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Аннотация. В статье проведён анализ показателей экономического роста США и КНР. Описа-

ны факторы и показатели эффективности функционирования СЭЗ, проанализирована динамика 
ВВП КНР за последние годы, выявлены особенности функционирования свободных экономиче-
ских зон в КНР и США. 
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В настоящее время свободные экономические зоны являются неотъемлемой частью междуна-

родных экономических отношений. Общемировой опыт создания и управления свободными эко-
номическими зонами показал, что при правильном формировании они могут обеспечить долго-
срочный экономический рост страны. Попытка интеграции в мировое финансовое сообщество и 
развитие экономической деятельности за рубежом привели Беларусь к созданию нового типа ин-
струментов стимулирования хозяйственной деятельности. В отношении СЭЗ действует принцип 
экстерриториальности в стране, что позволяет им смягчать меры воздействия импортно-
экспортного законодательства. 

Свободные экономические зоны стали создаваться в США после принятия закона «О зонах 
внешней торговли», вступившего в силу в 1934 году. Целью закона было более вовлечение страны 
в мировую торговлю, снижение уровня безработицы, а также стимулирование экономики после 
Великой Депрессии. В 2022 году экономика Соединенных Штатов Америки является крупнейшей 
экономикой мира, несмотря на то что Китайская Народная Республика по темпам роста ее догоня-
ет. 

На данный момент в Соединенных Штатах Америки действует 262 свободных экономических 
зоны. Они подразделяются на 3 вида: зоны внешней торговли (далее – ЗВТ), предпринимательские 
зоны и технопарки. Наиболее распространенными являются зоны внешней торговли. Оставаясь 
частью территории Штатов, с точки зрения таможенного, бюджетно-налогового и финансового 
режимов они рассматриваются зоны, находящиеся за пределами государства.  

В ЗВТ наблюдается ряд преимуществ и особых льгот для резидентов: 
 освобождение от «обратных» тарифов; 
 освобождение от пошлин в случае реэкспорта продукции; 
 освобождение от пошлин на отходы, лом и т.п.; 
 еженедельная отчетность об отгрузках (в отличие от обычной системы, предполагающей 

отчетность по каждой отгрузке продукции) [1, с.11]. 
Зоны внешней торговли США заметно способствуют социально-экономическому развитию 

страны. Прежде всего, это происходит благодаря стимулированию национальных компаний 
льготным налоговым режимом производства различных видов готовой продукции на территории 
государства. Импортеры продукции, собираемой или производимой в ЗВТ, освобождаются от 
уплаты обратного тарифа при ввозе конечного продукта на территорию США. 

К факторам успеха зон в США можно отнести появление специализированных зон или субзон. 
В дальнейшем в субзонах создавались предприятия по сборке различных составляющих компью-
теров, электронно-вычислительной техники, автомобилей, предусматривая более высокие пошли-
ны на узлы и отдельные блоки, чем на готовую продукцию с большей долей добавленной стоимо-
сти. 

Китайская экономика является сегодня второй по величине экономикой мира. ВВП Китая в 
2019 году составил 14,4 трлн. долл. США. Начиная с 1980 года, когда была открыта первая СЭЗ в 
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Шэньчжэне, ВВП Китая резко вырос. Сейчас это позволяет китайской экономике конкурировать с 
ведущими развитыми экономиками мира (рисунок).  

 
Рисунок – ВВП КНР за 1990-2020 годы (в млрд. долл. США) [2] 

 
На рисунке 1 отражён «временной лаг» эффекта деятельности СЭЗ, прежде чем показатель 

страны стал динамично расти. Он связан с кризисом в Китае в 1990-х годах, когда многие про-
граммы по развитию и созданию зон пришлось свернуть или отложить. Но в 2001 году экономика 
восстановилась, Китай вступил в ВТО и получил доступ на рынки развитых стран на выгодных 
для себя условиях, так как был признан развивающейся страной. Также на рисунке отмечен более 
пологий, замедляющийся рост китайской экономики в последние годы. Это явление в официаль-
ных китайских источниках получило название «новая нормальность». Суть её заключается в том, 
что для экономики такого масштаба, как китайская, переходящей на инновационный путь разви-
тия, нормально замедление темпов относительного роста ВВП. Официальная позиция в стране не 
поддерживает мнение о меньшей перспективности современного Китая и его меньшей инвестици-
онной привлекательности. 

При более детальном анализе структуры ВВП в 2020 году можно сделать вывод о том, что 
вклад ВВП крупнейших СЭЗ страны в него составит порядка 20%. Это Шэньчжэнь, Шанхай 
Пудун, Хайнань, Шаньтоу, Чжухай, Сямэнь, Далянь, Гуанчжоу, Тяньцзинь. А вклад самой про-
цветающей провинции Китая Гуандун составляет около 12% в большей степени за счёт Шэнь-
чжэнь, Шантоу и Чжухай [3].  

Модель институционального устройства СЭЗ может быть государственной или частной. Ки-
тайская модель является гибридной. Она предусматривает возможность создания государственных 
или частных зонных застройщиков, сохраняющих относительно широкую автономию в своей дея-
тельности. Регулирующие органы СЭЗ лицензируют все частные заинтересованные стороны, со-
храняя некоторый контроль над процессом допуска. Тем не менее, допуск пользователей зоны на 
уровне зоны снова попадает в сферу компетенции разработчиков зоны, поскольку статус пользо-
вателя в зоне регулируется преимущественно контрактом. Эта модель дает директивным органам 
широкую гибкость в формировании режимов СЭЗ в соответствии с деятельностью зон и конкрет-
ными инвестиционными проектами. Это также позволяет более активно привлекать местные орга-
ны власти [4]. 

Особенностью функционирования СЭЗ в Китае стала их экспериментальность: для китайского 
правительства они являются площадкой для испытания экономических реформ, перед тем как 
распространить новшество рыночной экономики планово на всю страну. Например, специальные 
административные меры для доступа иностранных инвестиций в пилотные зоны свободной тор-
говли, утвержденные центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государствен-
ным Советом.  

Специальные экономические зоны — ещё не до конца изученное явление. Ряд трудностей, с 
которыми они сталкиваются, связан с их главным преимуществом — режимом наибольшего бла-
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гоприятствования со стороны государства. Ослабление законодательного регулирования в СЭЗ 
провоцирует увеличение криминальной активности, связанной с отмыванием денег через фирмы-
«однодневки», коррупцией, наркобизнесом, игорным бизнесом [4]. И достаточно сложно найти 
способы борьбы с этим, которые бы не навредили честному бизнесу в СЭЗ, так как ужесточить 
законодательство и усилить административный контроль, как поступает руководство на террито-
рии остальной страны, — значит лишить предпринимателей одного из основных преимуществ де-
ятельности в СЭЗ. 

Ещё одной проблемой является многовариантность толкования некоторых специализирован-
ных актов для СЭЗ. Это во многом объясняется многовариантной терминологической базой, осо-
бенно когда речь касается международных взаимодействий. Экономическому сообществу ещё 
предстоит разработать какой-то эталон подхода к понятию и типам СЭЗ. До тех пор же многова-
риантность толкования периодически будет приводить к нарушениям актов. 
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В последние годы мировое сообщество придерживается курса на устойчивое развитие. При 

всем разнообразии и многообразии трактовки понятия в наиболее общем виде под устойчивым 
понимают такой экономический рост, темпы которого в течение длительного периода могут под-
держиваться на стабильном уровне, а также обеспечение которого не несет за собой ущерба окру-
жающей среде [1]. Еще одним аспектом устойчивого экономического роста выступает доступ-
ность для населения создаваемых в результате этого роста продуктов и благ. Эта сторона эконо-
мического роста описывается в международных документах через категорию «инклюзивность». 
Инклюзивным ростом, соответственно, называется экономический рост, позволяющий всем 

группам населения, с одной стороны, принимать участие в общественном производстве, а с другой, 
– предоставляющий всем группам населения благоприятные условия для повышения качества 
жизни и обеспечения равенства возможностей. Или, как отмечается в документе «Inclusive growth: 




