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Глобализация охватывает все секторы экономической сферы – научные 
исследования, промышленность, сферу услуг, финансы и др. Основной 
субъект глобальной экономики в настоящее время – ТНК. Под ТНК пони-
маются международные фирмы, имеющие свои хозяйственные подразделе-
ния в двух или более странах и управляющие этими подразделениями из 
одного или нескольких центров на основе такого механизма принятия реше-
ний, который позволяет проводить согласованную политику и общую стра-
тегию, распределяя ресурсы, технологии и ответственность для достижения 
результата – получения прибыли.  

В литературе выделяются следующие признаки транснациональных 
корпораций: 

- фирма реализует выпускаемую продукцию более чем в одной 
стране; 

- ее предприятия и филиалы расположены в двух и более странах; 
- ее собственники являются резидентами различных стран [1–18]. 
Следовательно, признаки транснациональных корпораций относятся к 

сфере обращения, производства и собственности. Реально функционирую-
щим фирмам достаточно отвечать любому из перечисленных признаков, 
чтобы попасть в категорию транснациональных корпораций. Многие круп-
ные компании обладают всеми тремя признаками одновременно. 
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По организационной структуре ТНК представляют собой многоотрас-
левые концерны. Организационные структуры управления ТНК прямо свя-
заны с их сущностными характеристиками. Несмотря на обширную сеть за-
рубежных филиалов, представительств и дочерних фирм, ТНК имеют опре-
деленную страну базирования или страну официальной юридической реги-
страции головного офиса. Головная компания выступает оперативным шта-
бом корпорации. На базе широкомасштабной специализации и коопериро-
вания она осуществляет технико-экономическую политику и контроль над 
деятельностью заграничных компаний и филиалов. Проблемы совершен-
ствования структуры управления руководство ТНК решает в зависимости от 
ассортимента товаров и услуг, с которыми они выходят на мировой рынок. 
Оптимальная структура управления ТНК должна обеспечивать бесперебой-
ное руководство дочерней компании своими зарубежными филиалами и в то 
же время давать возможность менеджерам зарубежных филиалов самостоя-
тельно принимать решения по удовлетворению спроса потребителей с учё-
том специфики местного рынка и в соответствии с законодательством при-
нимающей стороны.  

В настоящее время принято выделять следующие типы ТНК: 
- горизонтально интегрированные корпорации с предприятиями, вы-

пускающими большую часть продукции; 
- вертикально интегрированные корпорации, объединяющие при од-

ном собственнике и под единым контролем важнейшие сферы в производ-
стве конечного продукта; 

-  диверсифицированные транснациональные корпорации, которые 
включают в себя национальные предприятия с вертикальной и горизонталь-
ной интеграцией. Число таких компаний в последние годы быстро растет.  

В основном формирование ТНК относится к 60-м гг. ХХ в., когда ве-
дущие компании западных стран начали осуществлять массированный вы-
воз капитала. К концу XX в. ТНК заняли существенное место в системе 
международных экономических отношений.  

Причины возникновения ТНК весьма разнообразны, но все они в той 
или иной степени связаны с несовершенством рынка, существованием огра-
ничений на пути развития международной торговли, сильной монопольной 
властью производителей, валютным контролем, транспортными издержка-
ми, различиями в налоговом законодательстве. К числу конкретных причин 
возникновения ТНК следует отнести их экономическую эффективность, 
обусловленную большими масштабами производства во многих отраслях.  

Научно-технический прогресс также благоприятствовал их возникно-
вению. Углубление общественного разделения труда и внедрение новых 
технологий создавали возможности для пространственного разъединения от-
дельных технологических процессов, а появление новых средств транспорта и 
связи способствовало реализации этих возможностей. Единый процесс произ-
водства стал дробиться и размещаться с учетом различий в ценах националь-
ных факторов производства. Развивается пространственная децентрализация 
производства в планетарном масштабе при концентрации капитала. 
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Приоритетность сфер приложения капитала меняется под воздействием 
научно-технического прогресса. В последние десятилетия усилилась актив-
ность ТНК в сфере услуг. Сфера обрабатывающей промышленности отошла 
на второй план. Основная часть промышленных активов сосредоточена в 
четырех отраслях: нефтяной, автомобильной, химической и фармацевтиче-
ской. Деловая активность корпораций в первичном секторе (т. е. в добыва-
ющей промышленности) резко сократилась. 

В последние десятилетия ТНК уделяется много внимания. Сегодня нет 
ни одного значительного процесса в мировой экономике, который происходил 
бы без участия ТНК. ТНК принимают прямое и косвенное участие в мировом 
политическом процессе и политических процессах в разных странах. Об их 
роли в мировой экономике можно судить по данным, приведенным ниже. 

В мире насчитывается более 40 тыс. материнских ТНК, которые кон-
тролируют около 250 тыс. дочерних компаний и отделений. 

- На них работают 73 млн человек, т. е. каждый десятый занятый в 
мире, включая сельское хозяйство. 

- На ТНК приходится свыше 30 % мирового валового продукта, их 
годовой оборот составляет около 6 трлн долл. 

- Число ТНК за последнюю четверть века возросло более чем в 5 раз. 
- 500 самых мощных ТНК реализуют 80 % всей продукции электро-

ники и химии, 95 % продукции фармацевтики, 76 % продукции машино-
строения.  

- 85 ТНК контролируют 70 % всех заграничных инвестиций. 
- Отраслевая структура ТНК: 60 % – в сфере производства, 37 – в 

сфере услуг, 3 % – в добывающей промышленности и сельском хозяйстве. 
Монголия, как и другие постсоциалистические страны, не играет за-

метной роли в международном перемещении капитала. На 96–97 % между-
народные потоки капитала обращаются среди развитых стран. На развива-
ющиеся страны приходится лишь 3–4 %. Однако нельзя забывать, что на 
экономику принимающей страны даже небольшой ввезенный капитал мо-
жет оказать существенное воздействие. Зарубежные фирмы, пытаясь вло-
жить капитал в монгольскую экономику, на практике сталкиваются с гро-
мадными трудностями. Даже при наличии оптимистичных инвестиционных 
перспектив частный капитал нередко вынужден отказываться от инвестиро-
вания из-за чрезмерного риска. В то же время западные государства с боль-
шим вниманием следят за всеми процессами в Монголии и не упускают 
случая для активного продвижения своего капитала в ключевые сферы эко-
номики при благоприятно складывающейся ситуации. Иностранные инве-
стиции в Монголии неравномерно распределены по регионам – подавляю-
щая их часть приходится на г. Улан-Батор. Кроме того, иностранные инве-
стиции направляются преимущественно в непроизводственные сферы. 

Задача адаптации Монголии в мировой рынок – действительно непростая. 
Весьма важную роль в этом процессе могут сыграть монгольские ТНК. 

Как крупнейшие действующие лица внутри монгольской экономической 
арены ТНК постепенно начинают устанавливать международные правила 
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игры и в Монголии. Пока в монгольском обществе при анализе деятельно-
сти ТНК основной упор делают на экономическую или политическую сто-
рону вопроса, однако социальный аспект не менее важен. Ведь пока ТНК – 
одни из немногих, кто способен обеспечить своим сотрудникам приемле-
мую зарплату и определенные социальные гарантии.  

С самого начала в Монголии существования ТНК стали объектом бур-
ных, экономических дискуссий. Одними их деятельность оценивалась как 
разрушительная, акцент делался на отрицательных последствиях индустри-
ализации. Другими приписывалась роль главного орудия мирового прогрес-
са. С экономической точки зрения он ведет, с одной стороны, к росту произ-
водительности и интенсивности труда, производства, наращиванию произ-
водственных мощностей, товаров и услуг, к увеличению национального дохода 
и совокупного общественного продукта. С другой стороны, типичной чертой 
«транснациональной экономики» является сильный контраст между благопо-
лучием крупных ТНК и серьезными трудностями страны в целом: неустойчи-
вым развитием производства, инфляцией, массовой безработицей и т. п. 

Отрицательное впечатление, привнесенное ТНК в общественное созна-
ние, известно: «Если мы не будем работать на собственные ТНК, нам при-
дется работать на чужие». А это, разумеется, не принесет выгоды в Монго-
лии. Но надо понять, что монгольские ТНК пока не в силах на равных кон-
курировать с зарубежными. Зато они могут располагать обширным опытом 
работы на мировом рынке и могут стать своеобразным флагманом процесса 
создания новой экономики в Монголии. Им необходимы квалифицирован-
ные сотрудники, собственные инновационные научные разработки, поэтому 
ТНК выгодно вкладывать деньги в отечественное образование и науку. 

Следует учитывать, что ситуация в Монголии вообще не похожа на ми-
ровой опыт. Прежде всего, монгольская промышленность создавалась в те-
чение социалистического периода развития. Это означает, что причины, вы-
зывающие процессы в той или иной отрасли, совсем не обязательно должны 
соответствовать законам рыночной экономики. У каждой страны свои усло-
вия развития. Монголия, как и Россия, и Китай, никогда не станет Америкой.  

Транснационализация – это отнюдь не просто приобретение какой-то 
собственности за рубежом, а системное присутствие корпорации на западном 
рынке. Монгольские компании еще не вышли на этот уровень, однако этот 
процесс уже начинается. Все более глубокое внедрение в мировую экономиче-
скую систему по большому счету выгодно не только владельцам ТНК, но и 
Монгольскому государству, поскольку оно будет способствовать укреплению 
положительного имиджа и экономического веса Монголии за рубежом.  

Специфичность человеческого капитала в ряде развивающихся и пере-
живающих в своем развитии переходный период стран проявляется в деше-
визне квалифицированной рабочей силы, благодаря чему некоторые страны 
(например, Польша) и сумели пробиться в мир глобальной экономки. На 
сырье, вооружение, товары первичной индустриальной переработки требо-
вание наличия специфических активов в качестве пропуска в глобальную 
экономику не распространяется, поскольку вхождение в нее обеспечивается 



ТНК И МЕСТО МОНГОЛИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА      127 

 

наличием либо высокотехнологичных и информационных продуктов, либо 
продуктов, доминирующих на рынке, либо продуктов, имеющих в глазах 
элиты глобальной экономики ту или иную специфическую ценность. Реаль-
ность такова, что Монголия, с ее маленьким объемом международной тор-
говли, в которой к тому же преобладает сырье, в целом остается за чертой 
глобальной экономики.  

Такое положение вещей нельзя признать приемлемым. Монголия мо-
жет и должна найти достойное место в системе международного распреде-
ления труда эпохи глобализации. В этой связи возникает проблема разра-
ботки и реализации стратегии вхождения монгольских предприятий в мир 
глобальной экономики.  

По мнению автора, теоретически возможны две стратегии. Первая 
стратегия базируется на использовании дешевой рабочей силы. Реализация 
этой стратегии в принципе осуществима, но сомнительна с точки зрения 
национальных интересов Монголии. Вторая стратегия – выход сырьевых 
компаний на рынок не с сырьем, а с переработанной продукцией либо с 
предложением услуг для конечного потребителя сырья.  

Такую стратегию можно осуществить, продавая, к примеру, не сырой 
пух, а пуховые продукты и непосредственно в западных странах оказывая 
услуги по обеспечению ими. Такой процесс позволит монгольским фирмам 
эффективно внедриться в те или иные сферы западной экономики. Пробле-
ма заключается в реализации на практике тех преимуществ, которые могут 
быть получены от интернализации в глобальном масштабе согласно совре-
менным теориям международной торговли.  

Закономерности развития ТНК значительно отличаются от закономер-
ностей развития основной массы национальных фирм. Среди основных тен-
денций их развития можно выделить следующие: 

- незначительное сокращение (либо отсутствие сокращения) оборота 
ТНК в периоды кризисов, независимость их даже от длительных депрессив-
ных явлений в отдельных отраслях промышленности; 

- ТНК имеют возможность преуспевать вне зависимости от состояния 
национального хозяйства;  

- от улучшения конъюнктуры внутри страны ТНК получают меньший 
выигрыш. 

В последние годы развитие монгольской экономики характеризуется 
наращиванием инвестиционной активности монгольских предприятий, уси-
лением притока иностранных инвестиций, расширением использования ин-
струментов денежного и фондового рынков в долгосрочных инвестицион-
ных целях. Основной объем инвестиций приходится на сферы деятельности 
с минимальным риском: торговля и финансовые операции, добывающая 
промышленность (добыча полезных ископаемых), металлургия, телекомму-
никации. Однако в таких важнейших отраслях для Монголии, как сельское 
хозяйство, угольная промышленность, инвестиционная активность нерав-
номерна и недостаточна.  
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Приток иностранных капиталовложений способствует развитию внут-
рирегиональной торговли, поскольку значительную часть своих потребно-
стей в материалах, комплектующих и оборудовании филиалы иностранных 
компаний удовлетворяют за счет импорта из страны-инвестора. 

Следует отметить, что воздействие притока иностранных инвестиций 
на экономику принимающей страны может носить неоднозначный характер. 
Основные отрицательные черты воздействия ТНК на экономику принима-
ющей страны: 

- захват иностранными фирмами наиболее развитых и перспективных 
сегментов промышленного производства и научно-исследовательских 
структур принимающей страны; 

- возможность навязывания компаниям принимающей страны непер-
спективных направлений в системе разделения труда в рамках ТНК; 

- опасность превращения принимающей страны в место сброса уста-
ревших и экологически опасных технологий; 

- склонность ТНК к преувеличенной реакции на изменение конъюнктуры 
дает множество поводов для снижения выпуска продукции, если конкуренто-
способность данного государства по тем или иным причинам снижается; 

- устойчивое положение ТНК дает им возможность более решитель-
ных мер в случае кризисов – закрытие предприятий, сокращение производ-
ства, что ведет к безработице и подобным негативным явлениям. Этим объ-
ясняется явление дезинвестиций (массового изъятия капитала из страны). 

На деятельность некоторых иностранных компаний в данной стране 
местные власти могут наложить запрет. Это относится к компаниям, имею-
щим плохую международную репутацию, не желающим осуществлять зна-
чительные финансовые вложения в экономику этой страны, представляю-
щим угрозу для ее развития. От транснациональной корпорации требуется 
инвестировать капитал в местные отрасли и (или) участвовать в общих про-
ектах с местными партнерами, нанимать на руководящие должности мест-
ных работников, передавать технологии, способствовать развитию местных 
рынков, обеспечивать занятость населения и обучение работников. 

Нельзя сбрасывать со счетов колоссальное положительное экономиче-
ское воздействие ТНК. ТНК имеют ряд неоспоримых преимуществ: 

- зарубежные филиалы играют исключительно важную роль в обеспе-
чении доступа к иностранным рынкам, снижении издержек производства, 
повышении прибыли. Все это обеспечивает финансовую устойчивость ТНК 
и помогает им переживать периоды кризисов;  

- ТНК подрывают позиции местных монополий и, несмотря на свои 
крупные размеры, нередко повышают степень конкурентоспособности 
национальных рынков. Осуществляя прямые зарубежные инвестиции, ТНК 
перемещают через национальные границы крупные производственные ре-
сурсы. Перемещая производственные ресурсы из стран, где они имеются в 
избытке, в страны, испытывающие их недостаток, ТНК способствуют более 
эффективному размещению мировых факторов производства и, как след-
ствие, росту производства в мире. Мировое сообщество получает заметную 
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выгоду от более эффективного размещения ресурсов, перемещая из страны 
в страну квалифицированную рабочую силу, капитал, технологии и т. д. В 
этом сходятся взгляды практически всех экономистов-международников. 

На основании многочисленных исследований ученые-экономисты 
пришли к выводу, что наличие филиалов во многих странах более надежно 
гарантирует стабильность получения прибылей, чем такие важные факторы, 
как крупный абсолютный размер компании, степень диверсифицированно-
сти ее производственной программы внутри страны. Обширная сеть произ-
водственных филиалов, расположенных в различных странах, позволяет 
ТНК увеличивать производство там, где его можно осуществлять с макси-
мальной выгодой, и ограничивать там, где оно убыточно. Фирмы, входящие 
в международный концерн и попавшие в тяжелое положение, способны рез-
ко сокращать убыточное производство. Более решительные в сравнении с 
национальными фирмами действия ТНК объясняются тем, что добиться по-
крытия постоянных издержек они, в отличие от своих чисто внутренних 
конкурентов, могут не только путем сохранения убыточного производства, 
но и за счет доходов, получаемых в других странах. 

В современных условиях представляется целесообразным поощрять де-
ятельность ТНК на своей территории. Немаловажную роль в становлении 
национальных международных корпораций играет государство. Оно стиму-
лирует их деятельность на мировой арене и обеспечивает им рынки сбыта 
путем заключения различных политических, экономических и торговых со-
юзов и международных договоров. Более того, в мире существует конку-
ренция между странами по привлечению прямых зарубежных инвестиций, в 
процессе которой ТНК получают налоговые скидки и другие льготы. Боль-
шинство стран заинтересовано в иностранных инвестициях и стимулирует 
их привлечение. Типичными примерами стимулирования являются налого-
вые льготы и скидки на ранней стадии деятельности иностранных компа-
ний, поощрение размещения в наименее развитых районах страны, защита 
от экспроприации, гарантии от дискриминационного применения законов.  
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