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ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: ОПЫТ КИТАЯ 
 
Инвестиционная политика, проводимая в Китае, является одной из наиболее успешных и 

эффективных в мире. На данный момент Китай остается в тройке лидеров стран, привлекаю-
щих прямые иностранные инвестиции (ПИИ). В 2016 г. Китай занял третье место по притоку 
ПИИ (134 млрд долл. США, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим годом) [1]. Вы-
сокие темпы экономического роста и большие объемы привлекаемых ПИИ являются результа-
том эффективной инвестиционной политики, а также стратегий реформ и модернизации эконо-
мики Китая.  

ПИИ за последнее десятилетие стали для Китая основным внешним источником финан-
сирования. Быстрый рост притока ПИИ последовал за вступлением Китая во Всемирную тор-
говую организацию 11 декабря 2001 г. Объем ПИИ возрос на 1/3. Рост объема и эффективности 
использования иностранных инвестиций является приоритетной задачей экономической поли-
тики Китая, достижение которой способствует усилению конкурентного потенциала страны. 
ПИИ способствуют притоку в экономику Китая передовых технологий, эффективных методов 
управления и хозяйствования, способствующих укреплению международной конкурентоспо-
собности экономики страны [2, с. 211]. 

В настоящее время политика китайского руководства нацелена на поощрение притока 
ПИИ в капиталоемкие, прежде всего, высокотехнологичные отрасли, в которых страна не име-
ет достаточного опыта и технологий. Такими отраслями являются машиностроение, автомоби-
лестроение, производство сельскохозяйственной и строительной техники, а также наукоемкие 
отрасли, такие как производство компьютеров, полиграфического оборудования, телекоммуни-
кационная отрасль и фармацевтика. 

Кроме того, помимо тщательно проработанных правовых основ привлечения ПИИ в ки-
тайскую экономику, широко применяются различные меры, стимулирующие инвестиции, и 
реализуется принцип селективности по отношению к объектам иностранного инвестирования 
(т. е. дифференциация проектов с участием иностранных инвесторов в зависимости от целей 
государственной политики в области привлечения иностранных инвестиций по отраслевому 
или региональному принципу). В соответствии с законодательством все объекты инвестирова-
ния подразделяются на четыре группы (приоритетные, разрешенные, ограничиваемые, запре-
щенные). Запрещенными в Китае являются иностранные инвестиции в оборонную промыш-
ленность, производство ювелирных изделий, кустарные промыслы. Приоритетными объектами 
для иностранного инвестирования являются производство нового оборудования и новых мате-
риалов, которые Китай не может производить «своими силами»; производство экспортной про-
дукции на уровне мировых стандартов; выпуск продукции с улучшенными потребительскими 
свойствами; ресурсосберегающие технологии; производство машин и оборудования для энер-
гетики, транспорта и добывающих отраслей [2, с. 214]. 
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На первом этапе реформ в Китае иностранным инвесторам предоставлялись налоговые 
льготы, дешевая земля и другие стимулы. Кроме того, значительные средства выделялись на 
развитие инфраструктуры (строительство портов, дорог, гостиниц, линий оптоволоконной свя-
зи и др.). На начальных этапах к иностранным инвесторам предъявлялось требование наличия 
китайского партнера, при этом предприятия с иностранными инвестициями могли без ограни-
чений экспортировать свою продукцию, но их ограничивали в объемах продаж на внутреннем 
рынке для защиты местных производителей. Жестко ограничивались иностранные инвестиции 
в ряде ключевых отраслей, таких как автомобильная, сталелитейная и телекоммуникационная. 
Однако после вступления во Всемирную торговую организацию эти ограничения были ослаб-
лены. Для создания конкурентоспособных на мировом рынке производств в Китайской Народ-
ной Республике были созданы «зоны высоких технологий», где иностранным инвесторам бес-
платно предлагаются земельные участки и освобождение от налогов. В результате на террито-
рии Китая были созданы предприятия по производству микросхем с японским, американским и 
тайваньским капиталом [2, с. 216]. 

Деятельность иностранных инвесторов способствует формированию двунаправленной 
экономики в Китае, при которой услуги, технологичное промышленное производство и потре-
бительские рынки демонстрируют возможности роста, в то время как базовое промышленное 
производство и тяжелая промышленность сталкиваются с необходимостью комплексной рест-
руктуризации и оптимизации. Приток ПИИ соответствует принимаемым властями мерам по 
обеспечению перехода Китая к экономике с высокой добавленной стоимостью, которая в 
большей степени основана на секторе услуг как на источнике внутреннего роста. К 2011 г. сек-
тор услуг опередил производственный сектор как самый крупный получатель ПИИ, а в 2015 г. 
ПИИ в сектор услуг составили 61,1% от общего объема, в то время как ПИИ в производствен-
ный сектор составили 31,4%. Увеличение объема инвестиций в сектор услуг экономики Китая 
свидетельствует о том, что международные инвесторы все больше рассматривают Китай как 
рынок конечного получателя, а не как источник дешевой рабочей силы. В свою очередь, фир-
мы-производители отходят от производства дешевых экспортных товаров и переходят на про-
изводство товаров более высокого качества, специально разработанных для удовлетворения ки-
тайских потребителей [3].  

В рейтинге «Doing business 2017» Китай занимает 78-ю позицию по легкости ведения 
бизнеса. Согласно «Doing business 2017», основными преимуществами ведения бизнеса в Китае 
являются получение кредитов и легкость организации дела. Организацию бизнеса Китай упро-
стил путем введения одной формы для получения бизнес-лицензии, кода организации и нало-
говой регистрации [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря эффективной инвестиционной поли-
тике Китай сегодня занимает лидирующие позиции среди стран, привлекающих ПИИ, что в 
значительной степени способствовало росту международной конкурентоспособности экономи-
ки страны. 
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