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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КИТАЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Свободные экономические зоны, являясь одной из форм международного 
сотрудничества, в настоящее время широко используются во всём мире. 

«В соответствии с Киотской конвенцией 1973 года под свободной экономической зоной 
понимается часть территории страны, на которой товары рассматриваются как объекты, 
находящиеся за пределами национальной таможенной территории и поэтому не 
подвергаются обычному таможенному контролю и налогообложению» [1].  

Оценивая эффективность свободных экономических зон, эксперты чаще всего в 
качестве примера приводят Китай. Цель данной работы – рассмотреть состояние СЭЗ Китая, 
осветить основные проблемы их функционирования и определить перспективы развития. 
Актуальность рассмотрения данной проблемы не вызывает сомнения. За последние годы 
экономика Китая достигла необыкновенных высот. В связи с этим появился термин 
«китайское экономическое чудо». Но чудес в экономике не бывает. 

Анализируя политику Китая в области территориальных форм внешнеэкономической 
открытости, можно сделать вывод, что свободные экономические зоны и открытые 
экономические районы рассматриваются в Китае как важный фактор ускорения развития 
страны, решения проблем дефицита финансовых средств, научно-технического отставания, 
интеграции национальной экономики в мировое хозяйство. 

Необходимо отметить основные цели китайских СЭЗ: 
– привлечение иностранного капитала, передовой техники и технологии, овладение опытом 

управления, подготовка национальных кадров;  
– увеличение экспортной валютной выручки;  
– эффективное использование природных ресурсов;  
– стимулирование развития экономики страны в целом, передача передовой зарубежной 

технологии и опыта управления во внутренние районы страны;  
– мобилизация финансовых возможностей китайской эмиграции [2]. 

Власти Китая акцентировали усилия на привлечении иностранного капитала, а также на 
создании благоприятных условий для зарубежных инвестиций:  установлении льготного 
таможенного, арендного, визового и налогового режима, более того – предоставлении 
зарубежным сотрудникам больших прав и полномочий. Иностранные инвесторы вложили в 
экономику Китая миллиарды долларов. Это позволяет Китаю непрерывно совершенствовать 
виды техники и технологии, применять современные методы управления производством, 
получать надежную информацию о положении на мировых товарных и финансовых рынках, 
постоянно повышать уровень подготовки своих кадров. 

Китайская практика функционирования CЭЗ насчитывает четверть века. С 1980 года в 
КНР создано пять особых экономических районов: Шэньчжэнь, Шаньтоу и Чжухай в 
провинции Гуандун, Сямэнь в провинции Фуцзянь, а также остров Хайнань, который 
является одноименной провинцией страны.  В 1984 году правительство Китая открыло для 
внешней торговли четырнадцать городов: Далянь, Циньхуандао, Тяньцзинь, Яньтай, Циндао, 
Ляньюньган, Наньтун, Шанхай, Нинбо, Вэньчжоу, Фучжоу, Гуанчжоу, Чжаньцзян, Бэйхай – 
все крупные портовые города страны.  

Безусловно, все особые экономические районы ориентированы на внешние рынки. «Из 
пяти СЭЗ экспортируется более 50% производимой там продукции» [2]. Китай уже сегодня 
начал уже экспорт своих СЭЗ. «В августе 2004 г. объявлено, что одна из самых крупных 
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свободных экономических зон страны – порт Тианджин – получила разрешение 
американского правительства на создание «торгового и промышленного парка» в США» [3].  

Проанализировав источники мы пришли к выводу, что все задачи, которые ставились 
перед СЭЗ Китая, реализованы: удалось привлечь иностранный капитал, овладеть опытом 
управления, подготовить национальные кадры, увеличить экспортную валютную выручку, 
стимулировать реформы. В данных зонах гораздо быстрее, чем по всей стране повышается 
уровень жизни за счёт занятости населения и квалификации рабочих. 

Говоря о функционировании СЭЗ Китая невозможно не отметить и проблемы развития, 
такие как:  

– отсутствие единого законодательного акта, регламентирующего конкретные формы 
осуществления в СЭЗ экономической политики; 

– дефицит сырья и энергии; 
– невысокий уровень внедряемых зарубежных технологий; 
– на данном этапе СЭЗ в значительной мере не так эффективны, как прежде и, 

следовательно, практика и методы их функционирования нуждаются в существенном 
обновлении; 

– факт существования СЭЗ вносит разногласия между экспертами КНР. Это объясняется 
тем, что СЭЗ ставят под угрозу целостность внутреннего рынка за счёт предоставления 
особого экономического и частично политического режима тем или иным территориям. 
Внутренние районы Китая также критикуют особый статус СЭЗ, требуя для себя сравнимых 
с приморскими провинциями льгот, что неприемлемо для центра; 

– со вступлением Китая в ВТО СЭЗ всё больше стали рассматриваться с негативной 
стороны, т.к. они создают условия для нечестной конкуренции; 

– одних иностранных инвестиций в СЭЗ не достаточно для развития всей страны. 
Принимая во внимание вышеотмеченные проблемы, руководство КНР вынуждено идти 

на определенные коррективы, устраняющие некоторые льготы (пока не затрагивающие 
иностранных инвесторов).  

Говоря о перспективах развития СЭЗ Китая, важно понимать, что они зависят до двух  
основных факторов: от перспектив реформы экономической системы и новых тенденций 
развития мирового хозяйства.  

В целом опыт Китая убеждает, что создание свободных экономических зон – важный, а 
в ряде случаев – незаменимый элемент системы включения страны в мирохозяйственные 
связи, первый шаг в расширении открытости экономики. Функционирование СЭЗ внесло 
значительное улучшение в экономическое и социального положение районов их 
базирования. Именно благодаря СЭЗ, Китай смог выйти на мировой рынок.  
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