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внимание к развитию культурного и экологического строительства, к созданию новой 
системы управления в деревне.  

Для достижения указанных целей и решения предстоящих внутриэкономических 
задач особую роль должна сыграть выдвинутая китайским руководством стратегиче-
ская инициатива «Один пояс, один путь». 

Нет сомнений в том, что в случае реализации поставленных задач, Китай станет ми-
ровым лидером по комплексной государственной мощи и международному влиянию. 
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В экономической литературе принято считать, что «свободная экономическая зо-
на (СЭЗ) – это ограниченная территория (город или его часть, морской порт, аэропорт и 
т. п.), на которой действуют особые, льготные экономические условия для отечествен-
ных и иностранных предпринимателей, способствующие решению в регионе и стране в 
целом общеэкономических, социально-экономических, научно-технических, научно-
технологических, внешнеэкономических и других задач. Создание СЭЗ в том или ином 
регионе страны, с одной стороны, позволяет решить проблемы конкретного региона 
(ускорение темпов социально-экономического развития, снижение уровня безработицы 
и др.), а с другой – обеспечивает решение общегосударственных задач (привлечение в 
страну иностранных инвестиций, передовых технологий и т. д.)» [1, с. 239–240]. 

Целью данного научного исследования является изучение результатов функцио-
нирования СЭЗ Китая, а также их влияния на инновационное обновление промышлен-
ного сектора экономики. При этом целесообразность предпринятого нами изучения 
экономического значения СЭЗ в процессе инновационного обновления промышленных 
производств Китая обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, успешная работа СЭЗ Китая показала, что промышленные предприя-
тия получают больший толчок к развитию технологий при активной помощи государ-
ства. Важность политики наибольшего благоприятствования для иностранных инвесто-
ров, а также широкие полномочия СЭЗ как автономий позволили применять новые 
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формы экономического сотрудничества, включая создание транснациональных корпо-
раций (ТНК), совместных предприятий, реализация бизнес-проектов в форме государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) и др. Во-вторых, детальное изучение самого орга-
низационно-экономического механизма функционирования СЭЗ в области налоговой, 
таможенной и экономической политики позволяет определить ключевые факторы роста 
промышленного производства Китая. В-третьих, развитие СЭЗ не остановилось и про-
должается на современном этапе. Сейчас типология СЭЗ Китая существенно расшири-
лась, а их деятельность позволила сформировать прочные деловые цепочки, целые биз-
нес-сети и инновационные кластеры, деятельность которых направлена на привлечение 
технологий и непрерывную модернизацию, в том числе и прежде всего промышленно-
го китайскго комплекса. 

Так, на начальном этапе реализации экономических реформ (начиная с 1978 г.) 
Китай мог предложить зарубежным инвесторам лишь дешевые трудовые ресурсы и 
снижение административных барьеров для инвесторов. По истечении времени китай-
ские власти пришли к решению о необходимости разработки дополнительных стиму-
лов привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), чтобы поддержать конку-
рентные преимущества СЭЗ.  

К ключевым из перечня указанных решений следует отнести следующие: 
 иностранные предприятия, которые осуществляли свою деятельность в инно-

вационной сфере, уплачивали более низкий налог на прибыль корпораций (Enterprise 
Income Tax). Ставка 0 % применяется в отношении новых резидентов СЭЗ в течение 
двух лет и 50 % от основной ставки налога в течение следующих трех лет. 

 после первых пяти лет работы иностранные предприятия в СЭЗ могут приме-
нять льготную налоговую ставку в отношении экспортируемой продукции; 

 у иностранных предприятий есть возможность в течение пяти лет осуществ-
лять перенос операционного убытка; 

 если иностранное предприятие повторно вкладывает капитал (прибыль) в эконо-
мику Китая в действующее производство или в другую сферу промышленности, инвестору 
возвращается 40 % подоходных налогов от повторно инвестированной прибыли; 

 иностранные предприятия освобождены от таможенных пошлин и НДС на им-
портированное сырье, компоненты, и промежуточные продукты, которые используют-
ся в производстве продукции на экспорт [3]. 

Новый толчок ускоренному развитию китайских СЭЗ придала реализация поли-
тики «открытых дверей» («Кайфан»), которая была призвана привлечь иностранный 
капитал в китайскую экономику в виде займов, прямых инвестиций, организации сов-
местных производств с зарубежными партнерами. По мнению китайских и белоусских 
специалистов, «благодаря политике открытости уже к 1993 г. предприятия, основанные 
с участием иностранного капитала, обеспечивали 37 % китайского экспорта. Вклад 
экспортного производства в прирост ВВП КНР за два десятилетия реформ составил 
21 %, причем на рубеже веков 45 % экспорта обеспечивали предприятия с иностран-
ным капиталом, причем их доля в высокотехнологическом экспорте составила 30 млрд 
долл. США или 81 %. К 2000 г. около половины экспорта давали предприятия с ино-
странным капиталом» [2, c. 274]. 

Таким образом, можем выделить несколько факторов, определивших успех СЭЗ 
Китая как эффективного инструмента инновационного обновления промышленного 
сектора страны. Выделим основные их этих факторов: 

1) активная поддержка правительства, ориентированная на привлечение ПИИ и 
развитие техники и технологии, а также стимулирование выхода производств на новые 
рынки сбыта. Несмотря на высокую неуверенность в начале экономических реформ, 
руководство Китая выстроило оптимальную поддерживающую макросреду сначала на 
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отдельно взятых территориях (СЭЗ). Одновременно правительство Китая также пыта-
лось децентрализовать свою власть и стимулировало создание новых открытых торго-
вых площадок. Местные органы власти, в свою очередь, приложили большие усилия, 
чтобы активизировать деловую активность путем реформирования административной 
системы на местах; 

2) эффективные земельные реформы. В Китае земельные реформы, начатые в 
Шэньчжэне, сыграли важную роль в успехе китайских СЭЗ. Как известно, до 1981 г. 
вся земля принадлежала государству в городских и сельских районах. С 1981 г. прави-
тельство позволило СЭЗ арендовать инвесторам землю с начальным сроком 20–50 лет с 
возможностью возобновления. Позже была введена аукционная система продажи земли 
под коммерческие нужды (2002 г.), для промышленного сектора (2007 г.) и под гаран-
тии эффективного использования земельных ресурсов (2011 г.). Эти реформы позволи-
ли сформировать современный земельный рынок в Китае, что придало дополнитель-
ную уверенность инвесторам, желавшим привнести в Китай новые технологии и начать 
там новое производство; 

3) инвестиционные стимулы и предоставление большей автономии. Привлечение 
ПИИ в СЭЗ осуществлялось посредством предоставления различных финансовых и 
нефинансовых льгот, таких как особый таможенный режим, льготные налоговые ставки 
и гибкость в найме и увольнении рабочих и др. Благоприятная политика проводилась и 
в отношении необходимых для развития СЭЗ работников. В частности, квалифициро-
ванному персоналу предоставлялось жилье, образовательные субсидии и другие льго-
ты. Кроме того, СЭЗ было предоставлено больше политической и экономической авто-
номии. Это дало им больше свободы в проведении новой экономической, в том числе 
промышленной политики и реализации мер по развитию экономики региона; 

4) прямые иностранные инвестиции. Когда в 1980-е годы открывались СЭЗ в Гон-
конге, Макао и Тайване, началась модернизация их промышленной структуры, прежде 
всего, трудоемких производств. Дешевая рабочая сила и хорошая инфраструктура в 
СЭЗ, а также политика «открытых дверей» вместе с различными стимулами обеспечи-
ли прекрасную возможность для привлечения ПИИ; 

5) целенаправленное развитие технологий, стимулирование инноваций, реализа-
ция поэтапной модернизации промышленных производств. Одно из ключевых пре-
имуществ СЭЗ – это концентрация высококвалифицированных кадров. В результате 
они стали центрами знания и распространения внедрения новых факторов, относящих-
ся к высшим технологическим укладам, деятельность которых была направлена на 
адаптацию, распространение и внедрение инноваций, прежде всего, в промышленном 
комплексе, который является локомотивом экономического развития любой современ-
ной державы. 

Таким образом, СЭЗ Китая стали одним из ключевых факторов ускоренного тех-
нико-технологического прогресса страны и быстрого развития ее индустриально-
промышленного комплекса, что, в свою очередь, обеспечило впечатляющий социально-
экономический прогресс китайской цивилизации в XX–XXI вв. 
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