыков к стратегии развития собственных 
технологий и брендов. «В 2010-е годы он [Ки-
тай. – Прим. авторов] перешел от приобрете-
ния топливно-сырьевых активов и компаний 
для выхода на новые зарубежные рынки с це-
лью расширить экспорт к покупке брендов  
и технологий, необходимых для перехода к 
экономике, ориентированной, в первую оче-
редь, на внутреннее потребление. Одновремен-
но  Китай  из  страны,  копирующей  инновации,  
постепенно превращается в страну, генериру-
ющую их» [24, c. 111–112]. Три из 12 ки- 
тайских корпораций, которые вошли в чис- 
ло 100 крупнейших нефинансовых ТНК в мире 
(Список ЮНКТАД 2021 г.), заняты в сфере но-
вых технологий: Hon Hai Precision Industries – 
электронные компоненты, Huawei Investment & 
Holding Co Ltd – коммуникационное оборудо-
вание, Tencent Holdings Limited – вычисления  
и обработка данных [16]. 

ТНК ввиду своих масштабов, разнородно-
сти видов деятельности, разветвленной слож-
ной организационной структуры со множеством 
схем подчиненности являются крупнейшими 
потребителями решений в области информаци-
онных технологий. ИКТ-услуги позволили повы-
сить эффективность управления сложными кор-
поративными структурами. Благодаря цифро-
вым технологиям ТНК обеспечивают быструю 
передачу информации между структурными 
подразделениями и управляющей компанией, 
автоматизируют организационные процессы  
и принятие простейших управленческих реше-
ний. Корпоративные информационные систе- 
мы представляют собой единый комплекс про-
граммно-технических и организационных ре-
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шений, охватывающий все производственные, 
технологические, финансовые, хозяйственных 
и внешнеэкономические процессы и объединя-
ющий все подразделения корпорации в единое 
информационное пространство.  

Более того, современные цифровые тех- 
нологии предоставляют новые возможности 
организации транснационального бизнеса. На- 
пример, «китайская платформа электронных 
платежей Alipay, входящая в Alibaba Group, 
установила прямое присутствие или работает 
через местных операторов более чем в 40 стра-
нах Европы и Азии, включая Пакистан, Бангла-
деш и Индию» [24, c. 111–112]. Успехи Китая  
в области цифровых технологий обеспечивают 
китайским ТНК дополнительные конкурент- 
ные преимущества как в части повышения эф-
фективности управления благодаря развитым 
ИКТ-услугам, так и телекоммуникационной 
инфраструктуры (оптоволоконные кабели, спут-
никовая связь, системы позиционирования и 
наблюдения). 

Работа корпорации не сводима к сугубо эко-
номической деятельности. По словам С.С. Бой-
ко, «корпорация является пересечением раз-
личных групп интересов и сама выступает в 
качестве группы интересов. <…> В случае уча-
стия корпорации в политическом процессе она 
становится политической группой интересов» 
[25, с. 14]. Соглашаясь с названным автором, 
следует добавить, что корпорация ввиду своих 
экономических масштабов неизбежно будет 
участвовать в политической жизни, следова-
тельно, всегда выступает в качестве не только 
экономического, но и политического субъек- 
та. Необходимость изучения проблемы ТНК в 
социально-политическом контексте привела к 
формированию концепции «политического ка-
питала» корпорации. Ученые установили, что 
целью участия корпорации в политической 
жизни является получение политической ренты 
и политического дивиденда. 

В зависимости от специфики моделей хо-
зяйствования и различий в основополагающих 
постулатах экономических школ в научной  
литературе сложилось несколько подходов  
к определению места и роли государства в от-
ношениях с корпорациями. Среди ученых США 
и Западной Европы широко распространено 
мнение о государстве как о «пассивном органе 

власти, который лишь фиксирует и суммирует 
различные воздействия групп интересов», как 
об «арбитре» или «брокере» [25, с. 15]. С появ-
лением концепций «компании участия», «соци-
альной ответственности» и прочих распростра-
нилась идея о том, что органы правительства, 
которые не участвуют формально в экономиче-
ских сделках с корпорацией (например, сосед-
ние общины или экологические адвокаты), 
также могут участвовать в борьбе за определе-
ние целей корпорации. 

Наиболее яркой отличительной чертой ки-
тайских ТНК является тесная связь корпора-
тивного управления с национальным прави-
тельством. Отношения между ТНК и государ-
ством в Китае можно отнести к отношениям 
патронажного типа, основывающимся на госу-
дарственном покровительстве собственников и 
управляющих. При этом государственный па-
тронаж не ограничен рамками предприятия, а 
обеспечивает широкий спектр услуг, в том чис-
ле социальных. Тесные взаимосвязи с прави-
тельством обеспечивают для китайских транс-
национальных корпораций такие дополнитель-
ные преимущества, как: экономия на принятии 
решений относительно стратегии развития; по-
литическая поддержка при выходе корпорации 
на новые рынки стран, с которыми у КНР вы-
строены хорошие отношения; поддержка при 
выходе на новые рынки со стороны уже закре-
пившихся на этом рынке китайских предприя-
тий; привилегированный доступ к финансовым 
ресурсам. 

И наконец, система корпоративного управ-
ления формируется под влиянием националь-
ной культуры согласно требованиям социума  
и изменяется в соответствии с его динамикой. 
«Существенной особенностью отношений кор- 
паративистского толка является то, что они мо-
гут устанавливаться не только посредством 
различного рода официальных, “узаконенных” 
структур и институтов, но и через отношения 
неформального, межличностного толка. Этот 
последний момент особенно важен, посколь-
ку… именно неформальный, “нерегламентиро-
ванный” корпоративизм во многом предопреде-
лял (и предопределяет) как его чисто внешние, 
так и сущностные характеристики» [26, c. 34]. 
Социальная и культурная среда влияет на 
управление и стратегию развития предприятий. 
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Лэй Сяомиао утверждает, что «только 30 %  
неудач многонациональных предприятий вы-
званы политикой, капиталом и технологиями,  
а остальные 70 % вызваны культурными разли-
чиями» [27].  

В Китае сформировалась специфическая 
культура корпоративного управления, полу-
чившая название гуанси. Гуанси – это связи, 
часто индивидуальные, которые обеспечива- 
ют или подразумевают обмен услугами [28].  
По сути, гуанси представляет собой форму со-
циального капитала для китайских фирм.  
По сравнению с корейским «инмак» или япон-
ским «канкей» китайская «гуанси» гораздо 
больше ориентирована на семейные узы. Мно-
гие предприятия в Китае принадлежат семье и 
управляются ею, поэтому поведение, ориенти-
рованное на семью, является естественным для 
китайцев [29]. Независимые директора с боль-
шей вероятностью будут друзьями председате-
ля, владельцев и руководителей компании.  
Китайские фирмы могут снизить транзакцион-
ные издержки за счет гуанси из-за отсутствия 
необходимости строгого контроля за действия-
ми другой стороны, а также за счет обеспече-
ния приоритетного доступа к ресурсам, необ-
ходимым для получения конкурентного пре-
имущества. Фирмы с прочными внешними 
связями имеют больше возможностей для по-
лучения необходимых ресурсов и повышения 
конкурентоспособности. Таким образом, эти 
отношения способствуют устойчивому росту  
и увеличению доли китайских ТНК на рын- 
ке [30]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. В качестве основных факторов развития 

корпоративного управления в Китае выделены 
следующие:  

– фактор усиления регионализации – фор-
мирование «новой глобальной» экономики, для 
которой характерно усиление экономической 
взаимозависимости в рамках макрорегионов,  
в том числе через транснациональные корпора-
ции, при нарастании экономического и геопо-
литического противостояния между макроре-
гионами; 

– экономический фактор – высокие темпы 
экономического роста страны, обусловленные 

приоритетом ускоренной индустриализации и 
последовательно проводимой сбалансирован-
ной структурной политикой, требующие рас-
ширения транснациональных форм ведения 
бизнеса с целью стимулирования экспорта и 
обеспечения доступа к необходимым импорт-
ным ресурсам; 

– фактор структуры собственности – рас-
ширение частного сектора при сохранении го- 
сударственного контроля над активами в клю-
чевых отраслях и развитие национального фон-
дового рынка стали мощными стимулами для 
роста китайских ТНК и совершенствования 
форм корпоративного управления; 

– финансовый фактор – проводимая кредит-
но-финансовая политика государства, которая 
глубоко интегрирована в структурную полити-
ку, обеспечивает для китайских ТНК привиле-
гированный доступ к финансовым ресурсам; 

– технологический фактор – изменение кон-
фигурации глобального технологического про-
странства в пользу Китая способствует разви-
тию китайских ТНК, занимающихся ИКТ-услу- 
гами, и совершенствованию корпоративного 
управления на новой технологической основе; 

– политический фактор – ведущая роль ком-
мунистической партии в политической жизни 
страны проявляется в корпоративном управле-
нии китайскими ТНК, которые широко исполь-
зуют политический капитал для поддержки при 
выходе на новые рынки стран, с которыми у КНР 
выстроены хорошие отношения и (или) где  
уже закрепились иные китайские предприятия,  
а также для экономии на принятии решений от-
носительно стратегического развития; 

– культурный фактор – национальные куль-
турные и мировоззренческие особенности спо-
собствуют формированию специфической куль-
туры корпоративного управления («гуанси»), 
отличающейся высоким уровнем использо- 
вания социального капитала, формируемого  
в рамках семейных и дружественных уз, и ори-
ентацией преимущественно на коллективные 
интересы.  

2. Новизна полученных результатов пред-
определяется использованием системного под-
хода, позволившего раскрыть разнообразие фак-
торов, влияющих на корпоративное управление 
Китая, показать высокую степень взаимозави-
симости внутренних факторов корпоративного 



Экономика промышленности  
 

 

 352 Наука 
техника. Т. 22, № 4 (2023)и 

   Science and Technique. V. 22, No 4 (2023) 

управления и условий, в которых функциони-
рует ТНК. Факторы экономического, культур-
ного и политического характера рассмотрены 
не обособленно, а в единстве их влияния на 
развитие корпоративного управления, что поз-
воляет значительно повысить качество эконо-
мического анализа исследуемых отно- 
шений. 
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