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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

ОЭЗ – особая экономическая зона 

СЭЗ – специальная экономическая зона 

ЭПЗ – экспортно-производственная зона 

ЗЭТР – зона экономического и технологического развития 

КЗР – комплексная зона развития 

ИПНВТ – индустриальный парк новых и высоких технологий 

ЗСТ – зона свободной торговли 

СПТЗ – свободная пограничная торговая зона 

ТТР – трансграничный треугольник роста 

САЭЗ – специальная административная экономическая зона 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение формирования внешнеторговых режимов КНР имеет большое значение  с 

теоретической точки зрения. На сегодняшний день Китай, который обладает одной из 

самых быстро развивающихся экономик и наиболее перспективным и емким рынком, 

становится значительным игроком в мировой экономике. КНР имеет более чем 35-летний 

опыт успешного развития особых экономических зон, зон свободной торговли и 

привлечения иностранных инвесторов.  

Тематика работы напрямую связана с особыми экономическими зонами.  Именно 

ОЭЗ стали опытным участком для осуществления китайской политики реформ и внешней 

открытости. Основными целями создания ОЭЗ на современном этапе являются 

привлечение иностранного капитала, передовой техники и технологии, увеличение 

экспортной валютной выручки, предварительная «обкатка» реформ, стимулирование 

развития экономики региона страны в целом, увеличение уровня занятости, а также 

мобилизация финансовых возможностей китайской эмиграции. 

Гуандун стал одной из первых провинций, где начали проводить политику реформ 

и открытости внешнему миру не случайно. Она расположена в юго-восточном 

прибрежном районе и является родиной многих китайских эмигрантов, проживающих в 

соседних Гонконге и Макао, и это географическое соседство имеет большое значение для 

экономического развития провинции. В провинции Гуандун функционируют три 

специальные экономические зоны КНР: Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу. Гуандун играет 

существенную роль во внешнеэкономических связях Китая. Провинция является одним из 

крупнейших финансовых центров КНР. На ее территории, в Шэньчжэне, находится одна 

из двух китайских бирж ценных бумаг. Именно в провинции Гуандун, прежде всего в 

городах Шэньчжэнь и Гуанчжоу, в экспериментальном порядке отрабатывались многие 

важные элементы китайской экономической реформы. Таким образом, эта провинция 

испытала на себе первые успехи и неудачи реформ и до сих пор остается главным 

опытным участком, на котором появляются первые эксперименты и их результаты.  

Изучение провинции Гуандун в контексте развития ОЭЗ, внешнеторговых связей и 

режимов, позволит, как можно раньше оценить плюсы и минусы китайской 

экономической политики и применить лучшие методы при развитии ОЭЗ и формировании 

внешнеторговых режимов в России.  

Накопленный в Китае опыт по практике функционирования тех или иных типов 

ОЭЗ важен для России, где свободные экономические зоны действуют с начала 1990-х 

годов и пока не показали свою эффективность и значение для экономического развития 
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региона и экономики страны в целом. Таким образом, остро стоит проблема поиска в 

зарубежном, и особенно китайском, опыте определенных факторов успешного 

экономического развития различных типов ОЭЗ и формирования в них режимов внешней 

торговли, которые позволят стране привлечь иностранных инвесторов, увеличить объемы 

внешней торговли, а также занять прочные позиции в глобальной экономике. 

Цель работы – на основе комплексного анализа функционирования особых 

экономических зон в провинции Гуандун, исследовать факторы успешного развития 

китайских ОЭЗ и рассмотреть вопрос о том, насколько целесообразно применение 

китайского опыта в России. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

• изучить существующие подходы к классификации ОЭЗ и мировой опыт их 

функционирования; 

• уточнить периодизацию создания и развития различных типов ОЭЗ в Китае; 

• выявить факторы, способствующие успешному развитию ОЭЗ на примере 

провинции Гуандун. 

Объект исследования: экономическая политика КНР. 

Предмет исследования: особые экономические зоны Китая. 

Хронологические рамки исследования: 1979 год – наше время, где верхняя 

граница обусловлена принятием ВСНП «Закона о совместных предприятиях с 

иностранным капиталом и началом реализации политики реформ и открытости, которая 

продолжается до сих пор». 

Первые исследования, посвященные особым экономическим зонам, появились в 

середине 1980-х годов прошлого века, но имели преимущественно просветительский 

характер. В 1990-е годы началась публикация полных, научно обоснованных работ на 

китайском языке, в которых углубленно изучается мировой опыт СЭЗ. 

На современном этапе вопросами развития ОЭЗ интересовались такие 

отечественные и китайские ученые, как Авдокушин Е.Ф., Андрианов В.П., Белова Г.Ю., 

Богачева О.В., Данько Т.П., Коршунов И.С., Куликова Г.В., Лацис О.Р., Манежев С.А., 

Мозиас П.М., Новоселова Л.В., Овчинникова С.П., Пивоварова Э.П., Портяков В.Я., 

Савин В.А., Смородинский Н.В., Дэн Хонсюнь, Лю Гогуан, Сюй Цзыцэ, У Дакунь, У 

Чжэнкуй, Цуй Шань и другие. В их работах рассматривается мировой и китайский опыт 

функционирования ОЭЗ, а также высказывается мнение о том, что этот опыт 

целесообразно использовать и в России. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных исследователей в области изучения развития особых 
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экономических зон в мире и Китае. Например, статья кандидата экономических наук и 

доцента кафедры экономической теории и экономической политики Башкирской 

Академии государственной службы и управления Неучевой М. Ю. «Зарубежный опыт 

функционирования особых экономических зон», в которой рассматривается процесс 

создания и развития ОЭЗ в разных странах мира1. В статье «Исследование распределения 

особых экономических зон по странам мира» кандидата физико-математических наук, 

доцента кафедры мировой экономики Тульского государственного университета 

Филатовой Ю. М. приведены основные данные по распределению ОЭЗ по странам и 

регионам мира, их количеству и основным показателям экономического развития 2 . В 

работе Козловой Н. А. «Функционирование свободных экономических зон в Китае», 

особое внимание уделяется особенностям китайских СЭЗ и этапам их развития3. В работе 

доктора экономических наук, профессора кафедры экономики и экономической географии 

стран Азии и Африки, МГУ Андрианова В. Д. и Кузнецова А. Н. «Специальные 

экономические зоны в мировой экономике» рассматриваются виды СЭЗ, особенности 

функционирования важнейших типов и генезис жизненного цикла зон. 

Большое значение в теоретическом и практическом аспекте имели научные 

исследования и концепции, обобщающие принципы и механизмы эволюции, 

трансформации и классификации особых экономических зон, изложенные в монографиях 

доктора экономических наук, профессора кафедры международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей МГИМО (У) МИД РФ Костюниной Г.М. 

«Свободные экономические зоны в мире и в России» и китайского исследователя Мэн 

Гуанвэня «Теория и практика особых экономических зон: тематическое исследование 

Тяньцзиня, Китайская Народная Республика», а также в статье Божко Т. А. «Типология 

особых экономических зон в современных условиях». 

Также в ходе исследования было изучено национальное и региональное 

законодательство, в частности такие документы, как «Закон о совместных предприятиях с 

иностранным капиталом» 4 , «Положение о поощрении иностранных инвестиций» 5 , 

                                                           
1 Неучева М. Ю. Зарубежный опыт функционирования особых экономических зон. Проблемы современной 

экономики № 3 / 2010 с. 102-105 
2 Филатова Ю.М. Исследование распределения особых экономических зон по странам мира. Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки №1-1 / 2015 с. 35-41 
3 Козлова Н.А. Функционирование свободных экономических зон в Китае. Вестник Приамурского 

государственного университета им. Шолом-Алейхема № 4 (21) 2015 с. 50-58 
4 Zhonghua renmin gongheguo zhongwai hezi jingying qiyefa [Electronic resource]: The National People’s 

Congress of the People’s Republic of China official web-site / www.npc.gov.cn. [Beijing], 2004-2017. URL: 

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-09/06/content_1997113.htm (access date 15.05.2017) 
5 Положение Госсовета о поощрении иностранных инвестиций: [Электронный ресурс]: информационно-

аналитический портал / Бизнес в Китае. URL: http://asia-business.ru/law/law2/investment/investments/  (дата 

обращения 15.05.2017) 

http://www.npc.gov.cn/
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-09/06/content_1997113.htm
http://asia-business.ru/law/law2/investment/investments/
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«Нормативно-правовой акт по специальным экономическим зонам провинции Гуандун»1, 

«План доклада по изучению новой технологической революции и контрмеры»2, «Решение 

Центрального правительства о реформе научно-технологической системы»3 , «Правила 

Шэньчжэньской специальной экономической зоны по управлению гражданской 

промышленностью»4, «Положение Шэньчжэньской специальной экономической зоны о 

рабочих» 5 , «Некоторые правила специальной экономической зоны Шэньчжэня по 

реализации Закона о женщинах»6, «Меры специальной экономической зоны Шэньчжэня 

по реализации закона о правах потребителей» 7 , а также «Правила Шэньчжэньской 

специальной экономической зоны по реализации закона об экологическом загрязнении и  

твердых отходах»8. 

  Официальные документы и статистические данные были предоставлены 

официальными сайтами правительства КНР, администрации провинции Гуандун и 

городских округов Шеньчжень, Шаньтоу и Чжухай.  

При проведении исследования и изложении материала были применены различные 

общенаучные и специальные методы. Основу исследования составляет метод индукции 

или рассуждения от общего к частному. В основной части работы повествование 

переходит от опыта развития ОЭЗ в разных странах мира к китайскому и, в конце концов, 

к опыту провинции Гуандун. 

Одним из главных также является комплексный метод, т. к. потребовалось 

привлечение знаний из разных областей науки, таких как история, география, экономика, 

политика, международные отношения и др., их синтез и адаптация к предмету 

исследования.  

                                                           
1 Regulations on special economic zones in Guangdong province [Electronic resource]: Asian Legal Information 

Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/rosezigp554/ (access date 15.05.2017) 
2 The Report Outline for the Study on the New Technological Revolution and our Country’s Countermeasure 

[Electronic resource]: Asian Legal Information Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/toc-

1984.html (access date 15.05.2017) 
3 Central Government’s decision about the reform of the scientific and technological system [Electronic resource]: 

Asian Legal Information Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/toc-1985.html (access date 

15.05.2017) 
4 Rules of Shenzhen Special Economic Zone on Administration of Civilian-run Technology Enterprises province 

[Electronic resource]: Asian Legal Information Institute. URL: 

http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/rossezoaocte933/ (access date 15.05.2017) 
5 Regulations of Shenzhen Special Economic Zone on Laborers [Electronic resource]: Asian Legal Information 

Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/rossezol532/ (access date 15.05.2017) 
6 Some Rules of Shenzhen Special Economic Zone on Implementing the Law of Women [Electronic resource]: 

Asian Legal Information Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/srossezoitlow710/ (access date 

15.05.2017) 
7 Measures of Shenzhen Special Economic Zone on Implementing the Law of the Consumers [Electronic resource]: 

Asian Legal Information Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/mossezoitlotc768/ (access date 

15.05.2017) 
8 Rules of the Shenzhen Special Economic Zone on the Implementation of Law Environmental Pollution of Solid 

Wastes [Electronic resource]: Asian Legal Information Institute. URL: 

http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/rotssezotioleposw1082/ (access date 15.05.2017) 

http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/mossezoitlotc768/
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При  сборе, обработке и анализе массива исходных данных использовались 

статистические методы. Достаточное внимание было уделено изучению документов, 

касающихся регулирования функционирования особых экономических зон в Китае. 

Применение экономико-математических и экономико-статистических методов 

позволило определить тенденции и динамику развития особых экономических зон в Китае 

и мире. 

Метод классификации использовался при описании типологии мировых и 

китайских особых экономических зон, а при помощи метода сравнения удалось выявить 

различия торговых режимов, которые формируются в китайских ОЭЗ.  

Метод исторического и логического моделирования позволил определить основные 

этапы развития особых экономических зон в Китае. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе типологии и 

эволюции китайских особых экономических зон, уточнении и описании этапов их 

развития, а также выявлении их особенностей и основных факторов, которые 

способствуют и препятствуют их развитию. Кроме того в работе даются некоторые 

рекомендации по использованию китайского опыта развития ОЭЗ в России.  
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ГЛАВА I. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

Первые особые экономические зоны появились еще в XV веке, но их активное 

развитие началось после Второй мировой войны, когда они распространились по всему 

миру. Сейчас ОЭЗ находятся на разных этапах развития и отличаются политической и 

экономической основой, поэтому существуют различные виды классификации и 

типологии ОЭЗ. Особая экономическая зона – это термин, который имеет собирательный 

характер и подразумевает под собой различные типы зон, встречающиеся в мировой 

практике. За всю историю своего развития ОЭЗ прошли эволюцию от самых простых 

типов к сложным комплексным зонам. Мэн Гуанвэнь и Костюнина Г.М. выделяют в своих 

работах четыре основных этапа развития ОЭЗ: 

• XVI век - появились простейшие типы ОЭЗ в виде свободных портов и 

городов, а затем - торговые зоны в свободных портах и собственно зоны 

свободной торговли; 

• 1950-1970-е годы - распространились промышленно-производственные зоны, 

которые постепенно развились в экспортно-производственные зоны, а 

сервисные зоны, в свою очередь, преобразовались в зоны финансовых услуг; 

• 1980-1990-е годы - широко распространились комплексные и технико-

внедренческие зоны, которые приобрели форму технополисов и научно-

промышленных парков; 

• с 1990-х годов - распространились трансграничных зоны или, так 

называемые, «треугольники» экономического роста.  

Как мы видим, между первым и вторым этапом прошло несколько веков, но 

последующее развитие происходило гораздо быстрее. Таким образом, изменения в 

глобальной экономике после Второй мировой войны привели к тому, что многие страны 

стали активно развивать внешнюю торговлю и экспериментировать с внешнеторговыми 

режимами при помощи создания различных типов ОЭЗ. 

В литературе по этой теме можно найти многочисленные определения ОЭЗ. В 

настоящее время существует, по меньшей мере, 66 различных определений для описания 

того, что обычно называют особой экономической зоной1. Иногда это приводит не только 

к лингвистической неопределенности, но и к концептуальной и классификационной 

путанице. 

                                                           
1 Meng Guangwen. The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case-Study of Tianjin, People’s Republic 

of China. – Beiging, 2003. P.17 
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В данной работе предпочтение отдается термину, который использовали такие 

ученые и организации как Грюбель и Герберт1, Фан Суцзе и Ван Гуанчжун2, Сянмин Чен3, 

Мэн Гуанвэнь 4  и Объединенный национальный центр по транснациональным 

корпорациям5. Предполагается, что особая экономическая зона – это общее обозначение, 

которое охватывает все типы ОЭЗ и обобщает их основные характеристики. 

Таким образом, под термином особая экономическая зона понимается 

географически ограниченная зона внутри страны или на территории между несколькими 

странами, имеющая особый юридический статус по отношению к остальной территории 

страны, где осуществляется какой-либо вид преференциальной политики и 

предоставляются определенные льготы, благоприятные экономические и правовые 

условия для зарегистрированных национальных и иностранных компаний в отношении 

некоторых видов деятельности, осуществляемой на территории зоны. 

1.1 Классификация ОЭЗ 

ОЭЗ можно классифицировать, выбирая различные критерии. На современном 

этапе развития ОЭЗ могут быть классифицированы по способу организации, по видам 

хозяйственной деятельности, по степени интеграции в национальную экономику, по 

принципу национальности и по системам предоставляемых льгот. 

В зависимости от способа организации различают: 

• территориальные ОЭЗ – ограниченные территории, на которые 

распространяются льготы, часто имеют развитую инфраструктуру и 

высококвалифицированную рабочую силу по сравнению с другими 

регионами страны, также отличаются наличием административных 

стимулов. Территориальные ОЭЗ бывают трех типов:  

1) анклавные зоны, особенность которых заключается в проведении 

либеральной таможенной политики закрытого типа (в пределах 

ограниченной территории) по сравнению с другими регионами страны, в 

связи с чем их прямые связи с внутренней экономикой сужаются; к этому 

                                                           
1 Grubel, Herbert G. Towards a Theory of Free Economic Zones // Review of Word Economics. 1982. Vol. 118/1 
2 Fan Sujie, Wang Guangzhong.  Shijie Ziyou Jingjiqiu. People’s Publishing House, Beijing, 1993  
3 Xiangming Chen. The Evolution of the Free Economic Zones and the Recent Development of Cross- 

National Growth Zones // International Journal of Urban and Regional Research. 1995. Vol. 19. p. 593 
4 Meng Guangwen. The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case-Study of Tianjin, People’s Republic 

of China. – Beiging, 2003. P.17 
5 The Challenge of Free Economic Zones in Central and Eastern Europe: International Perspectives. United Nations 

Center on Transnational Corporations. United Nations, New York, 1991.  
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типу относятся свободные порты, зоны свободной торговли, экспортно-

производственные зоны; 

2) открытые зоны, в которых проводится специальная политика 

таможенного контроля без особых ограничений, что позволяет им сохранять 

прочные связи с внутренней экономикой, обычно это комплексные 

свободные экономические зоны, зоны свободных финансовых услуг, 

туристско-рекреационные зоны; 

3) смешанные открыто-анклавные ОЭЗ, сочетающие в себе черты 

анклавных и открытых зон, т.е. в них проводится таможенная политика 

открыто-закрытого типа, к ним можно отнести комплексные зоны. 

• функциональные ОЭЗ носят режимный характер и предоставляют льготы 

копаниям под конкретную деятельность, при этом предприятие может быть 

размещено в любой части страны, но до тех пор, пока оно выполняет 

требуемые критерии. Фактически, подобные зоны предоставляют 

иностранным субъектам свободный экономический режим в зависимости от 

того, какие сферы государство намерено развивать. Свободный 

экономический режим основывается на промышленной политике и 

применяется к экспортоориентированным и высокотехнологичным 

предприятиям, а также к свободным таможенным складам. Функциональные 

ОЭЗ тесно связаны с внутренней экономикой и позволяют зарубежным 

компаниям относительно свободно выбрать оптимальное размещение для 

своей деятельности1.  

Следующий признак, по которому можно классифицировать особые 

экономические зоны – характер хозяйственной деятельности, где главную роль играет 

промышленный сектор, уровень развития экономики страны и региона, уровень развития 

инфраструктуры, расположение зоны, ее близость к развитым транспортным и 

коммуникационным путям.  

По видам хозяйственной деятельности ОЭЗ различают:  

• торговые зоны – небольшие по размеру зоны, выведенные за пределы 

национальной таможенной территории, где проводятся операции по 

складированию товаров и их предпродажной подготовке, доупаковке, 

маркировке, контролю качества с учетом норм рынка сбыта. Эти зоны 

отличаются небольшими объемами инвестиций и быстрой окупаемостью. 

                                                           
1 Костюнина Г.М. Свободные экономические зоны в мире и в России. М.: МГИМО (У) МИД России, 2008. С. 

16 
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Разновидностями торговых зон являются свободные порты, свободные 

города, свободные таможенные зоны, таможенные консигнационные склады, 

зоны свободной торговли, магазины Duty Free. 

• промышленно-производственные зоны (ППЗ) – большие по размеру зоны, 

являющиеся частью национальной таможенной территории, внутри которых 

налажено производство конкретной промышленной продукции и 

предоставляются льготы производственным компаниям. ППЗ нацелены на 

содействие развитию производства региона и сбыт продукции на 

внутреннем или внешнем рынке. Часто такие зоны служат целям 

экспортного ориентирования или импортозамещения. К основным видам 

ППЗ относятся зоны одной отрасли, зоны одного предприятия, экспортно-

производственные зоны, промышленные парки, экспортные ППЗ, 

импортозамещающие ППЗ, экспортно-импортозамещающие ППЗ. Одной из 

разновидностей также могут быть экспортно-производственные зоны, 

главная цель которых – производство продукции на экспорт в рамках 

свободного таможенного режима и стимулов иного рода.  

• технико-внедренческие зоны (ТВЗ) – зоны, выведенные за пределы 

национальной таможенной территории, где осуществляется разработка и 

совершенствование технологий научно-исследовательскими институтами, 

проектными и конструкторскими бюро, лабораториями и компаниями, 

имеющими льготы. Главная цель ТВЗ – разработка НИОКР и 

коммерциализация результатов. Основные разновидности: промышленные 

парки, технопарки, технополисы, университеты, зоны высоких технологий, 

бизнес-инкубаторы и пр.  

• научно-промышленные зоны занимают промежуточное положение между 

промышленно-производственными и технико-внедренческими зонами. В 

них осуществляется как разработка, так и промышленная реализация 

технологий.  

• сервисные зоны – территории, где льготами пользуются компании, 

оказывающие финансовые, банковские, туристические и прочие 

нефинансовые услуги, такие как экспортно-импортные операции, операции 

с недвижимостью, перевозки и др. К их числу относят туристско-

рекреационные зоны, нацеленные на развитие туризма, зоны свободных 

страховых услуг, зоны свободных финансовых услуг, зоны свободных 

банковских услуг, офшорные зоны.  



13 
 

• инновационные центры сочетают характерные черты технико-

внедренческих и сервисных зон. На их территории компании занимаются 

разработкой технологий и оказанием услуг по их предоставлению на основе 

системы льгот для зарегистрированных компаний, университетов и пр.  

• комплексные зоны представляют собой большие по размеру территории, 

находящиеся в отдельных административных районах, которые специально 

выделяют для содействия экономическому росту региона и реализации 

других целей путем предоставления разного рода льгот всем 

зарегистрированным компаниям независимо от вида деятельности. В 

мировой практике подобные зоны имеют разные названия, но к ним можно 

отнести специальные экономические зоны в Китае, территории особого 

режима в ряде стран Латинской Америки (Аргентина, Бразилия), особые 

экономические зоны в России, сформированные в депрессивных районах 

зоны свободного предпринимательства в Западной Европе и Канаде, и др. 

• трансграничные зоны – особые экономические зоны, которые 

формируются на приграничных территориях двух или более государств. Их 

основная цель – содействие реализации поставленных задач, в первую 

очередь, по повышению уровня экономического развития региона. 

Подобные «треугольники» экономического роста, позже названные зонами 

экономического роста, широко представлены в практике стран Восточной 

Азии, а первый и наиболее известный «треугольник» включает 

приграничные районы Сингапура, штат Джохор в Малайзии и провинцию 

Риау в Индонезии.  

ОЭЗ также можно классифицировать по степени интеграции в национальную 

экономику: 

• зоны, интегрированные в национальную экономику, главным образом 

ориентированные на развитие связей с отраслями национальной экономики, 

которые не входят непосредственно в зону, на помощь в решении проблем 

экспортного производства, повышение технологического уровня 

производства и качества продукции, а также удовлетворение внутренних 

потребностей. Чаще всего бывают комплексными или технико-

внедренческими зонами; 

• анклавные или экспортно-ориентированные зоны, в которых 

производство направлено на экспорт и пополнение запасов валютной 

выручки, при этом связи с внутренней экономикой минимальны, т.е. такие 
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зоны в основном работают в рамках программ сбыта товаров на внешнем 

рынке. Представлены зонами одного предприятия, торговыми, 

промышленно-производственными и  экспортно-производственными 

зонами, а также различными высоко-технологичными компаниями. 

По принципу национальности особые экономические зоны делятся на: 

• национальные, которые находятся в границах одного государства; 

• трансграничные, охватывающие территории двух и более государств. 

Подобные зоны в 1950-е годы активно создавали в Европейском Союзе, так 

называемые Еврорегионы, число которых приблизилось к сотне, сейчас в 

них также участвует Россия. «Треугольник экономического роста», «Зоны 

экономического роста» в рамках АТЭС тоже можно отнести к 

трансграничным зонам. Позднее такие зоны стали создаваться даже в 

Африке. 

И последний тип классификации ОЭЗ – по системам льгот: 

• налоговые зоны, в которых предоставляются так называемые налоговые 

каникулы – частичное или полное освобождение инвесторов от уплаты 

налогов на добавленную стоимость, собственность и имущество, а также 

снижение налога на прибыль.  

• торговые, или таможенные зоны, направленные на импорт, в которых 

практикуется частичное или полное освобождение от импортных пошлин на 

полуфабрикаты, сырье и другие товары, ввозимые с целью использования 

внутри зоны; 

• таможенные зоны, направленные на экспорт, где иностранные предприятия  

частично или полностью освобождаются от экспортных пошлин на 

изготовленную внутри зоны продукцию; 

• финансовые зоны, где иностранные компании могут получить 

инвестиционные субсидии или государственные льготные кредиты, а также 

оплачивать коммунальные услуги и аренду производственных помещений 

по сниженным ставками; 

• административные зоны, в которых упрощен порядок регистрации 

предприятий, въезда-выезда иностранных граждан, а также возможен 

беспрепятственный вывоз правомерно полученной иностранными 

гражданами прибыли за рубеж. 
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1.2 Общая характеристика ОЭЗ 

За последние несколько десятилетий особые экономические зоны стали настоящим 

феноменом глобальной экономики. ОЭЗ как политический и стратегический инструмент 

имеют большое влияние на экономическое развитие и структурные реформы, как в 

развитых, так и в развивающихся странах.  

ОЭЗ используются в качестве инструмента по достижению определенных 

экономических или даже социальных и политических целей.  Эти цели являются 

ключевой особенность и движущей силой ОЭЗ. Таким образом, основной целью создания 

ОЭЗ является решение разного рода стратегических (внешнеторговых, 

общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических) задач развития 

государства в целом или отдельной территории. 

Цели создания ОЭЗ можно разделить на микро- и макроцели, общие и специальные 

цели, которые шаг за шагом эволюционировали от экономического к социальному и 

политическому уровню. Как правило, ОЭЗ имеют более схожие микроэкономические цели, 

но макроцели в основном отличаются друг от друга.  

Макроэкономические и политические цели в процессе эволюции ОЭЗ постепенно 

развились от содействия реализации стратегии регионального экономического развития к 

проведению структурных реформ, развитию регионального экономического 

сотрудничества и интеграции. Микроэкономические цели в свою очередь прошли 

эволюцию от содействия торговле, экспорту, занятости населения и увеличения 

экспортной валютной выручки до привлечения иностранных инвестиций, использования 

передовых технологий и подготовки кадров. Таким образом, макро- и 

микроэкономические цели, которые изначально реализовывались  в торговых ОЭЗ и 

являлись довольно узконаправленными, стали более широкими в рамках комплексных и 

трансграничных зон, преследующих множественные цели преимущественно 

макроэкономического характера. В основных типах ОЭЗ цели по мере реализации 

постепенно расширяются от микроэкономических к макроэкономическим.  

Цели создания ОЭЗ также можно разделить на цели создания с точки зрения 

государства и с точки зрения инвесторов. Государству необходимо: 

• привлечение прямых иностранных инвестиций, передовых технологий 

производства товаров и услуг; 

• создание новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала; 

• развитие экспортной базы; 

• импортозамещение; 

• испытание новых методов менеджмента и организации труда. 
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Инвесторы в свою очередь преследуют следующие цели: 

• приближение производства к потребителю; 

• минимизация затрат благодаря отсутствию экспортных и импортных 

таможенных пошлин; 

• доступ к местной инфраструктуре; 

• использование более дешевой рабочей силы; 

• снижение административных барьеров. 

Задачи ОЭЗ с функциональной точки зрения заключаются в целенаправленном и 

комплексном использовании имеющихся в регионе и привлеченных извне 

инвестиционных, природных и трудовых ресурсов, а также производственного и 

технологического потенциала зоны как центра экономического роста с целью 

привлечения иностранных инвестиций, расширения экспорта зоны и повышения уровня 

экономического развития региона. 

Таким образом, главной характеристикой ОЭЗ является то, что они используются в 

качестве инструмента реализации экономических и политических целей путем реализации 

принципов экономической и административной свободы. Свобода в данном случае 

означает, что финансовые стимулы и особые экономические и административные 

привилегии, которые применяются к ОЭЗ, не используются в отношении всей 

отечественной экономики, а национальная налоговая система, другие ограничения 

внешней торговли и некоторая экономическая и административная политика не будут 

действовать в этой зоне. Такая свобода включает в себя свободный поток товаров, 

капитала, услуг и персонала между ОЭЗ и мировой экономикой, а также некоторые 

административные привилегии. Иными словами, зона пользуется экономическими 

стимулами и привилегиями (преференциальная политика). 

Специальная и преференциальная экономическая политика и привилегии 

применяются в строго определенном географическом районе или в зонах разных размеров. 

Зона может быть небольшой и охватывать всего несколько гектаров или простираться на 

тысячи квадратных километров. Они могут быть расположены внутри страны или в 

трансграничном регионе между несколькими странами. ОЭЗ используются не только для 

осуществления свободной торговли, но и для защиты и контроля отечественной 

экономики в остальной части страны от негативного влияния мировой экономики. 

Основными отличительными чертами ОЭЗ являются:  

• государственная поддержка в сфере законодательного оформления создания 

и функционирования зоны и компаний-резидентов, предоставление им льгот 
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и стимулов, финансирование, которое в первую очередь направлено на 

строительство объектов инфраструктуры;  

• эффективная и гибкая система управления. Администрация ОЭЗ 

заинтересована в долгосрочном развитии и осуществляет планирование, 

руководство, координацию и развитие экономической и социальной 

деятельности внутри зоны в тесном сотрудничестве с руководством страны. 

Чаще всего государственное вмешательство в деятельность зоны 

минимально. 

• льготы и особые стимулы налогового, финансового, торгового и 

административного характера, которые предоставляются компаниям-

резидентам ОЭЗ. 

Независимо от типа ОЭЗ каждая из них обладает системой общих и специальных 

льгот инвесторам. Общие льготы предоставляются всем инвесторам зоны, а специальные 

только тем, чья деятельность соответствует законодательно закрепленным критериям, 

таким как крупные объемы инвестирования, передача технологий, которых нет в 

принимающей стране, содействие занятости местного населения и др. Таким образом, в 

географически ограниченных рамках отдельно взятой ОЭЗ происходит в некоторой 

степени свободное перемещение товаров, услуг и капитала, т.е. действует 

преференциальная политика в отношении иностранных компаний. 

В систему общих льгот входят: 

• торговые льготы – отсутствие таможенных пошлин и количественных 

ограничений в отношении продукции, которая ввозится из-за рубежа на 

территорию зоны и вывозится с территории ОЭЗ за рубеж. Подобные льготы 

применяются в рамках режима свободной таможенной зоны. В случае, когда 

продукция, доставленная на внутренний рынок из-за рубежа прошла 

доработку в ОЭЗ, таможенная пошлина взимается только с импортной части 

стоимости товара. Для ускорения процесса таможенного оформления груза 

во многих ОЭЗ действует процедура «одного окна». 

• налоговые льготы – налоговые каникулы или, другими словами, отсрочка 

от уплаты налога на прибыль компании, а затем снижение ставки 

корпоративного налога, полное или частичное освобождение от 

налогообложения реинвестируемой прибыли на срок до 5 лет. Кроме того, 

зарубежные инвесторы могут быть освобождены от уплаты налогов на 

собственность и налога с оборота. Данный вид льгот позволяет снизить 

налоговое бремя инвестора.  
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• финансовые льготы – инвестиционные субсидии новым инвесторам, 

льготные государственные кредиты, сниженные тарифы на оплату аренды 

помещений и земельного участка, коммунальных платежей, а также 

свободный перевод капитала и прибыли за рубеж.  

• административные льготы – упрощенный порядок регистрации компании 

и въезда-выезда иностранных граждан, либеральные условия найма на 

работу с учетом стандартов Международной организации труда, 

упрощенное лицензирование. 

В ОЭЗ нет места спорам о национальном суверенитете и идеологии, в их рамках 

осуществляется только хозяйственная деятельность. Каждая зона имеет свой ведущий 

сектор производства, например, торговля, транспортировка и хранение товаров, а также 

некоторые простые перерабатывающие отрасли в свободных портах, свободных торговых 

зонах и таможенных складах. Новые технологии, высокотехнологичная промышленность 

и торговля являются ведущими секторами в зонах свободных предприятий и наукоемких 

промышленных парках, а финансы, страхование, азартные игры и туризм – в зонах 

бесплатного обслуживания. Ведущие секторы производства крупной и комплексной ОЭЗ 

включают почти все вышеперечисленное.  

1.3 Место ОЭЗ в мировой экономике 

Территории с особыми экономическими привилегиям, например, правом поднять 

заниженные налоги, существовали в разных формах еще в XVI веке. Однако до 1960-х 

годов эти особые экономические зоны играли небольшую роль в мировой экономике, но 

затем появилось множество новых моделей развития, и их важность возросла в 

глобальном масштабе. История развития ОЭЗ насчитывает сотни лет, и за это время 

появилось множество новых типов зон, которые являются результатом политики 

свободной торговли, экспортоориентированной промышленной политики и 

дерегулирования. Изначально ОЭЗ появились в экономически развитых странах, затем это 

опыт переняли развивающиеся страны и государства с переходной экономикой. Главным 

отличием практики ОЭЗ в развитых и развивающихся странах является то, что первые 

делают основной акцент на технико-внедренческие зоны, в то время как вторые – на 

торговые и промышленно-производственные зоны. 

В наше время количество особых экономических зон и их роль в мировой, 

национальной и региональной экономике постоянно возрастает. По разным оценкам, 

количество типов ОЭЗ в мире постоянно растет. Так в 1900 году существовало всего 11 

свободных портов в ряде стран Европы и Азии. В 1975 году 25 развивающихся стран 
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запустили 79 экспортно-производственных зон, а к 1986 году насчитывалось уже 176 ЭПЗ 

в 47 странах мира1. Исследования  показывают, что в 1990-е годы существовало более 

1000 ОЭЗ различных типов примерно в 90 странах и территориях мира, а в 2005 году – 

более 1500 ОЭЗ в 120 странах мира2. В настоящее время в мире насчитывается около 3000 

ОЭЗ3. 

Согласно некоторым оценкам, доля общей торговли в мире, которая приходится на 

все ОЭЗ, возросла с 7,7% в 1979 году до 20% в 1985 году, а в начале 1990-х годов 

составила около 30%4. В международной статистике нет данных об объемах совокупных 

иностранных инвестиций, вложенных в ОЭЗ в мировых масштабах. Однако есть данные о 

накопленных иностранных инвестициях в ОЭЗ отдельных стран. Так в 2005 году объем 

иностранных инвестиций в КНР составил 43,6 млрд. долл. 5  

Однако показатели деятельности ОЭЗ изменились не только количественно, но и 

качественно. За 30 лет с 1975 до 2004 года совокупный экспорт мировых ОЭЗ повысился в 

100 раз с 6  до 600 млрд. долл., а доля в мировом экспорте увеличилась до 6,7%. Общее 

число работников занятых в мировых ОЭЗ выросло с 1 млн. до 50 млн. чел.6
 

Если рассматривать распределение ОЭЗ по регионам мира, то на первом месте по 

количеству ОЭЗ находится Средний Восток, на территории которого функционируют 528 

ОЭЗ, а на втором месте располагается Юго-Восточная Азия – 476 зон 7 . Самый 

значительный и успешный опыт среди стран региона имеет Китай, где функционируют 5 

СЭЗ, 90 зон экономического и технологического развития, 114 парков новых и высоких 

технологий, 13 свободных таможенных зон, 14 зон приграничного экономического 

сотрудничества и 2 пилотные зоны свободной торговли в Шанхае и провинции Гуандун8. 

В целом особые экономические зоны оказывают позитивное влияние на 

принимающую экономику региона и страны. ОЭЗ стимулируют расширение объема 

экспорта, особенно в небольших странах, которые имеют узкий по емкости внутренний 

                                                           
1 Meng Guangwen. The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case-Study of Tianjin, People’s Republic 

of China. – Beiging, 2003. P.46 
2 Костюнина Г.М. Свободные экономические зоны в мире и в России. М.: МГИМО (У) МИД России, 2008. С. 

10 
3 Филатова Ю.М. Исследование распределения особых экономических зон по странам мира // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. №1-1. С. 36 
4 Костюнина Г.М. Свободные экономические зоны в мире и в России. М.: МГИМО (У) МИД России, 2008. С. 

13 
5 Там же 
6 Там же 
7 Филатова Ю.М. Исследование распределения особых экономических зон по странам мира // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. №1-1. С. 37-38 
8 Информация о специальных экономических зонах КНР: [Электронный ресурс]: портал 

внешнеэкономической информации / Министерство экономического развития Российской Федерации. [М.], 

2004-2017. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/ (дата 

обращения 15.05.2017) 
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рынок. Приток зарубежных инвестиций, который получает страна благодаря ОЭЗ, 

обеспечивает также и передачу технологий, управленческого опыта, квалификационных 

навыков, ноу-хау и прочих нематериальных активов, а это в свою очередь оказывает 

положительное влияние на экономическое развитие региона. Если же рассматривать 

влияние на экономическое развитие региона и страны в целом, учитывая разницу между 

типами ОЭЗ, то наибольшее влияние оказывают специальные экономические зоны и 

свободные порты, но с учетом уровня эффективности их функционирования. 

Рассмотрим основные положительные эффекты, которые оказывают ОЭЗ на 

экономику разных стран мира: 

• стимулируют приток инвестиций – в китайской СЭЗ Шеньчжень к 1981 

году общий объем иностранных инвестиций вырос до 400 млн. долл., а в 

период с 1983 по 1985 год объемы ПИИ в Шэньчжэне росли примерно на 75% 

ежегодно1. 

• увеличивают валютную выручку - ОЭЗ стали одним из главных 

инструментов повышения валютных доходов некоторых стран мира. Так  

в середине 1980-х годов в Индонезии, Южной Корее и Тайване уровень 

экспортных доходов ОЭЗ в совокупных экспортных поступлениях вырос с 

49% до 63%2; 

• содействуют росту занятости и повышению уровня оплаты труда – 

большая часть ОЭЗ оказывает существенный экономический эффект на рост 

занятости. Возникновение и развитие новых предприятий приводит к 

появлению новых рабочих мест. Например, число занятых в китайских СЭЗ 

за последние 20 лет возросло в 6 раз, в то время как в целом по стране в 3,8 

раз3. 

• содействую повышению уровня квалификации рабочей силы и 

подготовки управленческих кадров – часто в совместных компаниях 

создается особый порядок подготовки кадров, что позволяет 

развивающимся странам и странам с переходной экономикой накопить опыт 

в этой сфере, поэтому администрация ОЭЗ обычно особенно поощряет 

таких инвесторов и предоставляет им специальные льготы; 

                                                           
1 Xiangming Chen, Tomas de’ Medici The «Instant city» coming of age: China’s Shenzhen Special Economic Zone 

in Thirty Years Center for Urban and Global Studies Trinity College, Hartford, Connecticut 2009  P. 13 
2 Там же 
3 Чжан Цинцзе. Роль и место свободных экономических зон в социально-экономическом развитии КНР. М:. 

С. 11  
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• повышают средний уровень ВВП на душу населения в регионе – 

например, в Пуэрто-Рико за 40 лет среднедушевой ВВП увеличился в 45 раз, 

а  в китайской СЭЗ Шэньчжень за 10 лет ВВП в расчете на душу населения 

увеличился с 602 долл. до 2409 долл.1; 

• повышают уровень социально-экономического развития региона – ОЭЗ 

Шэннон в Ирландии, Манаус в Бразилии, Мадрасская ОЭЗ в Индии, СЭЗ 

Шэньчжень и Шанхай в Китае превратили депрессивные и отсталые 

аграрные регионы в экономически развитые регионы промышленно-

аграрного направления; 

• служат стимулом проведения либерализации и реформирования 

экономики страны в целом – например, в КНР именно с  СЭЗ началось 

проведение политики реформ и открытости, а вместе с тем и  либерализация 

доступа прямых иностранных инвестиций, зарубежных товаров и услуг в 

Китай. Затем эта политика была реализована по всей стране. 

• имеют «демонстрационный эффект» для национальных компаний и 

отраслей – в условиях реализации практики ОЭЗ местным компаниям 

приходится повышать уровень конкурентоспособности своей продукции и 

услуг в ценовом и неценовом плане, для того чтобы остаться на внутреннем 

рынке. 

Неудачная практика создания особых экономических зон чаще всего связана с 

ограничением позитивного влияния функционирования ОЭЗ на принимающую экономику. 

Среди факторов, которые могут ограничивать позитивное влияние ОЭЗ, следует назвать 

непосредственно сам тип зоны, эффективность ее функционирования, в т. ч. количество 

зарегистрированных и действующих предприятий, объем привлеченных инвестиций 

уровень развития инфраструктуры, инвестиционный климат, и др. Недостаточный 

уровень развития любого из факторов может привести к тому, что доля совокупных ПИИ 

в национальной экономике страны и удельный вес ОЭЗ в национальном экспорте будут 

оставаться достаточно низкими. В КНР объем экспорта ОЭЗ Шэньчжень оценивается в 48 

млрд. долл. или 14,0% национального экспорта, а ОЭЗ Хайнань только 2,5 млрд. долл. 

(менее 1,0%)2. 

Если же говорить о негативном влиянии ОЭЗ на национальную экономику, следует 

отметить, что предоставление различных льгот в одних регионах приводит к оттоку 

                                                           
1 Xiangming Chen, Tomas de’ Medici The «Instant city» coming of age: China’s Shenzhen Special Economic Zone 

in Thirty Years Center for Urban and Global Studies Trinity College, Hartford, Connecticut 2009  P. 13 
2 Костюнина Г.М. Свободные экономические зоны в мире и в России. М.: МГИМО (У) МИД России, 2008. С. 
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инвестиций из других регионов страны, где льготы предоставляются в ограниченном 

объеме или не предоставляются вовсе. Это усиливает неравномерное региональное 

распределение инвестиций как национальных, так и зарубежных. 

Особые экономические зоны широко распространены в мировой практике в 

качестве инструмента для привлечения иностранных инвестиций, стимулирования 

внешней торговли и экономического развития отсталых регионов, а также в качестве 

экспериментальных участков для формирования внешнеторговых режимов. Они прошли 

длинную эволюцию от свободных портов и городов к широкому спектру различных типов 

зон, подходящих определенному региону в зависимости от его местоположения, а также 

состояния его экономики и инфраструктуры. Сейчас ОЭЗ играют значительную роль в 

региональной и глобальной экономике, способствуя развитию международной торговли и 

интеграции. 

Китай является государством, которое успешно и широко применяет практику 

создания особых экономических зон на своей территории. В КНР созданы более 200 

различных типов ОЭЗ, в которых осуществляется преференциальная политика и 

функционируют различные режимы внешней торговли. Именно благодаря смелому, но 

продуманному эксперименту ОЭЗ Китаю удалось осуществить переход к рыночной 

экономике и активизировать внешнюю торговлю и экономическое развитие в прибрежных, 

а затем и во внутренних регионах страны.  
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ГЛАВА II. ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КИТАЯ 

 С 1978 года Китай проводит политику реформ и открытости, чтобы создать 

открытую и внешне ориентированную экономику и добиться равномерного регионального 

развития. Основными мерами реализации этой политики стали открытие промышленных 

секторов, открытие регионов и создание ОЭЗ. Собственно, ядром этой политики является 

создание различных типов особых экономических зон, потому что именно в рамках ОЭЗ 

политика льгот и привилегий реализуется в первую очередь. Таким образом, они являются 

опытными участками, где проводятся реформы по открытию промышленных структур и 

регионов.  

 С 1978 года в целях привлечения иностранных инвестиций в прибрежные регионы 

в Китае были сформулированы многочисленные формы преференциальной политики, в 

основе которой лежали сокращение налогов и пошлин, дешевая инфраструктура и 

некоторые административные привилегии. В частности, согласно «Закону о совместных 

предприятиях с иностранным капиталом», который был принят в 1979 году, иностранным 

компаниям разрешалось организовывать на территории КНР совместные предприятия с 

китайскими компаниями на льготных условиях в соответствии с принципом равноправия 

и взаимной выгоды и с разрешения правительства Китая1. 13 апреля 1988 года в целях 

расширения экономического сотрудничества и технического обмена с другими странами, 

а также содействия организации контрактных предприятий с китайским и иностранным 

участием, был принят «Закон о контрактных совместных предприятиях китайского и 

иностранного капитала». Таким образом, китайское правительство поощряло создание 

контрактных предприятий, которые ориентировались на производство экспортной или 

оснащенной передовыми технологиями продукции2. 

 Кроме того, в 1980 году был принят «Нормативно-правовой акт по специальным 

экономическим зонам провинции Гуандун». Данный акт постановил, что в целях развития 

экономического сотрудничества и технического обмена с зарубежными странами и 

продвижения программы социалистической модернизации в определенных районах трех 

городов Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу в провинции Гуандун будут созданы 

специальные экономические зоны3. 

                                                           
1 Zhonghua renmin gongheguo zhongwai hezi jingying qiyefa [Electronic resource]: The National People’s 

Congress of the People’s Republic of China official web-site / www.npc.gov.cn. [Beijing], 2004-2017. URL: 

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-09/06/content_1997113.htm (access date 15.05.2017) 
2 Закон КНР «О контрактных совместных предприятиях китайского и иностранного капитала» 

[Электронный ресурс]: консалтинговая группа / Окно в Китай. 2008-2015. – URL: 

http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_contractual_joint_ventures (дата обращения 27.05.2017) 
3 Regulations on special economic zones in Guangdong province [Electronic resource]: Asian Legal Information 

Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/rosezigp554/ (access date 15.05.2017) 

http://www.npc.gov.cn/
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-09/06/content_1997113.htm
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_contractual_joint_ventures
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В 1990-е годы правительство провинции Гуандун активно выпускало документы по 

специальным экономическим зонам, которые определяли порядок регулирования и 

решения, таких вопросов как управление гражданскими технологическими 

предприятиями 1 , защита прав трудящихся 2 , гарантия прав и интересов женщин 3 и 

потребителей4, регулирование экспорта и внешней торговли5, а также охрана окружающей 

среды6. 

Позднее особая политика распространилась из прибрежной зоны во внутренние 

районы страны, а льготная политика стала применяться не только к регионам, но и к 

некоторым отраслям промышленности. Например, финансовые стимулы и 

административные привилегии, которые изначально распространялись только на 

экспортное производство и торговлю, стали применяться и к различным основным и 

высокотехнологичным отраслям. С 1996 года некоторые отрасли производства, 

распространенные во внутренних регионах Китая, пользовались большим спектром льгот 

и привилегий, чем прибрежные районы. Хотя КНР в целом снизила общие тарифные 

ставки для 5 000 видов товаров с 35,9% до 23% в 1996 году и до 15% в 2001 году, ОЭЗ по-

прежнему получают самые серьезные льготы и привилегии в Китае из-за их 

доминирующего положения и создания некоторых анклавных типов ОЭЗ7.  

  В начале реализации политики внешней открытости для иностранных инвесторов 

были открыты только некоторые промышленные и торговые секторы. Однако 

экономическое развитие требовало дальнейшего открытия промышленных секторов. 

Третий пленум XIV съезда партии в 1993 году решил открыть больше секторов 

промышленности, особенно в сфере услуг. Таким образом, шаг за шагом для иностранных 

инвесторов были открыты:  

                                                           
1 Rules of Shenzhen Special Economic Zone on Administration of Civilian-run Technology Enterprises province 

[Electronic resource]: Asian Legal Information Institute. URL: 

http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/rossezoaocte933/ (access date 15.05.2017) 
2 Regulations of Shenzhen Special Economic Zone on Laborers [Electronic resource]: Asian Legal Information 

Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/rossezol532/ (access date 15.05.2017) 
3 Some Rules of Shenzhen Special Economic Zone on Implementing the Law of Women [Electronic resource]: 

Asian Legal Information Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/srossezoitlow710/ (access date 

15.05.2017) 
4 Measures of Shenzhen Special Economic Zone on Implementing the Law of the Consumers [Electronic resource]: 

Asian Legal Information Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/mossezoitlotc768/ (access date 

15.05.2017) 
5 Measures of Shenzhen Economic Special Zone on Management of Fund for Export Adjustment on Foreign Trade 

[Electronic resource]: Asian Legal Information Institute. URL: 

http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/moseszomoffeaoft938/ (access date 15.05.2017) 
6 Rules of the Shenzhen Special Economic Zone on the Implementation of Law Environmental Pollution of Solid 

Wastes [Electronic resource]: Asian Legal Information Institute. URL: 

http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/rotssezotioleposw1082/ (access date 15.05.2017) 
7 Meng Guangwen. The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case-Study of Tianjin, People’s Republic 

of China. – Beiging, 2003. P.70 

http://www.asianlii.org/cn/legis/gd/laws/mossezoitlotc768/
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• с начала 1990-х годов сельское хозяйство, энергетика, сырьевая и полуфабрикатная 

промышленность, переработка нефти, связь и городское строительство;  

• с середины 1990-х годов торговля, финансы, страхование, недвижимость, 

юриспруденция и сектор высоких технологий;  

• с конца 1990-х годов авиация, информационно-консультационная служба и охрана 

окружающей среды.  

Китай прилагал все усилия, чтобы обеспечить иностранным инвесторам, так 

называемый, «национальный режим». Даже некоторые промышленные секторы, которые 

долго оставались защищенными, постепенно открывались для иностранных инвесторов. 

Например, иностранные банки могли оперировать большим количеством китайской 

валюты, чем раньше, что могло привести к постепенной ликвидации «Центра обмена 

валюты». С момента вступления в ВТО Китай открыл некоторые сферы сельского 

хозяйства и услуг, такие как телекоммуникации и туризм.  

В процессе создания первой ОЭЗ в 1979 году китайское правительство попыталось 

избежать несбалансированной ориентации на экспорт и вместо этого сделало акцент на 

импортозамещение. Только позднее КНР изменила свою политику и переключилась на 

поощрение более экспортоориентированной индустриализации, в том смысле, что 

продукция китайских ОЭЗ (особенно трудоемкая) должна быть включена в мировой 

товарооборот и международное разделение труда. Китай активно вовлекался в 

международную специализацию, которая в большей мере определялась не факторами 

природного характера, а созданными страной факторами производства, такими как 

рабочая сила. ОЭЗ неразрывно связаны с международным разделением труда и 

представляют собой одну из самых распространенных форм ее новой модели. Эта модель 

подразумевает под собой развитие отсталых регионов до такого уровня, который 

необходим стране для развития торговли, экономического и научного потенциала как на 

внутреннем, так и на международном уровне. Таким образом, имея достаточно дешевую 

рабочую силу, особенно в сферах производства одежды, игрушек, пластмассы и 

электронных деталей, Китаю удалось потеснить некоторые другие страны на массовом 

рынке США и Европы. С другой стороны, это делало производство в китайских ОЭЗ 

уязвимым к меняющейся ситуации на мировом рынке.  

Также китайские ОЭЗ по мере развития и увеличения их количества начали 

сталкиваться с конкуренцией между собой и с ОЭЗ соседних стран, таких как Малайзия, 

Южная Корея и Тайвань. Таким образом, ОЭЗ с одной стороны способствовали 

региональной экономической интеграции, и появлению конкуренции в стране и регионе с 

другой. 
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Важным отличием китайского опыта создания ОЭЗ от мирового, является то, что 

изначально китайская экономика была организована как социалистическая система, 

которая управлялась центральным планированием. В 1980-е годы масштабные программы 

государственного планирования наряду с новыми рыночными характеристиками 

позволили запустить процесс экономического развития в отсталых регионах страны, а 

также способствовали повышению уровня жизни населения, созданию эффективной 

системы профессиональной подготовки и формированию новой системы социальной 

защиты. Для того чтобы осуществить полный переход на рыночные рельсы и положить 

конец центральному планированию в начале 1990-х годов требовалось создания 

механизмов установления финансовой политики, банковской системы и рынков капитала.  

2.1 Открытие регионов и создание ОЭЗ в Китае 

  Создание ОЭЗ и открытие регионов Китая представляет собой непрерывный 

процесс пространственного расширения политики реформ и открытости с юга на север в 

прибрежном регионе в 1980-е годы, от прибрежного региона во внутренние и 

приграничные районы в 1990-е годы и политику Развития Западного Китая (西部大开发

Xībù Dàkāifā) с 2001 года.  

2.1.1 Первый этап – 1979-1985 годы. Создание специальных экономических зон и 

открытие прибрежных городов  

1 июля 1979 года 2-я сессия Всекитайского Собрания Народных Представителей 

пятого созыва с целью расширения международного экономического сотрудничества и 

технического обмена приняла «Закон о совместных предприятиях с иностранным 

капиталом», согласно которому с разрешения правительства КНР иностранные партнеры 

(компании, предприятия или даже отдельные лица) могли организовывать на территории 

Китая совместные предприятия с местными организациями на основе принципа 

равноправия и взаимной выгоды1. 

Неудивительно, что для начала эксперимента открытости были выбраны 

провинции Гуандун и Фуцзянь, которые расположены на юго-восточном побережье Китая 

вблизи Гонконга, Макао и Тайваня и являются родиной многочисленных китайских 

мигрантов. Чтобы использовать все преимущества юго-восточного прибрежного региона 

Китая, правительство начало проводить смелый опыт внешней открытости именно в этих 

провинциях с целью осуществления преференциальной политики и обеспечения импорта 

                                                           
1Zhonghua renmin gongheguo zhongwai hezi jingying qiyefa [Electronic resource]: The National People’s Congress 

of the People’s Republic of China official web-site / www.npc.gov.cn. [Beijing], 2004-2017. URL: 

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-09/06/content_1997113.htm (access date 15.05.2017) 

http://www.npc.gov.cn/
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-09/06/content_1997113.htm
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технологий, оборудования, капитала, и опыта ведения бизнеса. Таким образом, был 

приняты нормативно-правовые акты по специальным экономическим зонам провинции 

Гуандун и Фуцзянь, согласно которым в этих провинциях, наряду с введением особой 

политики, создавались в городах Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямынь четыре новые 

специальные экономические зоны1. Кроме того эти СЭЗ должны были стать «окнами» и 

«основой» для осуществления китайской политики реформ и открытости.  

 Основной задачей СЭЗ является привлечение иностранного капитала, для чего 

создаются все условия, в т. ч. совершенствование инфраструктуры городов, создание 

бытовых удобств и пр. Таким образом, за пять лет освоения зон сформировался 

благоприятный инвестиционный климат, поэтому иностранные инвестиции постепенно 

росли, число их источников увеличивалось, а инвестиции поступали не только в сферу 

торговли, производства продуктов питания и простых сборочных производств, но и в 

сферу предприятий с большим масштабом производства и высоким технологическим 

уровнем. Однако большинство новых предприятий сильно зависели от зарубежных 

поставок, и в тоже время слабо работали на экспорт, поэтому имели дефицит валютных 

доходов. 

 Основываясь на опыте СЭЗ, правительство КНР приняло решение открыть 14 

прибрежных городов, чтобы полностью использовать старую индустриальную базу и 

отлаженные линии связи вместе с передовыми технологиями и привлечь больше 

иностранного капитала. Были открыты следующие 14 городов (с севера на юг): Далянь, 

Циньхуандао, Тяньцзинь, Яньтай, Циндао, Ляньюньган, Наньтун, Шанхай, Нинбо, 

Вэньчжоу, Гуанчжоу, Чжэньцзян и Бэйхай. Четыре СЭЗ и 14 прибрежных открытых 

городов стали первой открытой экономической осью Китая. 

2.1.2 Второй этап – 1986-1991 годы. Развитие экспортоориентированной экономики в 

СЭЗ и расширение открытой прибрежной зоны 

С целью улучшения инвестиционного климата, более полного усвоения 

иностранных инвестиций, введения современных технологий, улучшения качества 

товаров, развития внешнеторгового обмена и развития национальной экономики 

Государственный совет Китая 11 октября 1986 года принял «Положение о поощрении 

иностранных инвестиций». Согласно тексту положения, предприятия-экспортеры и 

предприятия с передовой технологией получали дополнительные привилегии: 

                                                           
1 Regulations on special economic zones in Guangdong province [Electronic resource]: Asian Legal Information 

Institute. URL: http://www.asianlii.org (access date 15.05.2017) 

 

http://www.asianlii.org/
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• освобождение от уплаты всех дотаций, выделяемых государством на 

рабочих и служащих (за исключением оплаты или выделения средств на 

страхование труда, социальных выплат и жилищных субсидий китайским 

рабочим и служащим); 

• особые стандарты расчета арендной платы за участок;  

• приоритет в получении услуг водоснабжения, электроснабжения и услуг 

транспорта и связи, необходимых для их производственной деятельности, 

оплата за которые высчитывается и налагается в соответствии со 

стандартами для местных государственных предприятий;  

• преимущество в получении краткосрочных займов в возобновляемые фонды, 

необходимые для производства и распространения продукции, а также 

преимущество в получении других необходимых кредитов;  

• освобождение экспортной продукции от уплаты объединенного 

промышленно-коммерческого налога;  

• снижение размера подоходного налога до 50% при определенных условиях 

и пр.1 

Положения вступили в силу в день подписания, таким образом, начиная с октября 

1986 года во всех СЭЗ усилилось государственное регулирование отраслевой структуры 

инвестиций. Наряду с тем, что правительство решило ускорить строительство 

промышленных объектов и инфраструктуры, также был скорректирован отбор объектов 

для иностранных инвестиций. Главным образом инвестиции привлекались в 

промышленность, а преимуществами среди промышленных объектов пользовались 

экспортоориентированные предприятия и объекты с новейшими технологиями. 

Кроме того, китайское правительство приняло решение открыть ряд городов вдоль 

реки Янцзы, дельту реки Чжуцзян и треугольник между городами Сямынь, Чжанчжоу и 

Цюаньчжоу в 1985 году, а также полуострова Ляодун и Шаньдун – в 1987 году. На этом 

этапе сформировалась прибрежная открытая зона, что обозначило расширение открытых 

районов от городов к сельской местности. 

Открытая прибрежная зона также была расширена в 1988 году. 140 городов и 

округов включая Ханчжоу, Нанкин и Шеньян были включены в состав открытой 

прибрежной зоны. Острову Хайнань был присвоен статус провинции, а затем он стал и 

крупнейшей СЭЗ в Китае. В 1988 году была образована большая открытая прибрежная 

                                                           
1 Положение Госсовета о поощрении иностранных инвестиций: [Электронный ресурс]: информационно-

аналитический портал / Бизнес в Китае. URL: http://asia-business.ru/law/law2/investment/investments/  (дата 

обращения 15.05.2017) 

http://asia-business.ru/law/law2/investment/investments/
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зона, в состав которой вошли девять провинций, 288 городов и уездов с площадью 320 

тыс. км2 и населением 16 млн. человек1. 

В 1990 году для освоения был открыт новый район Пудун в Шанхае, и еще 

несколько городов вдоль реки Янцзы. Главными отраслями в Пудуне стали финансы и 

сектор обслуживания бизнеса. Всего за период с 1987 по 1991 год реально было 

использовано 16,7 млрд. долл. (приблизительно по 3,34 млрд. в год)2. Целью создания 

района Пудун является активное развитие Шанхая и долины реки Янцзы. Таким образом, 

сформировалась открытая зона у реки Янцзы с опорой на Пудун. В 1990-е годы 

региональная открытая политика расширилась с юга на север в прибрежной зоне и от 

прибрежной зоны до внутренних районов. 

2.1.3 Третий этап – 1992-1998 годы. Регулирование и рост СЭЗ, открытие внутренних 

и приграничных регионов 

После «Южного тура» Дэн Сяопина в 1992 году открытая зона была расширена до 

внутренних и приграничных районов. 19 провинциальных городов, 5 портовых городов 

вдоль реки Янцзы и 13 приграничных городов были открыты для международных 

инвесторов. Эти районы пользовались льготной политикой и могли быть вовлечены в  

международную торговлю, поглощать иностранный капитал и создавать совместные 

предприятия. В большинстве из этих городов были созданы зоны экономического и 

технологического развития, а также индустриальные парки новых и высоких технологий. 

13 пограничных городов, расположенных на границе в 22 000 км с юга и запада на север 

стали свободными пограничными торговыми зонами, основными задачами которых 

являются торгово-экономическое развитие и технологическое сотрудничество. К 1992 

году сформировалась открытая структура от прибрежной зоны до долины реки Янцзы, 

области вдоль магистральной железной дороги Лунхай-Ланьсинь и приграничных 

районов, охватывающая 339 городов и уездов и более 300 млн. чел. населения. На этом 

этапе были созданы многочисленные ОЭЗ, в т. ч. зоны экономического и 

технологического развития, зоны свободной торговли, свободные пограничные торговые 

зоны и индустриальные парки новых и высоких технологий. 

С 1992 года открытая зона продолжала особенно активно расширяться во 

внутренних регионах Китая и в районах трансграничных треугольников роста. В 1992 и 

1993 годах КНР и другие соседние страны официально одобрили инициативу по созданию 

                                                           
1 Meng Guangwen. The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case-Study of Tianjin, People’s Republic 

of China. – Beiging, 2003. P.72 
2 Этапы создания специальных экономических зон Китая [Электронный ресурс]: Интернет-портал об 

экономическом развитии Китая / Экономическое-Развитие-Китая.Рф. 2012. URL: http://развитие-

китая.рф/Этапы-создания-специальных-экономических-зон-Китая-756.html (дата обращения 15.05.2017) 

http://развитие-китая.рф/Этапы-создания-специальных-экономических-зон-Китая-756.html
http://развитие-китая.рф/Этапы-создания-специальных-экономических-зон-Китая-756.html
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треугольников роста в районах рек Туманган и Лансанг-Меконг. Обсуждалось также 

создание китайского треугольника роста между Хайнанем, СЭЗ Шэньчжэня, дельтой реки 

Чжуцзян, Гонконгом, Макао и Тайванем. 

Таким образом, в 1990-е годы проведение реформ открытости проходило все 

активнее, а вместе с ними и специальные экономические зоны вступили на новый этап 

развития. Главное задачей по-прежнему оставались регулирование структуры 

производства в СЭЗ и повышение эффективности их внешнеэкономической деятельности. 

Этот этап называют «золотым периодом» в развитии СЭЗ и привлечении прямых 

иностранных инвестиций. За этот период количество иностранных предприятий выросло 

до 240 тыс., было реально использовано около 151,5 млрд. долл. К 1998 году ВВП четырех 

СЭЗ превысил 239 млрд. юаней, сумма инвестиций в основные фонды – 80 млрд. юаней, 

реально использовались инвестиции на сумму более 5 млрд. долларов США. Сумма 

розничной продажи потребительских товаров составила почти 86 млрд. юаней 1 . Доля 

собственной продукции в экспорте СЭЗ постоянно росла. Почти полностью 

сформировалась экспортная структура, основной составляющей которой являлась 

промышленность. 

2.1.4 Четвертый этап – с 1998 года. Вступление Китая в ВТО и Развитие Западного 

Китая 

После азиатского кризиса, несмотря на снижение объема инвестиций из 

восточноазиатского региона, общая структура инвестиций улучшилась. С 2000 года Китай 

начал развивать Западный регион, чтобы уменьшить региональное неравенство, 

использовать энергетические и другие ресурсы и поддерживать устойчивое 

экономическое развитие. В столице Тибета городе Лхаса планировалось создать зону 

экономического и технологического развития.  

Вслед за вступлением Китая в ВТО в декабре 2001 года и открытием сферы услуг 

для зарубежных партнеров, объемы иностранных инвестиций начали стабильно расти не 

только в СЭЗ Восточного района, по существу весь Западный Китай стал СЭЗ. 

2.2 Типология китайских ОЭЗ 

 Китайские ОЭЗ имеют много общего с особыми экономическими зонами в других 

странах мира. Тем не менее, существуют некоторые особые характеристики, такие как 

                                                           
1 Этапы создания специальных экономических зон Китая [Электронный ресурс]: интернет-портал об 

экономическом развитии Китая / Экономическое-Развитие-Китая.Рф. 2012. URL: http://развитие-

китая.рф/Этапы-создания-специальных-экономических-зон-Китая-756.html (дата обращения 15.05.2017) 

http://развитие-китая.рф/Этапы-создания-специальных-экономических-зон-Китая-756.html
http://развитие-китая.рф/Этапы-создания-специальных-экономических-зон-Китая-756.html
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новая типология и более значительная роль в национальном экономическом развитии и 

структурных реформах.  

ОЭЗ можно разделить на несколько типов и подтипов в зависимости от их 

местоположения, связи с экономической и политической системой, промышленного 

сектора или структуры управления. Промышленный сектор является основным 

индикатором для классификации китайских ОЭЗ, поскольку этот показатель может 

отличать различные типы от общего характера ОЭЗ.  

ОЭЗ Китая в качестве стратегической меры создавались и развивались в особой 

последовательности с 1978 года. Существенным отличием от мировой эволюции ОЭЗ 

является то, что в Китае в первую очередь были созданы специальные экономические 

зоны, а затем китайские ОЭЗ эволюционировали от СЭЗ к зонам экономического и 

технологического развития, комплексным зонам развития, индустриальным паркам новых 

и высоких технологий, зонам свободной торговли, свободные пограничным торговым 

зонам, треугольникам роста, специальным административным и экономическим зонам и 

экспортно-производственным зонам. Эта эволюция определяется экономической историей 

Китая, политической системой, целями открытой политики и реформ.  

Сейчас в КНР действуют следующие особые экономические зоны: 

• 5 специальных экономических зон: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямынь, 

Хайнань, а также Новый район Пудун в Шанхае, который по статусу 

приравняли к СЭЗ; 

• 90 зон экономического и технологического развития государственного 

уровня в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Тяньцзине, Даляне, Харбине, Урумчи, 

Ухане, Чунцине, Ханчжоу, Шэньяне, Чанчуне, Инкоу и других крупных 

городах; 

• 114 индустриальных парков новых и высоких технологий, наиболее 

известные: технопарк Чжунгуаньцунь в Пекине, парки высоких технологий 

в городе Тяньцзинь и в районе Пудун (Чжанцзян), открытые зоны высоких 

технологий в Нанкине, Чэнду и Гуанчжоу; 

• 13 свободных пограничных торговых зон в городах Шанхай, Тяньцзинь, 

Далянь, Гуанчжоу, Нинбо, Чжанцзяган, Хайкоу, Сямынь, Фучжоу, Циндао, 

Шаньтоу, Чжухай, Шэньчжэнь; 

• 14 зон приграничного экономического сотрудничества государственного 

уровня: в городах Хэйхэ, Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян), Маньчжоули, 

Эрлянь (Автономный район Внутренняя Монголия), Хуэйчунь (провинция 

Цзилинь), Даньдун (провинция Ляонин), Инин, Болэ, Тачэн (Синьцзян-
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Уйгурский автономный район), Пинсян, Дунсин (Гуанси-Чжуанский 

автономный район), Жуйли, Ваньтин, Хэкоу (провинция Юньнань). 

• Шанхайская и Гуандунская зоны свободной торговли1. 

2.2.1 Специальные экономические зоны 

Китайская экономика серьезно пострадала после «культурной революции». Когда 

Дэн Сяопин пришел к власти в 1978 году, он поставил главной целью проведение 

политики реформ и открытости, задачей которой было преобразование закрытой политики 

Китая в «открытую». Концепция открытой политики 1980-х годов гласила: иностранным 

предприятиям или предприятиям китайских мигрантов будет разрешено осуществлять 

международное торгово-экономическое сотрудничество с Китаем или инвестировать в 

Китай. В качестве конкретной меры в 1980-е годы были созданы пять СЭЗ в прибрежном 

районе Южного Китая. Китайские СЭЗ как новое поколение экспортных товарных баз и 

мировых ОЭЗ являются отражением открытой политики Китая и его растущей интеграции 

с мировой экономикой. 

К 1978 году в провинции Гуандун было создано много экспортных и товарных баз, 

т. к. эта провинция расположена близко Гонконгу и Макао. Имея подобный опыт, 

администрация провинции Гуандун в условиях проведения открытой политики могла 

позволить себе реализовывать некоторые новые экономические проекты. В июне 1978 

года провинция Гуандун расширила свои старые экспортные и товарные базы и создала 

новые. Кроме того, «Бюро экономического развития Министерства связи» (Гонконг), 

действующее в качестве предприятия, в январе 1979 года создало промышленную зону 

Шекоу (1 км²), которая находилась в непосредственном соседстве с Гонконгом через море. 

В этой зоне проводилась открытая политика с использованием собственного и 

иностранного капитала. Промышленная зона Шекоу позднее стала частью 

Шэньчжэньской ОЭЗ.  

В апреле 1978 года провинция Гуандун выдвинула предложение о создании зоны 

экономического и торгового сотрудничества, чтобы в полной мере использовать 

преимущества провинции, проводить экономические реформы и открытую политику. Дэн 

Сяопин и центральное правительство одобрили это предложение, но тогда возник спор о 

том, какую именно ОЭЗ создать в провинции Гуандун: зону экономического и торгового 

сотрудничества, зону свободной торговли или экспортно-производственную зону. Дэн 

Сяопин предпочел специальную зону и заявил, что зона может быть определена и названа 

                                                           
1 Информация о специальных экономических зонах КНР [Электронный ресурс]: официальный сайт / 

Министерство экономического развития Российской Федерации. [М.], 2004-2017. URL: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/ (дата обращения 15.05.2017) 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/
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«специальной экономической зоной», потому что пограничный район между 

провинциями Шанси-Ганьсу-Нинся был просто «специальной зоной» в период 1930-1940-

х годов1.  

После этого в провинции Гуандун и Фуцзянь была направлена рабочая группа, 

чтобы изучить возможности создания такой зоны. Центральный Комитет официально 

одобрил концепцию специальной экономической зоны 15 июля 1979 года и в первую 

очередь поручил передать возможность принятия экономических решений из Пекина в 

провинции Гуандун и Фуцзянь. Обе провинции взяли на себя полную ответственность за 

планирование в сферах внутренней и внешней торговли, кроме того, они могли 

удерживать внутренние и внешние валютные поступления через систему контрактов, 

контролировать материальное ценообразование и проводить ряд других экономических 

реформ. Также имелась возможность создания специальной экспортной зоны как в 

Шэньчжэне, так и в городе Чжухай. При условии их успешного развития, подобные зоны 

могли быть созданы в Шаньтоу и в Сямыне.  

В 1979-1981 годах были созданы четыре СЭЗ: Шэньчжэнь на базе промышленной 

зоны Шекоу, Чжухай, Шаньтоу и Сямынь на базе особой зоны Хули. В июле 1987 года на 

втором по величине китайском острове была образована провинция Хайнань, а в 1988 

году на ее территории была создана одноименная СЭЗ, самая крупная в Китае площадью в 

34 000 км² и населением более 6 миллионов человек2. 

Тем не менее, четкая концепция китайских СЭЗ появилась не сразу. До августа 

1980 года термин и местоположение СЭЗ не были четко определены, поэтому целые 

районы четырех городов (Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямынь) называли 

специальными экономическими зонами. Некоторые люди и иностранные инвесторы также 

рассматривали обе провинции Гуандун и Фуцзянь как СЭЗ. 

26 августа 1980 года Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных 

представителей было одобрено «Положение о специальных экономических зонах 

провинции Гуандун», которое гласило: «Для развития международного экономического 

сотрудничества, обмена технологиями и содействия социалистической модернизации СЭЗ 

будут создаваться в отдельно обозначенных частях трех городов (Шэньчжэнь, Чжухай и 

Шаньтоу) в провинции Гуандун. Иностранным гражданам, китайским мигрантам, 

соотечественникам в Гонконге и Макао, а также их компаниям и предприятиям будет 

предложено инвестировать или создавать совместные предприятия и другие виды 

                                                           
1 Meng Guangwen. The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case-Study of Tianjin, People’s Republic 

of China. – Beiging, 2003. P.81 
2 Там же С.82 
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предприятий с китайскими партнерами в СЭЗ. СЭЗ будут защищать их фонды, прибыль и 

другие законные права и интересы». Это означает, что СЭЗ создавались только в 

небольших районах или специальных местах в трех вышеперечисленных городах.  

СЭЗ Шэньчжэнь рядом с Гонконгом расположена к югу от города Шэньчжэнь и 

занимает площадь в 327,5 км² (общая площадь 2020 км²). Чжухайская СЭЗ вблизи Макао 

занимает площадь 6,8 км². СЭЗ Шаньтоу в одноименном городе располагается в 

производственной зоне Лунху площадью 1,6 км². СЭЗ Сямынь в провинции Фуцзянь 

относится к производственной зоне Хули, занимающей площадь в 2,5 км². В процессе 

дальнейшего экономического развития СЭЗ были расширены. Например, СЭЗ Чжухай 

охватывает сейчас площадь в 121 км², площадь Шантоу - 52 км², а Сямынь – 131 км²1. 

В мае 1981 года Рабочая конференция Госсовета по СЭЗ разделила четыре СЭЗ на 

два типа: синтетические СЭЗ Шэньчжэнь и Чжухай, а Шантоу и Сямынь – СЭЗ с 

функцией экспортной обработки. Сегодня они стали комплексными СЭЗ. Иностранные 

инвесторы не только внутри, но и за пределами СЭЗ могут пользоваться льготной 

политикой зоны, если их продукция экспортируется. Это первый случай, когда было 

разрешено использовать льготную политику СЭЗ за ее пределами. 

Основные положения льготной политики СЭЗ: 

• установленный лимит иностранных инвестиций в предприятия, которые 

администрация СЭЗ утверждает самостоятельно, составляет 50 млн. долл., 

при этом инвестиции иностранных партнеров должны составлять не менее 

25% уставного капитала создаваемого предприятия2; 

• компаниям-резидентам СЭЗ предоставляются льготная ставка налога на 

прибыль и 5-летние «налоговые каникулы» с полным или частичным 

освобождением от уплаты данного налога, например, первые 2 года налог не 

взимается, а последующие 3 года уплачивается только 50% от действующей 

ставки. Согласно Уведомлению № 39 Госсовета КНР «О переходной 

политике предоставления льгот в отношении налога на прибыль 

предприятий» от 26 декабря 2007 года, был установлен пятилетний период 

перехода на новые ставки налога для компаний-резидентов СЭЗ, который 

составил 18% с 1 января 2008 года, с 2009 года – 20%, с 2010 – 22%, с 2011– 

24%, с 2012 года – 25%. Это положение распространялось только на 

                                                           
1 Meng Guangwen. The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case-Study of Tianjin, People’s Republic 

of China. – Beiging, 2003. P.83 
2 Информация о специальных экономических зонах КНР [Электронный ресурс]: портал 

внешнеэкономической информации / Министерство экономического развития Российской Федерации. [М.], 

2004-2017. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/ (дата 

обращения 15.05.2017) 
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резидентов, зарегистрированных до 15 марта 2007 года, которые ранее 

пользовались льготной ставкой налога в размере 15%. Для новых резидентов 

с 1 января 2008 года была введена единая для всех предприятий КНР ставка 

налога на прибыль в 25%1; 

• для компаний-резидентов СЭЗ, которые работают в сферах торговли, 

переработки, ремонта и импортно-экспортных операциях, установлена 17% 

ставка НДС2, как и на всей территории КНР. НДС и таможенные платежи не 

распространяются на производственное оборудование и материалы, 

ввезенные иностранным инвестором за свой счет. 

• все прочие налоги, взимаемые на территории КНР, включая налог на 

хозяйственную деятельность, потребительский налог (акциз), личный 

подоходный налог и пр., в СЭЗ уплачиваются по тем же ставкам, что и на 

остальной территории страны; 

• экспортно-ориентированным или высокотехнологичным предприятиям 

могут предоставляться неналоговые льготы, такие как сокращение или 

полное освобождение от платежей за аренду земли и помещений, 

использования воды, электричества, газа, интернета и т.д. по решению 

администрации СЭЗ; 

• право аренды земли предоставляется компаниям-резидентам после того, как 

они полностью выплатят рыночную стоимость участка, при этом налог за 

аренду земли не взимается.  Когда истекает срок контракта по аренде 

участка, его можно будет продлевать на ежегодной основе за 

дополнительную плату. Максимальные сроки аренды земельных участков 

для резидентов СЭЗ составляют: 70 лет для строительства жилья, 50 лет для 

промышленного использования, строительства объектов науки, 

здравоохранения, образования, культуры, спорта, 40 лет для объектов 

торговли, туризма, развлечений,  50 лет для комплексного использования3; 

• компании-резиденты СЭЗ могут покупать недвижимость в собственность, 

налог на недвижимость составляет 1,2%  от ее стоимости, а при аренде – 12% 

от стоимости аренды4; 

                                                           
1 Информация о специальных экономических зонах КНР [Электронный ресурс]: портал 

внешнеэкономической информации / Министерство экономического развития Российской Федерации. [М.], 

2004-2017. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/ (дата 

обращения 15.05.2017) 
2 Там же 
3 Там же 
4 Там же 
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• компании-резиденты СЭЗ могут реализовывать свою продукцию на 

китайском рынке самостоятельно или через посреднические 

государственные компании. Устанавливать цены на продукцию они могут 

только в соответствии с рекомендациями местных ведомств, 

контролирующих цены, при этом цены на продукцию резидентов СЭЗ 

должны соответствовать ценам на аналогичные товары других китайских 

предприятий. 

Концепция СЭЗ была уникальной комбинацией опыта предыдущих китайских 

специальных зон, созданных в 1930-е годы, экспортных товарных баз (1950-1970-е годы), 

а также концепции мировых СЭЗ и ЗСТ 70-х годов. Китайская СЭЗ представляет собой 

крупную, комплексную, многофункциональную, ориентированную во вне и на 

привлечение иностранного капитала экономическую зону, в которой реализуется 

политика льгот и привилегий, расположенную вблизи Гонконга, Макао и Тайваня, 

имеющую специальные экономические и политические задачи. В будущем СЭЗ будут 

продолжать проводить структурные реформы, совершенствовать рыночную экономику, 

создавать современную корпоративную систему, модернизировать промышленную 

структуру и уделять особое внимание развитию новой и высокотехнологичной 

промышленности, проводить региональную экономическую интеграцию с Гонконгом, 

Макао, Тайванем и другими регионами вокруг них, и станут современным, открытым и 

многофункциональным экономическим центром. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить основные характеристики 

китайских СЭЗ: 

• они расположены вблизи Гонконга, Макао и Тайваня в прибрежном районе 

Южного Китая, но при этом достаточно далеко от экономических центров 

Китая и крупных муниципалитетов; 

• СЭЗ представляют собой большие зоны, которые географически обозначены 

физическими или природными барьерами; 

• за исключением специальных административных экономических зон, 

именно в рамках СЭЗ испытывают новые льготы и привилегии, таким 

образом, СЭЗ являются основой для создания других видов ОЭЗ; 

• они имеют полностью ориентированную на внешний рынок промышленную 

структуру, в том числе экспортоориентированную вторичную 

промышленность, дополненную сельским хозяйством и торговлей услугами, 

а также ориентированную на иностранный капитал экономику и особую 

структуру совместных предприятий; 
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• СЭЗ являются многофункциональными зонами и включают в себя 

экспортно-производственные зоны, свободные финансовые зоны, 

наукоемкие промышленные парки и свободные туристические зоны; 

• они используются в качестве инструмента по содействию национальному 

экономическому развитию, структурным реформам и открытой политике, с 

целью привлечения иностранного капитала, передачи зарубежных 

технологий и управленческого опыта, а также для получения иностранной 

валюты; 

• администрация СЭЗ представлена в виде Управляющих комитетов, которые 

пользуются правами провинциальных правительств в сферах регулирования 

местной экономики и разработки связанной с ней нормативно-правовой 

базы. Например, они самостоятельно решают вопросы заимствования 

средств на мировом и внутреннем кредитных рынках, размещения за 

рубежом облигаций в рамках лимитов, предоставляемых центральным 

правительством, и при этом отвечают за свои обязательства собственными 

средствами. В СЭЗ Шэньчжэнь и  Хайнань имеются свои комитеты 

Всекитайского собрания народных представителей и некоторые 

законодательные органы.  

Специальные экономические зоны продолжают оказывать значительное влияние на 

развитие экономики Китая. В 2013 году суммарный объем внешней торговли СЭЗ 

увеличился на  14,7% по сравнению с 2012 годом и составил 699,83  млрд. долл., в том 

числе экспорт, который вырос на 13,6% – 394,98 млрд. долл., импорт – 304,85 млрд. долл. 

(+16,2%)1. 

Таблица 1: Внешняя торговля СЭЗ Китая в 2013 году (по данным ГТУ КНР,  млрд. долл.) 

СЭЗ Стоимость  (млн.долл.) Прирост   (%) 

Товаро- 

оборот 

Экспорт Импорт Товаро- 

оборот 

Экспорт Импорт 

Шэньчжэнь 537,36 305,72 231,64 15,1 12.7 18,5 

Сямэнь 84,09 52.35 31,74 12,9 15,3 18,5 

Чжухай 54,17 26,60 27,56 18,6 23,0 14,6 

Шаньтоу 9,23 6,60 2,63 4,9 7,1 -0,3 

                                                           
1 Информация о специальных экономических зонах КНР [Электронный ресурс]: портал 

внешнеэкономической информации / Министерство экономического развития Российской Федерации. [М.], 

2004-2017. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/ (дата 

обращения 15.05.2017) 
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Хайнань 14,98 3,71 11,27 4,6 18,2 0,8 

Всего 699,83 394,98 304,85 14,7 13,6 16,2 

2.2.2 Зоны экономического и технологического развития 

Четыре СЭЗ достигли успеха в своем развитии и стали окном открытой политики 

Китая, передовых технологий, управленческого опыта и структурных реформ за счет 

использования благоприятного местоположения, льготной политики и хорошо развитой 

инфраструктуры. В феврале 1984 года Дэн Сяопин посетил СЭЗ Шеньчжень, Чжухай и 

Сямынь и предложил открыть несколько прибрежных районов для иностранных 

инвесторов. Эти зоны не следовало называть СЭЗ, но они могли пользоваться некоторыми 

льготами СЭЗ. Государственный совет одобрил инициативы по открытию 14 прибрежных 

городов и острова Хайнань в марте-апреле 1984 года и созданию первой зоны 

экономического и технологического развития в Даляне и 10 других городах в 1985 году, 

включая Тяньцзинь, Циньхуандао, Нинбо, Циндао, Яньтай, Чжэньцзян, Гуанчжоу, 

Наньтун, Ляньюньган и Фучжоу. В августе 1986 года в Шанхае были созданы две зоны 

экономического и технологического развития Хунцяо и Миньхан, а также зона развития 

передовых технологий Цаохэцзин в Шанхае в июне 1988 года. 

После экономической корректировки в 1989-1990 годах, открытая политика Китая 

распространилась с прибрежных районов страны на внутренние. Вторая серия из 6 зон 

экономического и технологического развития была запущена в городах Вэньчжоу, 

Куньшань, Вэйхай, Инкоу, Дуншань, Жунцяо к 1992 году, а в мае 1993 года – третья серия 

из 7 зон городах Шэньян, Ханчжоу, Ухань, Харбин, Чунцин, Чанша и Уху. В 1994 году 

были созданы промышленный парк Сучжоу и зоны экономического и технологического 

развития в Пекине и Урумчи, а затем еще 5 ЗЭТР в районах Сяошань, Даявань, Наньша, 

Дасие и Хайцан. Государственный совет одобрил создание в общей сложности 35 

национальных зон экономического и технологического развития. После южного тура Дэн 

Сяопина в 1992 году региональные власти создали многочисленные зоны регионального 

развития. К октябрю 1992 года было создано 1874 различных зон развития площадью 675 

км² и более 300 провинциальных ЗЭТР1. В 2001 году Китай планировал создать зону 

экономического и технологического развития в Лхасе, столице Тибетского автономного 

округа. В ноябре 2010 года Госсовет КНР принял решение увеличить количество ЗЭТР 

государственного уровня в стране с 54 до 902. 

                                                           
1 Meng Guangwen. The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case-Study of Tianjin, People’s Republic 

of China. – Beiging, 2003. P.84 
2 Информация о специальных экономических зонах КНР [Электронный ресурс]: портал 

внешнеэкономической информации / Министерство экономического развития Российской Федерации. [М.], 
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Главная задача зоны экономического и технологического развития – это 

привлечение инвестиций для развития высокотехнологичных производств. Для этого в 

рамках ЗЭТР действует налоговый режим и реализуются основные льготы и привилегии, 

аналогичные СЭЗ. Помимо этого, управляющим комитетам ЗЭТР делегированы права 

провинциальных правительств по утверждению инвестиционных проектов. 

ЗЭТР, как и производственные ОЭЗ, обычно находятся недалеко от крупного 

города. С целью восстановления старой промышленной базы в ЗЭТР развиваются 

экспортная перерабатывающая промышленность и внешняя торговля, и таким образом 

расширяется открытая политика и проводятся структурные реформы. В будущем зоны 

экономического и технологического развития будут постепенно переходить от 

ориентации на первичный сектор производства, иностранный капитал и экспорт к 

комбинации вторичного и третичного секторов экономики, иностранного и внутреннего 

капитала. Кроме того, ЗЭТР могут эволюционировать от промышленной зоны до 

современной и многофункциональной городской местности или от модели «одной зоны» 

до модели «множественных зон», и в дальнейшем не просто использовать центральный 

город, а обслуживать его, как, например, СЭЗ Далянь и Тяньцзиньская зона 

экономического развития. 

Успешное функционирование зон экономического развития происходит благодаря 

четкой и достаточно простой схеме их управления. Чаще всего руководящим органом 

ЗЭТР является Управляющий комитет,  основные функции которого включают:  

• разработку и осуществление планов развития зоны; 

• принятие бюджета зоны, и его контроль; 

• установление ставок налогов за пользование объектами инфраструктуры; 

• руководство в сферах землепользования, строительства и недвижимости; 

• принятие решений по   инвестиционным проектам в рамках зоны; 

• управление трудовыми ресурсами и защита прав и интересов работников 

предприятий зоны; 

• разработка административных правил; 

• контроль соблюдения местного законодательства компаниями-резидентами; 

• поддержка и координация между органами ведомств Госсовета КНР, 

действующими в зоне (таможня, налоговая служба, торговый контроль, 

полиция, суд, орган социальной защиты). 

                                                                                                                                                                                           
2004-2017. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/ (дата 

обращения 15.05.2017) 
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Сходства и различия между зонами экономического и технологического развития и 

другими типами китайских СЭЗ: 

• подобно комплексным зонам развития, но в отличие от СЭЗ, зоны 

экономического и технологического развития обычно располагаются в 

среднем или крупном городе с хорошо развитой экономикой, передовыми 

технологиями и транспортными путями (например, порт); 

• ЗЭТР относится к производственным ОЭЗ, она меньше и проще, чем СЭЗ 

или комплексная зона развития, ее экономическая деятельность 

ориентирована на экспорт и международную торговлю, а трудоемкая 

промышленность трансформируется в капиталоемкую и наукоемкую; 

• подобно комплексным зона развития, но в отличие от СЭЗ, структура 

управления ЗЭТР представляет собой агентство провинциальных или 

муниципальных властей, подобная схема основывается на опыте экспортно-

производственных зон; 

• зоны экономического и технологического развития пользуются некоторыми 

льготами и привилегиями СЭЗ и комплексных зон развития, например, 

только предприятия с иностранным финансированием и ориентацией на 

производство и экспорт могут рассчитывать на 15% налог на прибыль, но 

третичная промышленность и китайские предприятия пользуются менее 

льготным режимом. Однако ЗЭТР по-прежнему получают меньше 

финансовой поддержки и административных полномочий, чем СЭЗ и КЗР; 

• ЗЭТР имеют более специализированные и узкие цели, чем СЭЗ и 

комплексные зоны развития, например, привлечение иностранного капитала, 

технологий и управленческого опыта, продвижение экспорта, улучшение 

городских функций и его технологического уровня, модернизацию 

промышленной структуры старого экономического центра, содействие 

региональному экономическому развитию и структурные реформы; 

• зоны экономического и технологического развития и комплексные зоны 

развития являются одновременно двумя относительно независимыми 

районами и частью центрального города. СЭЗ же представляет собой 

комбинацию ОЭЗ и полностью независимого административного района; 

• в отличие от СЭЗ и комплексных зоны развития, ЗЭТР имеют меньше 

постоянных и иностранных жителей. 
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2.2.3 Индустриальные парки новых и высоких технологий 

Помимо зон экономического и технологического развития Государственный совет 

в конце 80-х годов утвердил создание нового вида ОЭЗ – индустриальных парков новых и 

высоких технологий. В октябре 1983 года правительство Китая приняло решение 

постепенно развивать наукоемкую промышленность в выбранной области с 

благоприятными условиями, чтобы модернизировать промышленную структуру и 

переделать традиционную промышленность. Государственный совет КНР одобрил «План 

доклада по изучению новой технологической революции и контрмеры»1 в июне 1984 года 

и «Решение Центрального правительства о реформе научно-технологической системы»2 в 

марте 1985 года и выдвинул предложение о постепенном создании разных видов 

индустриальных парков новых и высоких технологий, в рамках которых также будет 

реализовываться льготная политика. В апреле 1985 года Государственная комиссия по 

науке и технике выдвинула четыре принципа для отбора и создания индустриальных 

парков новых и высоких технологий: 

• хорошо развитая инфраструктура, в создание которой в основном 

инвестируют местные органы власти; 

• область интенсивного использования информации; 

• создание индустриальных парков новых и высоких технологий на основе 

небольших, специализированных и продвинутых проектов; 

• проекты, отобранные и субсидируемые страной. 

На основе вышеупомянутых принципов были выбраны первые четыре места и 

несколько проектов в Пекине, Шанхае, Ухане и Гуанчжоу. В июле 1985 года Китайская 

академия наук и Шэньчжэньская СЭЗ создали первый китайский ИПНВТ: научный парк в 

Шэньчжэне. Государственный совет одобрил в 1986 и выполнил в 1988 году План 

исследований и развития высоких и новых технологий (план 863) 3  и План развития 

высокотехнологичной промышленности (план факел) 4 . Затем в мае 1988 года была 

официально учреждена экспериментальная база в районе Чжунгуаньцунь в Пекине.  

                                                           
1 The Report Outline for the Study on the New Technological Revolution and our Country’s Countermeasure 

[Electronic resource]: Asian Legal Information Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/toc-

1984.html (access date 15.05.2017) 
2 Central Government’s decision about the reform of the scientific and technological system [Electronic resource]: 

Asian Legal Information Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/toc-1985.html (access date 

15.05.2017) 
3 The Research and Development Plan of High and New Technology (863 Plan) [Electronic resource]: Asian Legal 

Information Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/toc-1986.html (access date 15.05.2017) 
4 The Development Plan of High-Tech industry (Torch Plan) [Electronic resource]: Asian Legal Information 

Institute. URL: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/toc-1986.html (access date 15.05.2017) 
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В марте 1991 года, помимо Пекина, Госсовет одобрил создание 26 национальных 

ИПНВТ в Ухане, Нанкине, Шэньяне, Тяньцзине, Сиане, Чэнду, Вэйхае, Чжуншане, 

Чанчуне, Харбине, Чангша, Фучжоу, Гуанчжоу, Хэфэй, Чунцине, Ханчжоу, Гуйлине, 

Чжэнчжоу, Ланьчжоу, Шицзячжуане, Цзинане, Шанхае, Даляне, Шэньчжэне, Сямыне и 

Хайнане. 

В конце 1992 года Госсовет утвердил план создания второй серии из 26 

национальных ИПНВТ в Сучжоу, Уси, Чанчжоу, Фошане, Хуэйчжоу, Чжоухае, Циндао, 

Вэйфане, Цзыбо, Куньмине, Гуйяне, Нанкане, Тайюане, Наньнине, Урумчи, Баотоу, 

Сянфане, Чжучжоу, Лояне, Дацине, Баоцзи, Цзилине, Мяньяне, Баодин Аньшане и Угуне. 

В общей сложности было создано 53 национальных и 61 провинциальный 

индустриальный парк новых и высоких технологий. 

  В 2013 году Госсовет КНР принял решение дополнительно создать 9 зон высоких 

технологий: Фусинь в провинции Ляонин, Шицзуйшань в Нинся-Хуэйском автономном 

районе, Цзиньшань в г. Хух-Хото (автономный район Внутренняя Монголия), Наньтун в 

провинции Цзянсу, Цюйчжоу в провинции Чжэцзян, Цзинмень в провинции Хубей, 

Чжанчжоу в провинции Фуцзянь, Шихэцзы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и 

зона высоких фармацевтических технологий «Тунхуа» в провинции Цзилинь.  

Китайские ИПНВТ (или национальные индустриальные зоны развития новых 

передовых технологий) представляют собой специальные зоны, которые расположены в 

районах интенсивного использования информации большого или среднего города и 

которые осуществляют преференциальную политику и имеют специальную структуру 

управления на подобии ЗЭТР. Основные сферы экономической деятельности ИПНВТ: 

высокотехнологичные исследования, разработки, коммерциализация и индустриализация. 

Их цель – оптимизировать региональную структуру промышленности и способствовать 

устойчивому региональному экономическому развитию, а также проведению реформы 

научно-технической системы. 

Новые и высокие технологии – это относительная и динамичная концепция, и, по 

сути, означает передовые технологии нынешнего века. После оценки фактического 

положения китайской науки и техники, высокие технологии, как общая мировая 

концепция, были добавлены к ней в качестве «новых технологий». Это означает, что 

Китай должен развивать не только высокотехнологичную промышленность на мировом 

уровне, но и некоторые новые технологии на национальном уровне, которые могут 

улучшить экономические показатели предприятий даже за счет меньших вложений. В 

1990-х годах Государственная комиссия по науке и технике определила, в отличие от 

ЗЭТР, ИПНВТ имеют более узкую сферу научно-технической и производственной 
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деятельности, и китайские новые и высокие технологии включают в себя одиннадцать 

сфер: 

• микроэлектроника, электронные и информационные технологии; 

• биотехнологии и технологии новых медицинских препаратов; 

• новые материалы и технологии их внедрения; 

• аэрокосмические технологии; 

• современные технологии обработки материалов; 

• технологии морского промысла; 

• прикладные ядерные технологии; 

• энергосберегающие технологии и технологии новых источников энергии; 

• технологии охраны окружающей среды; 

• современные сельскохозяйственные технологии; 

• другие технологии, которые  могут быть использованы в целях 

модернизации традиционных отраслей промышленности. 

Создание ИПНВТ является эффективным способом продвижения новых и высоких 

технологий. 53 национальных ИПНВТ в Китае можно разделить на четыре подтипа по 

источнику новых и высоких технологий и их развитию: импортные, университетские, 

крупные корпоративные ИПНВТ и комплексные ИПНВТ. По сравнению с другими СЭЗ, 

китайские ИПНВТ имеют следующие особенности: 

• ИПНВТ обычно располагаются в районах интенсивного использования 

информации крупного или среднего города, которые хорошо развиты в 

экономическом и технологическом плане. ИПНВТ в основном создаются во 

внутренних районах страны, так как многие университеты, институты и 

крупные военные предприятия находятся именно там; 

• их масштабы обычно меньше других ОЭЗ, а также ИПНВТ могут быть 

частью СЭЗ, КЗР или ЗЭТР; 

• в рамках ИПНВТ реализуются аналогичные ЗЭТР льготы и привилегии, но 

пределы их использования гораздо более узкие. Например, только компании 

с новыми и высокими технологиями могут пользоваться этими льготами и 

привилегиями, но выбираются они на основе определенных критериев и 

стандартов и в течение определенного периода. Основными сферами 

экономической деятельности ИПНВТ являются новые и 

высокотехнологичные исследования, разработки и торговля, 

индустриализация и коммерциализация; 
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• ИПНВТ занимают важное место в стратегии национального развития. Они 

оптимизируют не только промышленную и производственную структуру, но 

также способствуют проведению реформ научных исследований, 

образования и производства; 

• в своем развитии индустриальные парки могут получить не только  

политическое, но и структурное преимущество, а система поощрений станет 

постепенно зависеть не столько от государства сколько от рынка. 

Технологическая ориентация ИПНВТ может расшириться  до комбинации 

импорта и собственного развития, и станет возможной эволюция ИПНВТ от 

ОЭЗ к району современного города или интеграции с СЭЗ, ЗЭТР или КЗР. 

2.2.4 Зоны свободной торговли  

Китайские ЗСТ были созданы на основе успешного опыта создания ОЭЗ и ЗЭТР в 

КНР, а также мировых ЗСТ и ОЭЗ с конца 1980-х до начала 1990-х годов. Первая зона 

свободной торговли была открыта в СЭЗ Шэньчжэнь в 1986 году. В то время, СЭЗ 

столкнулись с рядом проблем, в связи с изменениями в национальной и международной 

экономике. Специальная политика и привилегии распространились с СЭЗ и ЗЭТР на 

другие обширные регионы. СЭЗ Шэньчжэня столкнулась с конкуренцией со стороны 

прибрежных регионов в привлечении иностранного капитала. Пришлось применить 

новую модель развития и попытаться создать «СЭЗ внутри СЭЗ», например, 

промышленная зона Шаньтоуцзяо и международная промышленная зона Футянь в 

провинции Гуандун. Более того, в развитых странах, особенно в новых индустриальных 

странах, в 1980-е годы произошла модернизация промышленного сектора. С 1987 года 

Шэньчжэньская СЭЗ снова столкнулась с конкуренцией уже со стороны Таиланда и 

Малайзии, которые также стремились привлечь иностранные инвестиции. Помимо СЭЗ и 

ЗЭТР, ЗСТ позволяют Китаю привлекать больше иностранных инвестиций и развивать 

экспортную перерабатывающую промышленность и внешнюю торговлю.  

Шаньтоуцзяо как первая ЗСТ (ЭПЗ) была создана в Шэньчжэне в октябре 1988 года. 

В сентябре 1990 года Государственный совет также разрешил создать ЗСТ Вайгаоцяо в 

новом районе Пудун и другие 5 ЗСТ в Тяньцзине, Шэньчжэне (Футянь и Юаньтянь), 

Гуанчжоу и Даляне в апреле 1991 года, а затем в Циндао, Фучжоу, Сямыне, Хайкоу, 

Нинбо, Чжанцзяган и Шаньтоу в 1992 году.  

29 сентября 2013 года Госсовет КНР принял решение создать Шанхайскую 

экспериментальную зону свободной торговли. Шанхайская ЗСТ имеет общую площадь 
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более 29 км2 и включает в себя бондовую зону и логистический парк Вайгаоцяо, 

бондовую портовую зону Яншань и комплексную бондовую зону аэропорта Пудун. 

По мнению специалистов, создание Шанхайской ЗСТ имеет важное значение  для 

становления Шанхая как международного экономического, финансового и торгового 

центра и международного центра водного транспорта. Главная цель Шанхайской зоны 

свободной торговли – это не только привлечение иностранного капитала, но и испытание 

новых способов государственного регулирования международной торговли, иностранных 

инвестиций и финансового сектора. Основной ее задачей является расширение сферы 

деятельности в таких областях, как финансовые, профессиональные, культурные и 

социальные услуги, а также бизнес-услуги и водные перевозки. 

Схема расположения ЗСТ аналогична СЭЗ, КЗР и прибрежным ЗЭТР, но 

отличается от ЗЭТР, расположенных во внутренних районах страны, и ИПНВТ. 

Тринадцать ЗСТ расположены в прибрежной зоне рядом с морскими портами (портовые 

ЗСТ). Только ЗСТ Чжанцзяган является речной портовой ЗСТ (река Янцзы), а ЗСТ – 

Шатоуцзяо – пограничная ЗСТ рядом с Гонконгом. Как правило, ЗСТ покрывают 

меньшую площадь, чем другие СЭЗ. В городе центрального подчинения Чунцине 

планировалось создать одну ЗСТ на базе речного порта, а в 2001 году в Тяньцзине – ЗСТ 

на базе аэропорта.  

За исключением некоторых стандартных целей, ЗСТ используется для открытия 

новых источников использования международных экономических ресурсов, создания 

практической базы для ведения учета хозяйственной деятельности в международной 

практике, улучшения рыночной экономики и продвижения региональной экономической 

интеграции. Для реализации этих целей они пользуются специальной и закрытой 

таможенной политикой или квази-свободной торговой политикой, а именно: в ЗСТ 

капитал, товары, услуги и персонал могут передвигаться более свободно, чем в других 

китайских ОЭЗ. Кроме того, в ЗСТ нет постоянных резидентов, что также отличает их от 

других китайских ОЭЗ. 

Основными отраслями промышленности в ЗСТ являются экспортно-

перерабатывающая промышленность, международная торговля и складирование, а также 

транспортировка. Согласно системе отраслевых секторов, китайские ЗСТ могут быть 

разделены на: 

• торговые ЗСТ, такие как ЗСТ Циндао в провинции Шаньдун и ЗСТ в 

Шэньчжэньской СЭЗ; 

• зоны свободной торговли, основанные на обработке, такие как ЗСТ 

Шаньтоуцзяо в Шэньчжэньской СЭЗ; 
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• комплексные ЗСТ, такие как ОЭЗ Далянь, ОЭЗ Тяньцзинь, Вайгаоцяо 

(Шанхай). 

Китайские ЗСТ имеют более длительный срок службы, чем другие ОЭЗ. 

Постоянное снижение таможенных пошлин в Китае означает постоянное открытие и 

расширение китайского внутреннего рынка. Например, средняя величина таможенной 

пошлины в Китае в 1992 году составляла 43%, а в 2001 году она уменьшилась на 15%, 

хотя таможенные пошлины все еще существуют. Китайские ЗСТ – это результат и 

катализатор всемирной региональной экономической интеграции. ЗСТ будут 

существовать до тех пор, пока не будет завершена мировая региональная экономическая 

интеграция. Именно по этой причине в Европе и Соединенных Штатах существует 

множество ЗСТ, и в то же время региональная экономическая интеграция хорошо развита. 

2.2.5 Свободные пограничные торговые зоны 

В 1990-х годах китайское руководство обратило особое внимание на 

экономическое развитие в бедных пограничных районах, где преобладают этнические 

меньшинства. В 1992 году Госсовет открыл 13 приграничных городов и одобрил создание 

13 свободных пограничных торговых зон (СПТЗ), которые занимают площадь в 370 000 

км² и имеют границы 1700 км, а их население составляет 1,58 млн. чел. Некоторые зоны 

из общего числа 13 СПТЗ стали частью двух трансграничных треугольников роста. 

В настоящее время в КНР наиболее активно работают СПТЗ в Шанхае и Тяньцзине, 

а также три зоны в Шэньчжэне (Футянь, Шатоуцзяо, Яньтянь). Общий объем 

внешнеторговых операций китайских СПТЗ в 2013 году  вырос на 25% и составил 317,02 

млрд. долл., в том числе экспорт - 125,2 млрд. долл. (вырос на 43,0%), импорт – 191,9 

млрд. долл., который увеличился на 15,4%1. 

Самым успешным примером развития СПТЗ считается зона Вайгаоцяо в Шанхае. В 

рамках зоны зарегистрировано более сотни современных логистических предприятий. 

Главными сферами деятельности являются обработка поступающих товаров и развитие 

системы пакгаузных складов (складов для хранения грузов на станциях, пристанях, в 

таможнях). СПТЗ Вайгаоцяо также достигла определенных успехов в упрощении 

электронной системы оформления таможенных процедур. В зоне организован 

круглосуточный режим работы таможенного отделения, а оформление таможенных грузов 

                                                           
1 Информация о специальных экономических зонах КНР [Электронный ресурс]: портал 

внешнеэкономической информации / Министерство экономического развития Российской Федерации. [М.], 

2004-2017. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/ (дата 

обращения 15.05.2017) 
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занимает всего несколько часов. В 2012 году объем внешнеторговых операций зоны 

достиг 40% внешней торговли всех СПТЗ Китая и составил 94,4 млрд. долл.1  

СПТЗ имеет аналогичные ЗСТ и ЗЭТР функции и структуру управления, в их 

рамках также реализуется преференциальная политика. Для того чтобы упростить 

организацию деятельности компаний-резидентов зон Управляющие комитеты СПТЗ 

уполномочены учреждать и регистрировать местные импортно-экспортные торговые 

компании, финансовые, юридические и страховые фирмы.  

Как и в ЗСТ, основными видами экономической деятельности СПТЗ являются 

приграничная торговля, перерабатывающая промышленность, эксплуатация ресурсов, 

туризм и другие сферы услуг. Однако СПТЗ располагаются только в торговых портах 

приграничных районов с удобной инфраструктурой, занимают небольшую площадь и 

имеют короткую историю развития и менее развитую экономику, чем ЗЭТР и ЗСТ.  

Тринадцать СПТЗ были разработаны для расширения открытой политики, 

стимуляции трансграничного экономического развития в северо-восточных, северо-

западных и юго-западных приграничных районах Китая, сокращения экономических 

разрывов между прибрежными и внутренними районами, стабилизации приграничных 

районов и содействия экономическому сотрудничеству с соседними странами. 

Пограничное экономическое сотрудничество между СПТЗ и соседними странами будет 

развиваться от обмена ресурсами до обмена капиталом, технологиями, природными 

ресурсами, персоналом и технологиями. 

2.2.6 Экспортно-производственные зоны  

После того, как Китай вступил в ВТО в целях концентрации и стандартизации 

существующих перерабатывающих производств, создания новых обрабатывающих 

производств, защиты от контрабанды и развития экспортной перерабатывающей 

промышленности в июне 2000 года Госсовет утвердил создание первых 15 экспортно-

производственных зон в 15 ЗЭТР Даляня, Тяньцзиня, Тяньчжу (Пекин), Яньтая, Вэйхая, 

Куньшаня, Сучжоу, Сунцзяня (Шанхай), Ханчжоу, Синли (Сямынь), Шэньчжэня, 

Гуанчжоу, Чэнду и Хуньчуня. Новые и распространенные за пределами ЗЭТР отрасли 

экспортного производства будут развиваться в ЭПЗ. С ноября 2000 года действуют ЭПЗ 

Куньшань и Сунцзян, а с июня 2001 года – ЭПЗ Чэнду. 

                                                           
1 Информация о специальных экономических зонах КНР [Электронный ресурс]: портал 

внешнеэкономической информации / Министерство экономического развития Российской Федерации. [М.], 

2004-2017. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/ (дата 

обращения 15.05.2017) 
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Между ЗЭТР и ЭПЗ существуют некоторые различия. В отличие от ЗЭТР, 

китайские ЭПЗ являются отдельной зоной или анклавом в рамках ЗЭТР и проводят 

политику свободной торговли на национальной территории, но вне национальной 

таможенной системы. Как и ЗЭТР, ЭПЗ также является производственной ОЭЗ, но ее 

площадь намного меньше, и основными видами экономической деятельности являются 

простая экспортная перерабатывающая промышленность и международная торговля. ЭПЗ 

имеет более узкие микро- и макроцели, чем ЗЭТР. Иностранных предприятий в ЭПЗ 

используют дешевую рабочую силу и свободную торговую политику ЭПЗ и выходят на 

местный рынок. Различия между ЭПЗ и ЗСТ заключаются лишь в основных видах 

экономической деятельности. Последние просто имеют больше секторов 

промышленности. ЭПЗ Китая будут существовать в течение длительного времени как 

часть ЗЭТР. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на успешное развитие особых 

экономических зон в Китае благоприятно повлияли такие факторы как: 

• политика реформ и открытости; 

• благоприятное географическое положение, обусловленное наличием выхода 

к морю и портов, а также близость к Гонконгу, Макао и Тайваню;  

• экономические льготы и привилегии для иностранных инвесторов; 

• юридические гарантии для иностранного капитала; 

• большое количество дешевой рабочей силы; 

• приток ресурсов со всей страны для развития зон. 

Успех китайских ОЭЗ также объясняется и специфическими отношениями между 

иностранными капиталистическими предприятиями и государственными органами. В 

китайской культуре делового общения и поведения придается большое значение 

социальным связям и личным отношениям. Особые формы культурных связей 

используются для создания и управления промышленным производством: личные 

отношения между предприятиями (межфирменные связи), органами власти 

(внефирменные связи) и внутри многонациональных предприятий (внутрифирменные). 

«Внутри-» и «межфирменные» связи основываются на родственных или дружеских 

отношениях,  «внефирменные» связи в свою очередь основаны на системе «guanxi» - 

баланс между отдачей и получением. Таким образом, клиенты предпочитают вести бизнес 

с фирмами, с которыми у них близкие отношения, т.к. сильные связи обеспечивают 

стабильные поставки и продажи.  

 Кроме того, в экономике Китая в течение нескольких десятилетий доминируют 

государственные предприятия. Под жестким контролем министерских и провинциальных 
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властей были созданы обширные связи между государственными предприятиями, 

контролируемыми одним и тем же органом. После того, как государственные предприятия 

становятся местными партнерами транснациональных корпораций, существующие связи 

продолжают влиять на местную интеграцию совместных предприятий. 
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ГЛАВА III. ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН 

Провинция Гуандун находится на юге Китайской Народной Республики. Она 

располагается к югу от гор Наньлин на побережье Южно-Китайского моря и граничит со 

специальными административными районами Гонконг и Макао, а также с провинциями 

Гуанси, Хунань, Цзянси, Фуцзянь и Хайнань. Административный центр провинции — 

город Гуанчжоу. За последние годы Гуандун стал одной из наиболее экономически 

развитых провинций Китая. 

Экономика провинции Гуандун достаточно масштабна, чтобы ее можно было 

сравнить с экономиками некоторых стран. Так, по данным на январь 2016 года, ВВП 

Гуандуна составил 1,207 трлн. долл., в то время как ВВП России – 1,178 трлн. долл.1 В 

2015 году ВВП провинции Гуандун был немного больше ВВП Мексики, которая занимала 

15-е место по объемам в долларах США или по паритету покупательной способности. По 

сравнению с административными единицами некоторых государств в долларовом 

эквиваленте ВВП Гуандуна больше чем ВВП всех других, кроме Англии, Калифорнии, 

Техаса, Нью-Йорка и Токио. ВВП провинции Гуандун сопоставимо с ВВП столичного 

района Лос-Анджелеса. 

Гуандун с 1989 года был провинцией с самым высоким ВВП во всем Китае. В 

начале 2016 года на эту провинцию приходилось 11,13 % от всего ВВП страны, который 

составляет 10,84 трлн. долл.2 

Таблица 3: Тенденция официальных оценок ВВП провинции Гуандун3: 

Год ВВП  

1980 24,521 млн. юаней 

1985 55,305 млн. юаней 

1990 140,184 млн. юаней 

1995 538,132 млн. юаней 

2000 1, 074 трл. юаней 

2005 2, 255 трл. юаней 

2010 4,601 трл. юаней 

2015 7,281 трл. юаней 

                                                           
1 ВВП китайской провинции Гуандун превысил ВВП России [Электронный ресурс]: интернет-журнал / 

Экономическое обозрение. 2015. URL: http://finobzor.ru/show-12074-vvp-kitayskoy-provincii-guandun-prevysil-

vvp-rossii.html (дата обращения 17.05.2017) 
2 Манукян Ж. Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% [Электронный ресурс]: сетевое 

издание / РИА Новости МИА «Россия сегодня». [М.], 2017. URL:  

https://ria.ru/economy/20170120/1486094489.html (дата обращения 17.05.2017) 
3 Annual by province Gross Regional Product [Electronic resource]: national data / National Bureau of Statistics of 

China. [Beijing], 2014. URL: http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103 (access date17.05.2017) 

http://finobzor.ru/show-12074-vvp-kitayskoy-provincii-guandun-prevysil-vvp-rossii.html
http://finobzor.ru/show-12074-vvp-kitayskoy-provincii-guandun-prevysil-vvp-rossii.html
http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103
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С 2010 года объем внешней торговли провинции вырос более чем на 30% и 

составил в 2015 году 1,022 трлн. долл. Этот показатель является лучшим во всем Китае. 

На Гуандун приходится более четверти (25,9%) всего внешнеторгового оборота Китая в 

размере 3,95 трлн. долл. США1. 

В настоящее время провинция является одной из самых богатых в стране, и в ней 

проживает большинство миллиардеров материкового Китая, также она имеет самый 

высокий ВВП среди всех провинций, хотя уровень заработной платы начал расти только 

недавно из-за большого притока рабочих-мигрантов из соседних провинций. В 2011 году 

совокупный номинальный ВВП провинции Гуандун достиг 5,3 трлн. юаней (838,60 млрд. 

долл. США) при ВВП на душу населения 47 689 юаней2, а в конце 2015 года ВВП на душу 

населения в провинции составил уже 67 114 юаней3. 

После коммунистической революции и вплоть до старта реформ открытости Дэн 

Сяопина в 1978 году Гуандун находился в состоянии экономического застоя, хотя 

подпольная экономика, основанная на услугах, существовала всегда. Экономическая 

политика правительства способствовала промышленному развитию во внутренних 

центральных и северных провинциях, которые были слабо связаны с Гуандуном 

транспортными путями. Выгодное прибрежное положение провинции Гуандун стало 

нерелевантным из-за изоляционистской политики руководства КНР. 

Политика открытости Дэн Сяопина радикально изменила экономику Гуандуна, и 

появилась возможность в полной мере использовать выгодное расположение провинции, 

ее близость к Гонконгу и исторические связи с китайскими мигрантами. Кроме того, 

вплоть до реформы налоговой системы КНР в 1990-х годах провинция получала выгоду от 

льготного режима налогообложения, который действовал на ее территории из-за статуса 

экономически отсталой провинции. 

Экономический бум в провинции Гуандун начался в 1990-е годы и 

распространился на соседние провинции. Во многом это произошло благодаря 

производству с низкой добавленной стоимостью, которое характеризовало (и во многом 

определяет до сих пор) экономику провинции после реформ Дэн Сяопина. Гуандун – 

крупнейший экспортер Китая, а также имортер товаров. Его обширная производственная 
                                                           
1 Рассчитано по данным Annual by province Gross Regional Product [Electronic resource]: national data / 

National Bureau of Statistics of China. [Beijing], 2014. URL: 

http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103 (access date17.05.2017) 
2 Song Jingli. Three provinces lower GDP targets [Electronic resource]: electronic magazine / China Daily. [Beijing], 

1995 – 2017. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2011-02/14/content_12004550.htm (access 

date17.05.2017) 
3 Рассчитано по данным Annual by province Gross Regional Product [Electronic resource]: national data / 

National Bureau of Statistics of China. [Beijing], 2014. URL: 

http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103 (access date17.05.2017) 

 

http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103
http://www.chinadaily.com.cn/business/2011-02/14/content_12004550.htm
http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103
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база во многом частная, что делает ее менее зависимой от инвестиций в основной капитал, 

чем в других провинциях Китая. 

В июле 2008 года в ходе инспекционной поездки по провинции заместитель 

председателя КНР Си Цзиньпин заявил: «В течение 30 лет провинция Гуандун играла 

роль витрины, опытного поля и пионера в строительстве и развитии социализма с 

китайской спецификой» 1 . Он также высоко оценил ведущую роль провинции в 

реализации политики реформ и открытости, и призвал ее к дальнейшей активизации 

сотрудничества с специальными административными районами Сянган и Аомэнь. 

В последнее время более 7000 заводов, базирующихся в южных районах 

провинции Гуандун, таких как Шэньчжэнь и Дунгуань, закрылись из-за быстро 

падающего спроса со стороны западных потребителей, ужесточения правил труда и 

окружающей среды и глобального финансового кризиса2. 

Провинция Гуандун, наряду с другими промышленно развитыми провинциями 

КНР, сильно страдает от нехватки электроэнергии, пик потребления которой обычно 

приходится на летний сезон. 

Два раза в год в столице провинции Гуанчжоу проходит Всекитайская экспортная 

ярмарка, где выставляется экспортная промышленная продукция со всего страны. По 

объёму заключаемых сделок эта выставка является третьей в мире.  

Наиболее развитые территории провинции Гуандун сконцентрированы вокруг 

дельты реки Чжуцзян. На территории провинции находятся: 

• специальные экономические зоны в городах Шэньчжэнь, Шаньтоу и Чжухай; 

• открытый город Гуанчжоу; 

• экспортно-производственные зоны в Гуанчжоу, Хойчжоу и Шеньчжене; 

• Гуандунская зона свободной торговли; 

• зоны экономического и технологического развития Наньша, Даявань, 

Чжаньцзян; 

• парк высоких технологий в городе Шеньчжень; 

• национальная зона развития новых и высоких технологий Фошань; 

• промышленные зоны развития новых и высоких технологий в Гуанчжоу, 

Чжуншань, Чжункай и Чжухай; 

                                                           
1 Зампредседателя КНР Си Цзиньпин высоко оценил ведущую роль Гуандуна в претворении в жизнь 

политики реформ и открытости [Электронный ресурс]: китайский информационный интернет-центр / 

Russian China.org. [Пекин]. URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2008-07/06/content_15962335.htm (дата 

обращения 20.05.2017) 
2 George Wehrfritz. Guangdong's factories are shutting down [Electronic resource]: electronic magazine / 

Newsweek LLC. 2017. URL: http://www.newsweek.com/guangdongs-factories-are-shutting-down-91139 (access 

date 20.05.2017) 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2008-07/06/content_15962335.htm
http://www.newsweek.com/guangdongs-factories-are-shutting-down-91139
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• зоны свободной торговли Наньша, Шаньтоу, Шатоуцзяо, Футянь, Чжухай; 

• зона свободной торговли в порту Яньтянь и др. 

3.1 СЭЗ Шеньчжень 

Шэньчжэнь расположен на южной оконечности материковой части Китая и на 

восточном берегу реки Чжуцзян. Город занимает площадь в 1 991,64 км2. К концу 2015 

года в нем насчитывалось 11,38 млн. постоянных жителей1. 

Специальная экономическая зона в Шэньчжэне считается примером одной из 

самых эффективных СЭЗ в китайской практике. Как и другие города, в которых были 

созданы ОЭЗ, Шеньчжень имеет длинную историю экономического застоя, который 

продолжался до тех пор, пока не начались реформы, и тридцатилетний период заметного 

роста. На момент создания Шеньчженьской СЭЗ отраслевая структура экономики 

провинции Гуандун носила аграрный характер, и имелось только несколько предприятий, 

которые производили пестициды и фермерское оборудование. Сам Шеньчжень 

представлял собой маленькую рыбацкую деревню – крошечную заставу на южном 

побережье Китая на границе с Гонконгом. Даже в начале 80-х годов на начальном этапе 

создания СЭЗ на ее территории было совсем мало дорог с твердым покрытием, и 

практически не велось жилищное строительство. Несмотря на то, что новые заводы 

прервали строительную деятельность, появился фундамент для роста крупного 

промышленного города. Всего лишь за тридцать пять лет Шэньчжэнь, когда-то маленький 

пограничный город с населением чуть более 30 000 человек, превратился в гигантский 

современный мегаполис.  

В качестве первой СЭЗ, Шэньчжэнь также стал первым в Китае местом, где 

экспериментировали с экономическими реформами и рыночной деятельностью, он был 

своего рода испытательным полигоном для капиталистической практики. Так начался 

постепенный переход Китая от централизованного планирования и изоляционистской 

политики к более благоприятной для рынка экономике. Это была смелая стратегия, 

осуществляемая осторожными тактическими шагами. Беспрецедентные меры по 

внедрению рыночной практики и иностранных инвестиций в пореформенный Китай были 

реализованы благодаря способности государства беспрекословно контролировать 

эксперимент в ограниченной среде и предотвращать любые негативные последствия. Это 

сочетание смелости и осторожности позволило повторить успех мировых ОЭЗ и 
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уменьшить риски с самого начала реформы в Китае, когда реальные успехи были далеки, 

а риск неудачи был высок. 

Шэньчжэнь стал живой лабораторией для новых экономических льгот и практик, 

которые были чужды социалистической планируемой экономике до 1980 года. Предлагая 

более низкие налоги в 15%, а не 33% как за пределами СЭЗ, Шэньчжэнь стал главным 

пунктом назначения для первой волны иностранных инвестиций. 

К марту 1981 года общий объем иностранных инвестиций в Шэньчжэне вырос до 

400 млн. долл.1, что намного превышало все показатели по стране. С 1983 по 1985 год 

прямые иностранные инвестиции в Шэньчжэне росли примерно на 75% ежегодно. К 

середине 1980-х годов более 52% от общего числа совместных предприятий в Китае 

находились в Шэньчжэне и трех других СЭЗ. Эти четыре зоны получили 34,6% от общей 

суммы объявленных иностранных инвестиций в такие проекты, при этом Шэньчжэню 

досталась львиная доля 2 . Первые преимущества Шэньчжэнь получил от соседства с 

Гонконгом. Учитывая сложившиеся экономические отношения Гонконга с 

международными рынками, он был готов к тому, чтобы обеспечить Шэньчжэню точку 

выхода на рынки за пределами Китая. Это позволило: 

• снизить себестоимость производства в Шэньчжэне, где земля и рабочая сила 

были относительно дешевыми; 

• снизить стоимость и сделать более удобной доставку сырья и продуктов на 

международные рынки; 

• облегчить контроль производственного процесса и качества; 

• упорядочить координацию со штаб-квартирой в Гонконге.  

Конечным результатом был эффективный, оперативный экспорт качественных, 

недорогих готовых изделий на международные рынки через Гонконг. В период с 1986 по 

1993 год на Гонконг приходилось 66% общих ПИИ, а на Шэньчжэнь – 64,2% совокупных 

иностранных инвестиций 3 . В то время как географическое положение усилило 

преимущества Шэньчжэня на начальном этапе развития СЭЗ, позднее статус СЭЗ в 

Шэньчжэне стал менее эксклюзивным, т. к. его успех побудил правительство 

распространить стимулы для привлечения ПИИ в другие города и районы Китая. 

Шэньчжэнь потерял часть своей монополии в 1984 году, когда центральное правительство 

создало в 14 других прибрежных городах зоны экономического и технологического 

развития, каждая из которых стала конкурентом Шэньчжэня. 

                                                           
1 Xiangming Chen, Tomas de’ Medici The «Instant city» coming of age: China’s Shenzhen Special Economic Zone 

in Thirty Years Center for Urban and Global Studies Trinity College, Hartford, Connecticut 2009  P. 13 
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1992 год стал важной вехой в развитии Шэньчжэня, т.к. Дэн Сяопин посетил город 

и сделал вывод о том, что экономические реформы и открытая политика определенно 

продолжатся. Визит Дэн Сяопина обеспечил немедленный приток прямых иностранных 

инвестиций в Шэньчжэне, которые выросли с 250 млн. долл. в 1992 году до 497 млн. долл. 

в 1993 году1.  

Тем не менее, Шэньчжэнь, как и любой развивающийся город, не был застрахован 

от неизбежных проблем и изменений, сопутствующих экономическому росту. СЭЗ 

столкнулась с рядом таких проблем как ограниченные земельные ресурсы, нехватка 

энергии и воды, демографическое давление и загрязнение окружающей среды. Кроме того 

устарела традиционная стратегия увеличения предложения рабочей силы как средства 

повышения ВВП. В 2000-е годы некоторые компании начали переносить свои фабрики и 

штаб-квартиры в другие города (Шанхай, Ченду), потому что Шеньчжень стал для них 

«слишком дорогим»2.  

Чтобы исправить ситуацию, администрация Шэньчжэня решила способствовать 

развитию некоторых отраслей тяжелой промышленности. Это сопровождалось 

поощрением трудоемких обрабатывающих заводов, которые начали переносить из 

Шэньчжэня во внутренние районы Китая. В первой половине 2007 года шесть районных 

органов власти Шэньчжэня, работая с некоторыми промышленными ассоциациями и 

внутренними муниципальными органами власти, создали двадцать парков трансферов 

предприятий, чтобы облегчить перемещение менее конкурентоспособных заводов в более 

дешевые места.  

Сейчас Шеньчжень представляет собой высокотехнологичный и производственный 

центр Южного Китая, где расположен третий в мире контейнерный порт и четвертый по 

размеру аэропорт на материковой части Китая. Он является связующим звеном между 

материковым Китаем и Гонконгом, а также транспортным узлом на южном побережье 

Китая. Город лидирует в сфере развития высоких технологий, финансовых услуг, внешней 

торговли, судоходства, а также в сфере творчества и культуры. В рамках СЭЗ развиваются 

шесть видов высокотехнологичных производств: компьютерные технологии, программное 

обеспечение, телекоммуникационные услуги, микроэлектроника, новые материалы, 

биоинженерия и интегральные схемы. Новые отрасли стратегического значения и 

современные сферы услуг быстро становятся двигателями экономического роста города. 
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Шэньчжэнь установил новые стандарты «качества Шэньчжэня» и «качества Китая» в 

области устойчивого развития и глобализации.  

Миссия Шеньчженя – это проведение экспериментальной структурной реформы в 

Китае и постоянное расширение его возможностей перед внешним миром. Шэньчжэнь – 

это окно реформ и открытости Китая, а также один из китайских городов, которые 

пользуются высшей степенью открытости. За последние пять лет число международных 

городов-побратимов Шэньчжэня удвоилось и достигло 731. 

Шэньчжэнь занимает четвертое место в Китае по показателям экономической 

мощи. В 2015 году он впервые обогнал Гонконг и занял первое место в списке глобальной 

конкурентоспособности китайских городов, согласно Синей книге  

конкурентоспособности китайских городов 20152. 

Шеньчжень занимает первое место среди всех крупных и средних китайских 

городов по объему экспорта в течение последних 23 лет. К концу 2015 года 196 компаний 

из рейтинга Fortune Global 500 имели свои филиалы в Шеньчжене 3 . В 2015 году 

экономика Шэньчжэня сохранила здоровый импульс роста, и ВВП вырос на 8,9% до 1,75 

трлн. юаней. Общий объем розничных продаж потребительских товаров увеличился на 2% 

и составил 501,78 млрд. юаней4. Общий объем внешней торговли в 2015 году составил 

442,55 млрд. долл. или 43,3% внешней торговли провинции Гуандун и 11,2% от общего 

объема национального производства. Экспорт достиг 264,08 млрд. долл., что составляет 

11,6% национального и 41% провинциального экспорта, а импорт – 178,47 млрд. долл., 

или 10,6% национального и 47% импорта провинции Гуандун5. 

В 2015 году было одобрено 3 359 проектов, непосредственно инвестированых 

иностранными предприятиями, что на 34,9% больше, чем в 2014 году. Договорное 

использование иностранных инвестиций в Шэньчжэне достигло 25,6 млрд. долл., что на 

134,9% превысило прошлогодний результат, а фактическое – 6,5 млрд. долл., или на 11,9% 

больше, чем в 2014 году6. 

Общая стоимость высокотехнологичной продукции, произведенной в Шэньчжэне, 

в 2015 году достигла 1,7 трлн. юаней, что на 11,16% больше, чем в предыдущем году. В 
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2015 году расходы Шэньчжэня на исследования и разработки составили 4,05% от его ВВП. 

В Шеньчжене функционирует индустриальный парк высоких технологий, который был 

создан в сентябре 1996 года. В 2015 году в парке было зарегистрировано 985 

высокотехнологичных компаний, а годовой объем производства 444 компаний составлял 

более 100 млн. юаней1.  

В будущем Шэньчжэнь стремится играть решающую роль в осуществлении 

инициативы «Один пояс, один путь», чтобы стать воротами Шелкового пути XXI века, 

используя свое географическое положение и преимущества в бизнесе и людских ресурсах, 

а также делая упор на развитие зоны Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао и уделяя 

особое внимание вопросам транспортных связей, экономического и торгового 

сотрудничества и культурных обменов. 

3.1.1 Шеньчженьский индустриальный парк новых и высоких технологий 

Шэньчжэньский ИПНВТ был создан в 1996 году. Парк расположен в районе 

Наньшань в западной части города Шэньчжэнь и занимает площадь 11,5 км2. Район 

Наньшань находится в специальной экономической зоне Шэньчжэня. 

По сравнению с другими крупными городами, такими как Пекин, Шанхай и 

Гуанчжоу, население Шэньчжэня меньше, а число колледжей и университетов ниже. Тем 

не менее, Шэньчжэнь привлек большое количество квалифицированных рабочих 

благодаря постоянным усилиям местных органов власти. 

Шэньчжэньский ИПНВТ служит штаб-квартирой для таких компаний как 

«Huawei», «ZTE», «Kingdee», «Skyworth» и других крупных отечественных 

высокотехнологичных фирм. «ZTE», созданная в Шэньчжэне в 1985 году, является 

крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в Китае. В 2012 году 

операционная выручка «ZTE» превысила 84,22 миллиарда юаней 2 . «Huawei» была 

основана в Шэньчжэне в 1988 году. Ее продукция включает в себя сети, приложения и 

программное обеспечение, широкополосный доступ, сайты и другое 

телекоммуникационное оборудование. В 2012 году объемы продаж этого поставщика 

телекоммуникационного оборудования достигли 220,2 млрд. юаней3. Эти две компании 

входят в число крупнейших поставщиков мобильного оборудования для «China Telecom» 

                                                           
1 High-Tech [Electronic resource]: official web-site / Shenzhen Municipal E-government Resources Center. 

[Shenzhen]. URL: http://english.sz.gov.cn/economy/201608/t20160826_4330514.htm (access date 21.05.2017) 
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China Knowledge Online. 2014. URL: 
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и «China Mobile», крупнейшего оператора фиксированной связи и крупнейшего оператора 

мобильной связи в Китае, соответственно. 

Парк также привлекает инвестиции крупных многонациональных компаний, 

включая «Thomson», «Lenovo», «TCL», «IBM», «Philips», «Skyworth», «Compaq», «Epson», 

«Lucent», «Olympus», «Harris Corp». Примечательно, что IBM перенесла свою штаб-

квартиру по закупкам в Шэньчжэньский ИПНВТ в 2006 году. 

Основными отраслями промышленности в Шэньчжэньском ИПНВТ являются 

электроника, информационные технологии, биология, оптико-электрико-механическая 

интеграция, фармацевтические препараты и другие высокотехнологичные отрасли. В 2012 

году парк реализовал валовой объем промышленного производства в 486,5 млрд. Юаней, а 

его добавленная стоимость промышленного производства в 2012 году составила 131,5 

млрд. Юаней, что составляет 26% от общего объема Шэньчжэня. 

Шеньчженский парк программного обеспечения был построен в ИПНВТ в 2001 

году. К концу 2012 года более 750 фирм начали работать в парке программного 

обеспечения, включая «Tencent», «MCM», «Kejian», «Oaking», «Guanri, Liming», «Aspire-

tech» и многие другие разработчики программного обеспечения1. 

Кроме того, на территории Шеньчженьского ИПНВТ функционирует парк 

виртуального университета Шеньчженя. Университетский парк привлек 48 иностранных и 

отечественных университетов и поставляет высококвалифицированную рабочую силу для 

Шеньчженского ИПНВТ. 

Парк пользуется особой экономической политикой Шэньчжэньской специальной 

экономической зоны. В нем работают крупные предприятия производители программного 

обеспечения. Шеньчженский парк программного обеспечения привлекает многих 

отечественных и зарубежных гигантов программного обеспечения. Шеньчженский 

ИПНВТ находится недалеко от Гонконга и пользуется преимуществами от связей с его 

экономикой.  

Однако парк сталкивается с конкуренцией со стороны других зон развития в дельте 

реки Чжуцзян. Также он сильно зависит от привлечения рабочей силы и ресурсов извне, а 

эксплуатационные расходы на его территории выше, чем в центральных и западных 

регионах Китая. 
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3.1.2 Шеньчженьская зона свободной торговли 

Шэньчжэньская Зона свободной торговли состоит из четырех зон развития 

государственного уровня: ЗСТ и логистический парк в порту Яньтянь, ЗСТ Футянь и ЗСТ 

Шатоуцзяо. 

Все четыре зоны свободной торговли расположены в специальной экономической 

зоне Шэньчжэня. ЗСТ Шатоуцзяо находится в порту Шатоуцзяо в 1 км от порта Яньтянь. 

Она была создана в 1987 году и является самой старой зоной свободной торговли в 

провинции Гуандун. ЗСТ Футянь, созданная в 1991 году, расположена рядом со 

скоростной автомагистралью Гуанчжоу-Шэньчжэнь и связана с Гонконгом через мост. 

Создание ЗСТ и логистического парка в порту Яньтянь в качестве зон развития 

государственного уровня было одобрено Государственным советом в 1996 и 2004 годах, 

соответственно. 

Шэньчжэнь является крупнейшей экспортной базой в провинции Гуандун. Экспорт 

Шэньчжэня в 2012 году превысил 271,37 млрд. долл., что составляет 13,2% от экспорта 

Китая и 47,3% экспорта провинции. Шэньчжэнь сохраняет свою позицию крупнейшего 

экспортера среди всех городов континентального Китая в течение 16 лет. Стоимость 

внешней торговли в Шэньчжэньской ЗСТ составила 126,25 млрд. долл. в 2012 году, что 

составляет 46,5% от общего объема внешней торговли Шэньчжэня. 

Шэньчжэньская ЗСТ поощряет инвестиции в складские услуги, логистику, 

торговлю и экспорт. В 2012 году объемы валовой продукции промышленности ЗСТ 

составили 113,45 млрд. юаней1.  

Используемые ПИИ в зоне превысили 47,47 млн. долл.2  К 2012 году около 40 

предприятий из списка «Fortune 500» инвестировали в зону. Основными инвесторами в 

этой зоне являются «Lenovo», «Wal-Mart», «IBM», «Mitsui», «NEC», «Sony», «Samsung», 

«Hitachi», «3M», «JDS Uniphase», «Philips», «AEON», «BCS», «Thomson», «Sanyo», «Intel», 

«Honey», «Toshiba», «Petronas», «Ricoh», «Sumitomo», «Kerry». 

«Lenovo Shenzhen International Information Products Corp», созданная в 1994 году 

компаниями «IBM» и «China Great Wall Group», имеет завод в ЗСТ Яньтянь, который в 

основном производит ноутбуки «ThinkPad» и компьютеры «ThinkCentre». В 2001 году 
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компания «Kerry» потратила 220 миллионов юаней на создание «Shenzhen Kerry Yantian 

Port Co Ltd» и построила логистический центр площадью 43 000 м2 в ЗСТ Яньтянь1. 

Зона свободной торговли в Шэньчжэне является крупнейшим экспортером среди 

всех зон свободной торговли в Китае во многом благодаря тому, что она находится в 

провинции Гуандун, которая имеет самую крупную экономику в Китае, и в 

непосредственной близости от Гонконга. Она также имеет удобную транспортную 

систему, и на ее территории находится порт Яньтянь – один из крупнейших контейнерных 

портов в Китае. Однако Шеньчженьская ЗСТ страдает от нехватки земельных ресурсов и 

инвестиционные затраты в зоне довольно высоки. Кроме того многие компании в этой 

зоне ориентированы на экспорт и сильно зависят от глобальной экономической ситуации 

и валютных курсов. 

3.1.3 Экспортно-производственная зона в Шеньчжене 

Шэньчжэньская ЭПЗ была создана в 2000 году и начала официально работать в 

2001 году.  ЭПЗ расположена в Шэньчжэньской промышленной зоне в районе Лунган и 

занимает площадь в 3 км2. Это единственная экспортно-производственная зона в 

Шэньчжэне.  

К концу 2007 года Шеньчженьская ЭПЗ привлекла инвестиции от 47 предприятий 

13 стран и регионов. Общий объем иностранных инвестиций составил 639 млн. долл. 

США к концу 2007 года, а использованные ПИИ достигли 214 млн. долл. Основными 

инвесторами в этой зоне являются «SMIC», «Hitachi Global Storage Technologies» и 

«Electrical & Electronics Corp». 

«Hitachi Global Storage Technologies (Shenzhen) Co Ltd» была основана в 2004 году. 

В общей сложности фирма инвестировала в производственную базу зоны 500 млн. долл.2 

«Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC)», шанхайский производитель 

полупроводников, запустила 8-дюймовые и 12-дюймовые производственные линии IC в 

зоне в январе 2008 года. «SMIC» инвестировала около 1,58 млрд. долл. на начальных 

этапах создания производственных линий3. 

Основными отраслями промышленности в Шэньчжэньской ЭПЗ являются 

электроника, информационные технологии и производство оборудования. За период с 
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января по сентябрь 2011 года валовой объем промышленного производства в зоны достиг 

10,15 млрд. юаней, а общая стоимость импорта и экспорта в зоне увеличилась до 2,58 

млрд. долл.1 

ЭПЗ является привлекательной для инвесторов в первую очередь потому, что 

стоимость земли и рабочей силы в районе Лунган ниже, чем непосредственно в 

Шэньчжэньской специальной экономической зоне. Однако Шеньчженьская ЭПЗ 

находится за пределами Шэньчжэньской СЭЗ и не может проводить аналогичную 

специальную экономическую политику. Но зона имеет выгодное географическое 

положение и удобные транспортные пути. Она также выигрывает от быстрого 

экономического роста Шэньчжэня – крупнейшего экспортера в Китае, и 

непосредственной близости к Гонконгу. Но в то же время экспортно-ориентированные 

компании находящиеся в Шеньчженьской ЭПЗ могут быть подвержены негативному 

влиянию изменений в мировой экономике. 

3.2 СЭЗ Шаньтоу 

Город Шаньтоу расположен на востоке провинции Гуандун и на юге дельты реки 

Ханьцзян на берегу Южно-Китайского моря и находится в 187 морских милях от 

Гонконга. Он имеет общую площадь 2 198,7 км2, акватория составляет 10 500 км2, в том 

числе 2 570 км2 различных морских функциональных зон2. В конце 2015 года он имел 

постоянное население в 5,5521 млн. человек3.  

Шаньтоу всегда был важным транспортным узлом, портом импорта и экспорта и 

центром распределения товаров в Восточном Гуандуне, и известен как 

«Коммуникационный центр Южного Китая» и «Ворота Восточного Гуандуна». Порт 

Шаньтоу обработал 50,38 млн. тонн грузов в 2013 году4.  

Специальная экономическая зона была создана в Шаньтоу, т. к. он является 

портовым городом и имеет необходимую инфраструктуру и промышленную базу, а также 

его экономические связи с другими странами теснее, чем с внутренними районами Китая. 

Руководство КНР хотело с помощью иностранных инвестиций создать в СЭЗ 

современные совместные предприятия, ориентированные на экспорт. Специальная 
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экономическая зона Шаньтоу является одной из пяти СЭЗ в Китае. Как и в других СЭЗ в 

ней реализуется особая экономическая политика и предоставляются льготы и привилегии 

иностранным инвесторам.  

СЭЗ Шаньтоу делится на две части: восточные районы Шаньтоу (площадь 22,6 км2) 

и  юго-восточные районы полуострова Гуанчао (площадь 30 км2). Экономика Шаньтоу 

средняя по стандартам провинции Гуандун. Главными сферами производства являются: 

нефтехимия, портовая инфраструктура, производство электроники, агропромышленный 

комплекс, производство одежды и обуви пластмассовые изделия, текстиль, 

электроэнергия и тепловая энергия, машины и химикаты, а производство игрушек 

является ведущей экспортной отраслью города, экспорт которой каждый год составляет 

400 миллионов долл 1 . Консервирование, одежда, литография, пластик и игрушки 

являются одними из основных продуктов, которые производят в Шаньтоу.  

Как специальная экономическая зона, Шаньтоу развивался не так быстро и 

успешно как Шэньчжэнь. В 2013 году ВВП Шаньтоу вырос на 10,0% по сравнению с 

предыдущим годом и составил 156,59 млрд. юаней 2 . В 2013 году производство 

промышленной продукции с добавленной стоимостью в Шаньтоу выросла на 12,6% до 

75,19 млрд. юаней, что составляет 48% от ВВП города 3 . Производство валовой 

промышленной продукции на предприятиях с установленным размером и выше достигла 

250,42 млрд. юаней в 2013 году, увеличившись на 14,3% по сравнению с 2012 годом4. 

Добавленная стоимость сектора услуг выросла на 7,9% и достигла 66,09 млрд. 

юаней в 2013 году, что составляет 42,2% от ВВП Шаньтоу. Продажи потребительских 

товаров в городе составляли 115,89 млрд. юаней в 2013 году, что на 12,5% больше, чем в 

предыдущем году5. 

Стоимость внешней торговли в Шаньтоу в 2013 году выросла на 4,9% по 

сравнению с 2012 годом и составила 9,23 млрд. долл., включая импортную стоимость в 

2,63 млрд. долл. и экспортную стоимость 6,6 млрд. долл 6 . Основными экспортными 

продуктами являются электронные и механические изделия, текстиль, пластмассовые 

изделия и игрушки. 
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ПИИ, привлеченные в Шаньтоу, увеличились на 13,6% в в 2013 году и составили  

148,22 млн. долл. Кроме того, в 2013 году СЭЗ Шантоу привлекла 24 проекта с 

инвестициями в недвижимость1. 

В СЭЗ Шаньтоу представлены такие крупные компании как «Nanyang Cable», 

«Longguang Group» и «Yihua Group». «Nanyang Cable» является крупнейшим кабельным 

производителем на юге Китая, а их годовая производительность превышает 3 млрд. 

юаней2. 

3.2.1 ЗСТ Шаньтоу 

В южной части города находится зона свободной торговли общей площадью 2,34 

км2. ЗСТ Шаньтоу была утверждена Государственным Советом в качестве зоны развития 

государственного уровня в 1993 году. Это шестая зона свободной торговли на 

государственном уровне в провинции Гуандун. Ее цель – используя опыт международной 

зоны свободной торговли, создать модернизированную международную зону, открытую 

для других государств. В ЗСТ Шаньтоу активно развиваются экспортная обработка, 

хранение, международная торговля, финансы и информационная индустрия. В основном 

поощряются инвестиции в секторы логистики и складирования, а также в 

ориентированные на экспорт предприятия. 

Шаньтоу привлекает инвестиции со стороны многих фирм, а главными 

инвесторами зоны являются компании «Bayer», «Wilson», «Caterpillar», «SDMO», «APL 

Logistics», «Lustre Canada», «Kolorful», «Keshida». Предприятие «Wilson Power» было 

создано в ЗСТ Шаньтоу в 2001 году с первоначальным вложением в размере 2 млн. долл. 

из фондов дочерней компании «Caterpillar», американской компании-производителя 

двигателей и оборудования 3 . Пищевое предприятие «Kolorful Industrial Co Ltd» было 

создано компанией «Lanli», основанной в Гонконге, и американскими «Kolorful» и «UCL» 

в 1999 году с общим объемом инвестиций в 70 млн. юаней. Годовая производственная 

стоимость фирмы составляет около 150 миллионов юаней4. 

Данные показывают, что в первом полугодии 2013 года валовой объем 

промышленного производства ЗСТ Шаньтоу увеличился на 27,5% по сравнению с 
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предыдущим годом и составил 2,32 млрд. юаней, а ПИИ за шесть месяцев выросли на 50% 

и составили 150 млн. долл1.  

ЗСТ Шаньтоу привлекательна для иностранных инвесторов по нескольким 

причинам: 

• имеет выгодное местоположение в рамках СЭЗ  Шаньтоу, в которой 

действует преференциальный режим; 

• находится в непосредственной близости от Гонконга и Макао; 

• стоимость земли в Шаньтоу ниже, чем в Шэньчжэне и Гуанчжоу; 

• имеет развитую транспортную систему. 

Однако экономика Шаньтоу по-прежнему отстает от экономики Шэньчжэня, 

крупнейшей специальной экономической зоны в Китае. В СЭЗ не хватает 

высококвалифицированных специалистов. Кроме того Шаньтоу сталкивается с 

конкуренцией со стороны зон экономического развития в провинции Гуандун. 

3.3 СЭЗ Чжухай  

Чжухай находится на юго-западе устья реки Чжуцзян, на востоке он граничит с 

Гонконгом, а на юге – с Макао. Мост Гонконг-Чжухай-Макао, самый длинный в мире 

морской мост и первый в своем роде в Китае, он делает Чжухай единственным 

материковым городом, который напрямую соединен с Гонконгом и Макао по проезжей 

части. Чжухай является ключевой точкой морского Шелкового пути XXI века. Общая 

площадь города составляет 7 653 км2. Население в конце 2015 года составляло 1,6 

миллиона человек2. В 2015 году местный ВВП достиг 203,8 млрд. юаней (31,3 млрд. долл.), 

что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ВВП на 

душу населения составил около 20 000 долларов. 

Это второй по величине город-порт в Китае после Шэньчжэня. На территории 

Чжухая расположено восемь национальных портов первой категории: порт Чжухай, 

Гунбэй, Цзючжоу, Ваньшань, Хэнцинь, Думень, Ваньцзай и приграничная 

индустриальная зона.  

Чжухай стал городом в 1979 году, за год до того, как ему был присвоен статус 

одной из первых специальных экономических зон Китая. Подобно соседнему Шэньчжэню, 

который стал первой СЭЗ в Китае в 1978 году, реализация Чжухая как СЭЗ была во 

многом обусловлена его стратегическим местоположением в непосредственной близости с 
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Макао – капиталистическим торговым центром, подобно позиции Шэньчжэня по 

отношению к Гонконгу. 

Создание СЭЗ в Чжухае позволило Китаю упростить доступ к Макао и, 

следовательно, к глобальному рынку. В результате Чжухай стал крупным городом в 

дельте реки Чжуцзян. СЭЗ создавалась в Чжухае для того, чтобы город стал ключевым 

портом, городом науки и образования, живописным и туристическим местом, а также 

региональным центром транспортировки. 

Выгодное географическое положение, широкий спектр вспомогательной 

инфраструктуры и глубоководный порт служат основными факторами привлекательности 

Чжухая для иностранных инвесторов. В 2008 году использованные иностранные 

инвестиции достигли 10,344 млрд. долл1. Из 500 крупнейших предприятий по всему миру 

19 имеют инвестиционные проекты в Чжухае, в их числе «ExxonMobil», «BP», «Siemens», 

«Carrefour» и «Matsushita». Гонконг является крупнейшим иностранным инвестором в 

Чжухай, в 2002 году на него приходилось 22% от общего объема иностранных 

инвестиций2. 

Промышленное развитие в Чжухае сосредоточено на пяти новых 

высокотехнологичных и тяжелых отраслях промышленности, которые включают 

электронику, компьютерное программное обеспечение, биотехнологии и фармацевтику, 

машины и оборудование, а также нефтехимическую промышленность. Стремясь укрепить 

существующую производственную базу, а также обеспечить более благоприятную среду 

для развития новых высокотехнологичных отраслей, местное правительство взяло на себя 

инициативу в развитии следующих экономических зон:  

• открытый порт Гаолань; 

• зона свободной торговли Хэнцинь; 

• экспериментальная зона морского развития Чжухай-Ваньшань; 

• Чжухайский парк высоких технологий; 

• Чжухайская зона свободной торговли; 

• приграничная промышленная зона Чжухай-Макао. 

Кроме того, в Чжухае функционирует Глобальный центр производства расходных 

материалов для принтеров. Чжухай производил и поставлял 70% мировых лент, 60% 

мировых струйных картриджей и 20% мировых лазерных картриджей с тонером 3 . Их 

                                                           
1 Partner Cities Zhuhai [Electronic resource]: World Cities Economic Cooperation. URL: 

http://www.worldcec.org/en/cms/item/view?table=world_city&id=64 (access date 21.05.2017) 
2 Там же 
3 Basic info [Electronic resource]: AIMO. URL: http://www.aimotech.com/index.php/basicinfo (access date 

25.05.2017) 

http://www.worldcec.org/en/cms/item/view?table=world_city&id=64
http://www.aimotech.com/index.php/basicinfo
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комбинированные продажи составляли более 1,3 млрд. долл. или 10% от всех продаж в 

мире1. Чжухай владеет всеобъемлющей цепочкой поставок, и практически любое сырье, 

необходимое для промышленности расходных материалов для принтера, может быть 

предоставлено на местном уровне. 

3.3.1 Чжухайская ЗСТ 

Зона свободной торговли Чжухай расположена в южной части Чжухая и имеет 

площадь 5,89 км2. Ее создание в качестве зоны развития провинциального уровня было 

одобрено Государственным советом в 1996 году. 

ЗСТ Чжухай граничит с Макао по морю и находится всего в 10 км от 

международного аэропорта и порта Макао, в 30 км от аэропорта Чжухай, в 45 км от порта 

Чжухай и в 36 морских милях от порта Гонконга, а также имеет удобную транспортную 

систему2.  

В ЗСТ поощряются инвестиции в складское хозяйство, логистику и экспортную 

обработку, а также в электронику, информационные технологии и производство 

оборудования. В 2013 году объемы валовой промышленной продукции, произведенной в 

зоне,  достигли 10,16 млрд. юаней, что на 17,84% больше по сравнению с предыдущим 

годом, тогда как добавленная стоимость промышленной продукции в 2013 году составила 

2,11 млрд. юаней. Внешняя торговля Чжухайской ЗСТ превысила 4,25 млрд. долл., 

включая 1,31 млрд. долл. импорта и 2,93 млрд. долл. экспорта3. 

К концу 2006 года в зоне свободной торговли было зарегистрировано более 200 

компаний, в том числе 150 предприятий, финансируемых из-за рубежа, а общая сумма 

инвестиций составила 1 млрд. долл.4 В настоящее время более 150 компаний из 20 стран и 

регионов создали предприятия в ЗСТ Чжухай. В 2014 году объемы использованных ПИИ 

в зоне достигли 45,57 млн. долл. Крупными инвесторами в этой зоне являются «MTU», 

«EPCOS», «Oplink», «Coloplast», «SCHMID», «Tyco Electronics», «ProLogis», «Profilex», 

«Nishio Foods», «Mikuni», «Canon» и отечественные фирмы, такие как «Mingde Logistics», 

«Zhuhai Qiheng»  и «Zhuhai Flight»5.  

                                                           
1 Basic info [Electronic resource]: AIMO. URL: http://www.aimotech.com/index.php/basicinfo (access date 

25.05.2017) 
2 Zhuhai Free Trade Zone [Electronic resource]: online information portal about China / China Knowledge Online. 

2014. URL: http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province=13&content=276 

(access date 25.05.2017) 
3 Там же 
4Zhuhai baoshuqu, zhuao kuajing gongyequ [Electronic resource]: official web-site / China Free Trade Zone & 

Export Processing Zone Association. URL: http://www.cfea.org.cn/bs/zh.asp (access date 25.05.2017) 
5 Zhuhai Free Trade Zone [Electronic resource]: online information portal about China / China Knowledge Online. 

2014. URL: http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province=13&content=276 

(access date 25.05.2017) 

http://www.aimotech.com/index.php/basicinfo
http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province=13&content=276
http://www.cfea.org.cn/bs/zh.asp
http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province=13&content=276
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Например, американская компания «Oplink» в 1999 году инвестировала 50 млн. 

долл. в производственную базу оптического кабеля в Чжухайской ЗСТ, в которой работает 

более 100 инженеров. Годовой объем производства его подразделения в Чжухае 

составляет около 150 миллионов долларов США1. 

Коме того, в 2008 году на территории Чжухайской ЗСТ был создан логистический 

парк «Zhuhai ProLogis-Gree». Он имеет площадь 387 800 м2, что больше площади любого 

другого логистического парка в Чжухае. Это совместный проект американской компании 

«Prologis» и основанной в Чжухае компании «Gree», крупного производителя бытовой 

техники. Ожидается, что парк будет стоить в общей сложности 99 млн. долл2.  

Среди факторов привлекательности Чжухайской ЗСТ для инвесторов стоит 

отметить удобные транспортные системы, большое количество многонациональных фирм 

и конкурентное географическое положение. Однако в зоне нет прочной промышленной 

базы и она сталкивается с конкуренцией со стороны других зон свободной торговли в 

провинции Гуандун. 

3.3.2 Чжухайский парк высоких технологий 

Чжухайский парк высоких технологий расположен на севере Чжухая очень близко 

к центру города и занимает площадь в 9,8 км2. Государственный совет одобрил создание 

парка в 1992 году в качестве зоны развития государственного уровня. Парк находится в 18 

км от Макао и в 110 км от Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун. Он граничит с 

Гонконгом и Шэньчжэнем по морю.  

12 китайских университетов, среди которых Пекинский университет, Университет 

Сунь Ятсена и Китайский университет Жэньминь, открыли филиалы, колледжи и учебные 

заведения в парке.  

В 2013 году ВВП Чжухайского парка высоких технологий вырос на 13,5% по 

сравнению с предыдущим годом и достиг 10,72 млрд. юаней3. Объемы валовой стоимости 

промышленной продукции предприятий установленного размера или больше увеличились 

на 20,7% и составили 19,34 млрд. юаней4. 

Электроника, информационные технологии, оборудование, химикаты и 

фармацевтика являются основными отраслями в Чжухайском парке высоких технологий, 

                                                           
1 Zhuhai Free Trade Zone [Electronic resource]: online information portal about China / China Knowledge Online. 

2014. URL: http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province=13&content=276 

(access date 25.05.2017) 
2 Там же 
3 Zhuhai High-tech Industrial Development Zone [Electronic resource]: online information portal about China / 

China Knowledge Online. 2014. URL: 

http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province=13&content=277 (access date 

25.05.2017) 
4 Там же 

http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province=13&content=276
http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province=13&content=277


68 
 

но поощряются инвестиции и в другие высокотехнологичные отрасли. В 2013 году 

объемы валовой промышленной продукции высокотехнологичных отраслей достигли 9,28 

млрд. юаней, что на 53,8% больше, чем годом ранее1. 

В 2013 году использованные ПИИ в зоне составили 141,75 млн. долл. Крупными 

иностранными инвесторами являются «Multek», «M&Y PTY», «Phillips» и «Panasonic». 

Например, промышленный парк «Multek Doumen» полностью принадлежит американской 

компании «Multek» и в основном производит гибкие печатные платы. 

Парк также является домом для многих отечественных фирм, включая «Lizhu», 

«Zhuhai» и «Wanlida». «Zhuhai Lizhu Medical Biomaterial Co Ltd» является поставщиком 

средств для очистки крови, швов, шовных игл и повязочных материалов. 

В 2013 году общий объем внешней торговли Чжухайского парка высоких 

технологий увеличился на 12,2% до 1,66 млрд. долл., включая 910 млн. долл. экспорта и 

750 млн. долл. импорта, что на 3,8% и на 40,4% соответственно больше прошлогодних 

показателей2. 

Чжухайский парк высоких технологий пользуется преимуществами 

географического расположения и систем связи, а его экономическое развитие 

стимулируется экономическим развитием дельты реки Чжуцзян. Аналогично ЗСТ Чжухай, 

в парке отсутствуют сильное промышленное производство.  Его экономика отстает от 

экономики других особых экономических зон в Китае, а также сталкивается с 

конкуренцией со стороны других зон развития в провинции Гуандун. 

3.3.3 Приграничная промышленная зона Чжухай-Макао 

Приграничная промышленная зона Чжухай-Макао соседствует с Чжухайской зоной 

свободной торговли. Она была создана в качестве зоны развития государственного уровня 

в 2006 году и занимает площадь 0,29 км2 в Чжухае и 0,11 км2 в Макао. В зоне реализуется 

та же преференциальная политика, что и в зонах свободной торговли. 

Приграничная промышленная зона Чжухай-Макао имеет удобную транспортную 

систему. Зона находится всего в 10 км от международного аэропорта и порта Макао, в 30 

км от аэропорта Чжухай, в 45 км от порта Чжухай и в 36 морских милях от порта 

Гонконга.  

                                                           
1 Zhuhai High-tech Industrial Development Zone [Electronic resource]: online information portal about China / 

China Knowledge Online. 2014. URL: 

http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province=13&content=277 (access date 

25.05.2017) 
2 Там же 

http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province=13&content=277
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Чжухай имеет прочные экономические связи с соседними Макао и Гонконгом. В 

2012 году стоимость внешней торговли Чжухая с Макао и Гонконгом превысила 6 млрд. 

долл., что составило 14% от общего объема внешней торговли Чжухая1. 

После возвращения Макао Китаю в декабре 1999 года, Чжухай привлек в общей 

сложности более 1200 компаний, базирующихся в Макао. В 2011 году объемы 

использованных ПИИ из Макао достигли 171,43 млн. долл. или 12,8% от общей суммы 

инвестиций в Чжухай2. 

В 2003 году материковый Китай и Макао подписали соглашение о материальном 

партнерстве, которое является механизмом, подобным соглашению о свободной торговле, 

для более тесных экономических и торговых связей. В соглашении говорилось, что 272 

вида продукции, произведенной в Макао, освобождаются от налогов3. Позднее, в 2005 и 

2006 годах, обе стороны подписали дополнительные соглашения для содействия торговле 

и инвестициям. 

С момента создания приграничной промышленной зоны Чжухай-Макао в ее рамках 

было создано более 74 фирм. В 2012 году объемы внешней торговли зоны составили 

121,03 млн. долл., что на 21,9% больше, чем в предыдущем году, в том числе 79,9 млн. 

долл. импорта, что на 21% больше, чем в 2011 году4. 

Зона имеет прочные экономические связи с Макао, пользуется преференциальной 

политикой как зоны свободной торговли и имеет выгодное географическое положение и 

удобную транспортную систему. Однако она еще находится в стадии разработки и не 

получает инвестиций от крупных многонациональных компаний. 

3.3.4 Зона свободной торговли Хэнцинь 

ЗСТ Хэнцинь расположена в южной части Чжухая и находится всего в 34 морских 

милях от Гонконга, и в 187 м от Макао. Сейчас площадь зоны составляет 28 км2, однако к 

2020 году планируется осуществить проект по мелиорации земель, чтобы увеличить 

сухопутную площадь зоны в два раза5. 

Помимо финансовых и высокотехнологичных отраслей, Хэнцинь становится 

культурной и образовательной пилотной зоной и международной деловой, сервисной, 

рекреационной и туристической базой.  

                                                           
1 Zhuhai Macau Cross-border Industrial Zone [Electronic resource]: online information portal about China / China 

Knowledge Online. 2014. URL: 

http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province=13&content=278 (access date 

25.05.2017) 
2 Там же  
3 Там же 
4 Там же 
5 Hengqin Free Trade Zone [Electronic resource]: official web-site / Zhuhai Municipal Government. [Zhuhai], 2015. 

URL: http://www.cityofzhuhai.com/2015-10/26/c_45737.htm (access date 27.05.2017) 

http://www.chinaknowledge.com/Manufacturing/IndustrialPark.aspx?province=13&content=278
http://www.cityofzhuhai.com/2015-10/26/c_45737.htm


70 
 

В зоне проводится инновационная политика, которая включает в себя: 

• внедрение управления линейным разделением таможни с целью ускорения 

«первой линии» таможенного досмотра, строгого контроля «второй линии», 

отделения людей от товаров и проведения секретного администрирования; 

• участие на национальном уровне в проведении реформы регистрации 

бизнеса; 

• принятие национального руководства в формулировании исполнительной 

модели, охватывающей процесс принятия решений, а также 

административные и консультационные комитеты;  

• публикацию незаконных методов ведения бизнеса основными игроками 

рынка (промышленными и коммерческими) в подробных отчетах, чтобы 

компании могли быстро найти эти отчеты в Интернете и узнать, как 

определить эти методы; 

• запуск пилотного франчайзингового бизнеса по конвертации внутренней и 

иностранной валюты с помощью первых выпущенных мультивалютных 

карт UnionPay; 

• создание всеобъемлющей системы регулирования в области отслеживания 

сырьевых товаров, надзора, правоохранительной деятельности, штрафов, 

компенсаций и в других вопросах; 

• предоставление клиентам права выбора в письменном соглашении 

Гонконга в качестве места для арбитража, если возникают споры, связанные 

с имущественными правами. 

Преференциальная политика зоны основывается на следующих льготных условиях 

для инвесторов: 

• предприятия в Хэнцине облагаются налогом по льготной ставке в 15%; 

• управление не облагаемыми налогами товарами для производства, 

произведенными и ввезенными в Хенцинь из-за границы; 

• товары для производства, ввезенные из материкового Китая в Хенцинь, 

рассматриваются как экспорт и пользуются налоговыми возмещениями; 

• сделки между предприятиями, расположенными в пределах ЗСТ Хэнцинь, 

освобождаются от налога на добавленную стоимость и налога на 

потребление; 

• жители Гонконга и Макао, работающие в Хэньцине, получают 

соответствующий вычет индивидуального подоходного налога (ИПН) от 
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правительства провинции Гуандун, так что их налоговое бремя в Китае и 

размер ИПН будут близки к тому, которые они платили бы, работая по 

месту жительства;  

• процедуры оформления для жителей Гонконга и Макао, въезжающих и 

выезжающих из Хэнциня, упрощены; 

• административный регламент для автомобилей Макао с едиными 

номерными знаками (для работы исключительно в пределах Хэнциня). 

С тех пор, как в 2015 году начала свою работу зона свободной торговли Хэнцинь, 

Чжухай играет все более важную роль в китайской инициативе «Один пояс, один путь». 

Он сотрудничает с Макао в создании туристического и развлекательного центра мирового 

класса и торгово-экономической платформы Китая и Португалии. Экономические и 

торговые отношения со странами Латинской Америки также постоянно укрепляются за 

счет диверсификации и обеспечения безопасного доступа к внешнему миру. 

3.4 Гуандунская зона свободной торговли 

Государственный совет одобрил создание Китайской (Гуандунской) 

экспериментальной зоны свободной торговли на исполнительном совещании, 

состоявшемся 12 декабря 2014 года. Официально запущенная 21 апреля 2015 года, 

Гуандунская ЗСТ охватывает три района общей площадью 116,2 км2:  

• район Наньша в Гуанчжоу – 60 км2, в том числе 7.06 км2 приграничного 

порта Гуанчжоу-Наньша; 

• район Цяньхай-Шекоу в Шэньчжэне – 28,2 км2, в том числе 3,71 км2 

приграничного порта Шэньчжэнь-Цяньхай;   

• район Хэнцинь в Чжухае – 28 км2.  

Район Наньша является зоной экономического и технологического развития 

провинциального уровня, прибрежной портовой зоной и зоной развития новых и высоких 

технологий. Наньша имеет надежный промышленный фундамент и является одной из 

трех судостроительных баз страны, производственной и экспортной базой, а также базой 

производства ядерного и энергетического оборудования в дельте реки Чжуцзян. В районе 

Наньша будут развиваться такие отрасли как судоходная логистика, специальное 

финансирование, международная торговля, высокотехнологичное производство, чтобы на 

его территории были созданы новая современная промышленная база и ведущий мировой 

комплексный центр обслуживания. В соответствии с новой международной практикой 

будет создаваться регулируемая международная бизнес-среда. Район Наньша будет играть 

ведущую роль в осуществлении свободной торговли услугами с Гонконгом и Макао. На 



72 
 

его базе будет создан международный судоходный и логистический центр с 

комплексными функциями международной торговли и мощными финансовыми 

инновационными возможностями. Район превратится в область демонстрации 

технологического и инновационного сотрудничества между странами и регионами вдоль 

морского шелкового пути XXI века. 

Цяньхай и Шекоу соседствуют с Гонконгом по морю. Основываясь на тесном 

сотрудничестве в области современных услуг между Шэньчжэнем и Гонконгом, уровне 

интернационализации и активном развитии порта, в этих районах будет уделяться особое 

внимание разработке новых стратегических услуг, таких как финансы, современная 

логистика, информационные, научные и технологические услуги. Районы Цяньхай и 

Шекоу станут экспериментальным окном для открытия финансового сектора Китая 

внешнему миру, важной базой для глобальной торговли услугами и крупным 

международный портом Китая.  

Хэнцинь в сотрудничестве с высшими учебными заведениями, такими как 

Университет Макао будет уделять особое внимание развитию таких отраслей, как туризм, 

досуг и здравоохранение, коммерческие и финансовые услуги, культура, наука и 

образование, а также новые и высокие технологии. Будут предприняты действия по 

созданию пилотной зоны для открытия культурных, образовательных и международных 

коммерческих услуг и туристической базы отдыха, а также создания нового носителя для 

диверсифицированного развития экономики Макао. Также Хэнцинь должен 

способствовать надлежащему и комплексному экономическому развитию Макао. 

Согласно «Общему плану для Китайской (Гуандунской) зоны свободной торговли, 

одобренному Государственным советом, Гуандунская ЗСТ будет тесно связана с 

Гонконгом и Макао, чтобы обслуживать материк и открываться миру. Будут предприняты 

усилия по созданию ЗСТ в демонстрационной зоне углубленного сотрудничества 

Гуандун-Гонконг-Макао, важном узле Морского Шелкового пути XXI века, и пилотной 

зоне последнего раунда политики реформ и открытости Китая. Целями развития ЗСТ 

являются:  

• создание международной, ориентированной на рынок и регулируемой 

деловой среды на основе экспериментальных реформ, осуществляемых в 

течение трех-пяти лет; 

• создание новой и открытой экономической системы;  

• углубление сотрудничества Гуандун-Гонконг-Макао;  

• создание новых преимуществ в международном экономическом 

сотрудничестве;  
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• создание парка свободной торговли с регулируемой средой, отвечающего 

высоким международным стандартам, предлагающего упрощение процедур 

торговли и безопасный и высокоэффективный надзор1. 

Гуандунская ЗСТ была создана на основе успешного опыта экспериментальной 

зоны свободной торговли в Шанхае. Экспериментальные ЗСТ – это первый этап перед 

созданием в Китае аналогов международных зон свободной торговли (Free Trade Area). В 

них лишь частично отменены налоги и пошлины, облегчен порядок проведения операций, 

разрешено действие ряда иностранных банков и сняты ограничения на доступ к 

зарубежным сайтам в интернете.  

Гуандун – крупнейший экспортер Китая и одна из самых развитых провинций. 

Гуандунская ЗСТ станет еще одним конкурентным преимуществом провинции, 

находящейся рядом с Гонконгом, который играет роль посредника между Южным Китаем 

и западными компаниями. ЗСТ в перспективе возьмет на себя часть функций Гонконга и 

его портов. 

  

                                                           
1 Guowuyuan guanyi yinfa Zhongguo (Guangdong) ziyoumaoli shiyanqu zongti fang’an de tongzhi [Electronic 

resource]: official web-site / Chinese government web-site. [Beijing], 2015-2016. URL: 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9623.htm (access date 27.05.2017) 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9623.htm
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях современного экономического развития разработка особых 

экономических зон ориентирована на решение таких приоритетных стратегических задач 

развития государства или его отдельной территории, как диверсификация структуры 

экономики, социальная трансформация, улучшение делового и инвестиционного климата, 

создание и модернизация рабочих мест. Особые экономические зоны также показали свою 

важную роль, значение и эффективность как инструмент увеличения объемов внешней 

торговли, стимулирования экспорта, притока национальных и иностранных инвестиций, 

создания промышленных и высокотехнологичных производств, занятости населения в 

разных странах и регионах мира. В мировой практике ОЭЗ применяются различные 

организационные технологии, экономические инструменты, социальные механизмы и 

прочие специальные режимы, которые должны облегчить хозяйственный и правовой 

режим для компаний-резидентов зоны в рамках льготной политики, стимулирующей 

предпринимательство и сокращающей роль государства в регулировании экономических 

процессов на территории особой экономической зоны. Таким образом, за счет этого ОЭЗ 

часто становятся одним из существенных экономических и социальных стимулов 

развития региона или страны. 

В Китае практика функционирования особых экономических зон применялась 

довольно широко и эффективно. На его территории созданы различные типы ОЭЗ, в числе 

которых специальные экономические зоны, комплексные зоны, экспортно-

производственные зоны, зоны свободной торговли, прибрежные территории, зоны 

экономического и технологического развития, парки высоких технологий, зоны 

промышленного развития, трансграничные треугольники роста и пр. Помимо этого в КНР 

активно реализуется модель «ОЭЗ внутри ОЭЗ». Например, на территории специальных 

экономических зон провинции Гуандун функционируют парки высоких технологий, 

открытые порты и ЭПЗ (индустриальный парк и ЗСТ в СЭЗ Шеньчжень) или когда внутри 

зон свободной торговли формируются субзоны (новые районы Наньша, Цяньхай-Шекоу и 

Хэнцинь в Гуандунской ЗСТ). Приоритетными сферами производства в китайских ОЭЗ 

являются экспортоориентированные отрасли, высокие технологии, производство 

информационных технологий, фармацевтической продукции и др.  

Первоначально созданию ОЭЗ на территории КНР препятствовал ряд 

неблагоприятных факторов, которые в той или иной мере присущи и современной России: 

нестабильность развития экономики, проблемы инфраструктуры, отсутствие 

унифицированной нормативно-правовой базы. В этом плане целесообразно уделить 
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особое внимание китайскому опыту нейтрализации негативного влияния данных факторов 

на функционирование ОЭЗ. Китайское правительство изначально продумало 

долгосрочную стратегию пошагового развития ОЭЗ, которая отличалась гибкостью и 

ориентированностью на возможное изменение условий функционирования. Цели создания 

ОЭЗ полностью соответствовали приоритетам китайской политики (стимулирование 

развития высокотехнологичных производств и производства товаров народного 

потребления, направленность на экспорт). Именно в соответствии с этими целями 

осуществлялось предоставление льгот инвесторам, а условия вложения капитала были 

четко регламентированы. Кроме того, китайское правительство оказывало значительную 

поддержку в подготовке инфраструктуры к деятельности вкладчиков, а вся система 

управления в зонах занималась решением главной задачи – создать максимально удобные 

для инвесторов инструменты решения возникающих проблем. Таким образом, уже через 

10 лет после создания первых ОЭЗ на территории Китая были реализованы масштабные 

экономические проекты, благодаря которым территории ОЭЗ превратились в эффективно 

функционирующие экспортно-производственные комплексы. 

Одним из самых главных результатов функционирования ОЭЗ в Китае является их 

экспериментальная практика с точки зрения обновления экономической системы. На 

начальном этапе реализации политики реформ и открытости невозможно было сразу 

избавиться от высокоцентрализованной системы плановой экономики. В ОЭЗ был 

проведен ряд экспериментов с инвестициями, системой управления, хозяйственным 

механизмом предприятий, заработной платой, управлением кадрами, землей, финансами и 

иностранной валютой, товарооборотом, а также с системой цен, социальным 

страхованием и управленческими функциями правительства. Благодаря тому, что 

китайское правительство тщательно спроектировало и организовало эти эксперименты, 

практически все из них привели к положительным результатам. Опыт создания и 

функционирования ОЭЗ в Китае оказался успешным. Это не только послужило стимулом 

для дальнейшего развития ОЭЗ, но и продвинуло распространение экономической 

реформы по всей стране. Таким образом, ОЭЗ стали моделью экономического развития 

для других регионов Китая. 

В России практика ОЭЗ начали применяться лишь в 1980-1990-е годы прошлого 

века и до сих пор не принесла значительных результатов. В нашей стране функционирует 

17 зон промышленно-производственного, технико-внедренческого, туристско-

рекреационного и логистического типа, некоторые из которых все еще находятся в стадии 

формирования, когда ведется проектирование или только завершилось создание 

адекватной инфраструктуры. Количество резидентов даже в крупнейшей ОЭЗ 
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промышленного типа «Алабуга» в Республике Татарстан не достигает и 50. Не во всех 

ОЭЗ зарегистрированы резиденты, и лишь небольшая часть зарегистрированных 

компаний ведет реальную деятельность. Чтобы привлечь реальные инвестиции в 

производство, инновации, туризм и портовое хозяйство необходимо ввести в 

эксплуатацию необходимые объекты хозяйства и инфраструктуры. А для успешного 

функционирования ОЭЗ в целом следует по примеру китайского опыта управления ОЭЗ 

выработать грамотную долгосрочную и последовательную стратегию развития ОЭЗ, 

стабилизировать и оформить договорно-правовую базу, либерализировать 

административные формальности и снизить уровень коррупции, т. к. именно 

недостаточное внимание к этим факторам негативно сказалось на развитии первых 

российских ОЭЗ.  
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