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Введение
Различные этапы социально- экономического и технологического развития общества характеризуются
неодинаковой значимостью отдельных факторов производства, сменой приоритетов в их развитии и
участии в экономической деятельности. Но внешнеэкономическая деятельность всегда была и остается
одной из важнейших сфер хозяйственной деятельности всех функционирующих на рынке субъектов,
государства, региона или отдельной организации, поскольку достаточно часто в значительной степени
влияет на отраслевую и товарную структуру экономики хозяйствующего субъекта.
Так, на первоначальных этапах международного разделения труда целые страны специализировались на
производстве и поставках на мировые рынки отдельных товаров, формируя у себя практически
монопродуктовую структуру экономики и попадая в абсолютную зависимость от цен на этот товар и от
спроса зарубежных покупателей на него.
В современных условиях такой явной монопродуктовости уже нет, но зависимость экономики страны от
узкой внешнеэкономической специализации создает угрозу национальной безопасности в целом.
Все вышесказанное в полной мере относится и к экономике региональных образований, являющихся
элементами более крупных территорий (стран в целом). Более того, в течение последнего десятилетия
условия внешнеэкономической деятельности на уровне региональных образований качественно
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изменились. Значение регионов как субъектов международной деятельности в последнее время постоянно
увеличивается.
КНР на сегодняшний день является «мировой фабрикой», а основу экспорта Китая составляют
промышленные товары потребительского назначения. КНР играет важнейшую роль в мировой экономике,
благодаря экспорту. При этом важна каждый китайский регион вносит вклад в развитие
внешнеэкономической деятельности страны. Это обуславливает актуальность данного исследования.
Цель ВКР - разработка модели развития внешнеэкономической деятельности провинции Тайвань с учетом
тенденций в экономике.
Для достижения цели исследования необходимо последовательно решить следующие задачи:
 охарактеризовать внешнеэкономическую деятельность провинции Тайвань КНР на современном этапе;
 провести анализ внешнеэкономической деятельности провинции Тайвань КНР с 2000 по 2017 год;
 дать характеристику экономики провинции Тайвань КНР
 разработать модель развития внешнеэкономической деятельности провинции Тайвань КНР.
Объект исследования – провинция Тайвань (КНР).
Предмет исследования – внешнеэкономическая деятельность провинции Тайвань (КНР).
Структурно ВКР состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованных источников.
Теоретической и методологической базой для написания работы выступили труды российских авторов в
области внешнеэкономической деятельности, российские и китайские публикации по теме исследования,
интернет-ресурсы.

Глава 1. Характеристика внешнеэкономической деятельности провинции Тайвань КНР на современном
этапе

1.1. Понятие и сущность внешнеэкономических операций субъектов хозяйственной деятельности
провинции Тайвань КНР

Экономика Тайваня добилась весьма значительных экономических успехов благодаря активному
использованию внешнеторговых связей.
Огромное количество продукции на мировом рынке снабжено этикеткой «Сделано в Тайване» или «Сделано
в Китайской Республике». Многие европейские компании перенесли свои заводы в Тайвань. Низкие налоги и
дешевая квалифицированная рабочая сила обеспечивают большое количество заказов из-за рубежа, в
частности в сфере текстильной и обувной промышленности.
В настоящее время одной из задач тайваньской экономики является перевод трудоемких отраслей
промышленности в страны с дешевой рабочей силой (Китай, Вьетнам) и развитие высоких технологий и
сферы услуг.
Внешняя торговля на протяжении 40 лет была двигателем стремительного развития Тайваня. Его
экономика по-прежнему ориентирована на экспорт, 98% которого составляют промышленные товары. В
2002 г. держава стала членом ВТО как независимая таможенная территория. Тайвань также является
членом Азиатского банка развития и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В
пятерку основных торговых партнеров Тайваня входят Китай, США, Гонконг, Япония и Сингапур [21, c. 186].
Отсутствие официальных дипломатических отношений между Китайской Республикой и ее партнерами не
является серьезным препятствием для быстро расширяющейся торговли. Тайвань поддерживает
культурные и торговые представительства более чем в 60 странах, с которыми не имеет официальных
отношений.
Сектор электроники является наиболее важным.
Тайвань - крупнейший в мире поставщик компьютерных чипов, один из ведущих производителей ЖК-
панелей, компьютерной DRAM-памяти, сетевого оборудования и бытовой электроники. Такая приоритетная
отрасль промышленности, как микроэлектроника, инвестировалась в Тайване совместно частным
капиталом и правительством. С начала 80-х на острове стали создаваться научно-промышленные парки
(НПП), активную роль в развитии которых играло государство.
Текстильное производство, хоть и теряет свою конкурентоспособность, остается пока еще крупным
сектором экспорта. В импорте преобладают сырьевые материалы и товары производственного назначения
(90%).
В экономике Тайваня продолжаются структурные преобразования, трудоемкие производства



трансформируются в индустрию высоких технологий, при этом доля сельхозпродукции в валовом
национальном продукте (ВВП) с каждым годом уменьшается. Сегодня в структуре ВНП доля
промышленного сектора составляет 35%, доля сектора услуг - 62% и доля сельскохозяйственного сектора -
только 3%.
С начала 90-х годов происходит снижение производства традиционной для Тайваня экспортной продукции -
хлопчатобумажных тканей, велосипедов, цветных телевизоров, фотоаппаратов, радиомагнитофонов,
телефонных аппаратов и электронных калькуляторов. Ограничен выпуск энергоносителей (угля), которые
заменены импортируемой нефтью, сжиженным газом и атомной энергией трех АЭС. Одновременно Тайвань
совершил рывок в производстве компьютеров и различных аксессуаров к ним, выйдя на третье место в
мире после Японии и США [7, c. 196].
В экономической политике правительство делает ставку на судостроение, авиацию, банковский бизнес,
телекоммуникации, средства обработки информации. Сегодня электронная промышленность Тайваня
наиболее конкурентоспособна. В отраслях же, требующих крупномасштабного производства -
сталелитейной и нефтехимической промышленности, наблюдается тенденция к сокращению.
Благодаря исследованиям в области новейших биотехнологий, обеспечивающих производство богатой
витаминами и экологически чистой продукции, пищевая промышленность получила «вторую жизнь» и
находится среди лидеров обрабатывающей отрасли, занимая третье место по объему производства.
Со времени окончания Второй мировой войны Тайвань проводил политику «открытых дверей» и поощрения
иностранных инвестиций. Однако приток иностранных инвестиций начался только с 1964 г., поскольку до
тех пор страна не пользовалась доверием у иностранных инвесторов и не могла предложить им
благоприятные условия для инвестирования. Долгосрочные усилия по привлечению иностранного капитала
позволили за период с 1964 г. по 1996 г. привлечь 24,7 млрд. долл. США.
Приток прямых иностранных инвестиций на Тайване было до либерализации инвестиционного климата в
середине 80-х лет сильно ограничены выбранной хозяйственной деятельности. Кроме того, ограничения на
иностранную собственность, внешнеторгового режима валютного контроля и перевода прибылей за
границу. Ежегодный ПИИ в период между 1970 и 1980 годах колебался от 100 до 300 млн. долларов США.
Значительная доля инвестиций в 1980 году были китайские эмигранты, особенно в базовых отраслях
промышленности интенсивного труда, таких как текстильная и швейная промышленность. После
либерализации условий для ПИИ, доля этой группы инвесторов в экономику Тайваня постепенно снижалась
[12, c. 91].
Программу роста присутствия иностранных инвесторов на тайваньском рынке власти острова реализовали
в три этапа. На первом этапе разрешили непрямые инвестиции через приобретение паев инвестиционных
фондов. На втором этапе иностранным компаниям-инвесторам разрешили прямые инвестиции через рынок.
На третьем этапе - прямые инвестиции физическим лицам, как из зарубежной китайской диаспоры, так и
прочим иностранцам. Начало третьего этапа пришлось на 1986 г.
Выпуск ограничений на прямые иностранные инвестиции в 1985-6 привело к немедленному увеличению
масштабов ПИИ, которые не упал до сих пор. Общий объем удвоился с 700 млн. долларов США в 1986 году
до 1,4 млрд. в 1987 году, и этот приток продолжил, что в 2000 году достигла 7,6 млрд. долларов США.
Географически, большинство прямых иностранных инвестиций поступает из США, Японии и Европе, хотя с
начала 90- прошлого века начал расти, не значение, особенно азиатских странах, как Южная Корея или
Малайзия. Тем не менее, значение притока прямых иностранных инвестиций из ведущих промышленно
развитых районах мира продолжает восходящий тренд, хотя темпы роста по сравнению с другими
странами несколько замедлился [18, c. 42].
Для иностранного инвестора особое значение имели следующие привилегии и гарантии, существовавшие
на Тайване:
 гарантия репатриации инвестированного капитала и чистой прибыли;
 гарантия репатриации иностранного капитала или капитальных вложений спустя год после начала
прибыльного бизнеса, исключая прибыль, полученную от продажи земли;
 освобождение от реквизиции или экспроприации в течение 20 лет от начала прибыльного бизнеса при
условии, что доля собственности составляет не менее 45% общего уставного капитала;
 возможность 100%-го владения собственностью в стране;
 уравнение в правах национального и иностранного капитала в вопросах, касающихся учредителей,
директоров, руководителей компаний;
 уравнение в правах для национальных и иностранных инвесторов в области найма жилья и требований по
отношению к капиталу;



 уравнение в правах требований минимальной доли национального капитала, условий найма национальной
рабочей силы и др.
Политическая стабильность, трудолюбивая и добросовестная рабочая сила, социальное спокойствие
позволили Тайваню привлечь значительные иностранные инвестиции, что способствовало ускоренному
промышленному росту. В течение тридцати с лишним лет иностранный капитал был особенно активен в
двух отраслях национальной промышленности - производстве электротоваров и машиностроении. С 1984 по
1994 гг. структура распределения инвестиций не изменилась: доля прямых иностранных инвестиций в
машиностроение - 35%, в производство электронных и электрических изделий - 24%, в резиновую
промышленность - 33%.
Значительный объем инвестиций в Тайвань вызван, в частности, вложением голландской компании Micron
Technology B.V. $3,34 млрд в свое дочернее предприятие Micron Memory Taiwan. Кроме того, базирующийся в
Нидерландах концерн ASML Holding Н.В в конце сентября инвестировал более $ 1 млрд в дочернюю
компанию Epsilon. Также за указанный период местные компании и частные лица инвестировали в Тайвань
$ 11,255 млрд - это на 16,86% больше, чем в прошлом году [37].
Динамика прямых иностранных инвестиций в Тайвань приведена на рис. 1.1.
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