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Специальные экономические зоны (СЭЗ) Китая в Африке, тесно связанные с проектом «Один пояс, один 

путь», представляют собой слабо изученный феномен в международных отношениях. Авторы исходят из того, 
что традиционные для тематики СЭЗ направления исследований не учитывают специфики данного типа эконо-
мических зон, создаваемых на территории страны зарубежным государством (иностранных СЭЗ). Зачастую такие 
зоны возникают на территориях с ограниченной государственностью. Концепция территориальности, через приз-
му которой некоторые исследователи рассматривают иностранные СЭЗ, на настоящий момент не в полной мере 
учитывает особенности этого феномена, что препятствует проведению глубокого анализа. 

Цель настоящего исследования заключается в представлении нового теоретического осмысления иностран-
ных СЭЗ и разработке соответствующего понятийно-концептуального аппарата. Предлагается обратиться к кон-
цепции гегемонии, основанной на обширной теоретической базе как китайских, так и западных исследователей, 
включая теорию гегемонистической стабильности, трихотомию власти Я. Сюэтуна и работы, в которых нашли 
отражение идеи А. Грамши. В развитие данных подходов авторами предлагается концепция «локальной гегемо-
нии».  

На основе эмпирического материала о СЭЗ, созданных Китаем в Маврикии и Замбии, проводится сравни-
тельное исследование для выявления факторов успеха таких зон и изучения эффекта перетекания, который спо-
собствует развитию африканских стран. Отмечается высокий уровень развития институтов в Маврикии и сравни-
тельно низкий — в Замбии. Подчеркивается роль месторождений меди в успешном функционировании СЭЗ в 
Замбии. В результате сравнения указываются причины неэффективности СЭЗ в Маврикии. Авторами делается 
вывод об эффективной применимости концепции локальной гегемонии к иностранным СЭЗ, выдвигается гипоте-
за об устойчивости таких зон и их эффективности с точки зрения развития государства, в котором они распола-
гаются. 

Ключевые слова: экономическая деятельность Китая в Африке, особые экономические зоны (ОЭЗ), СЭЗ, 
гегемония, экономическое сотрудничество, территории с ограниченной государственностью, международные 
режимы, новая схватка за Африку 
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Abstract. Chinese Special Economic Zones (SEZs) in Africa are part of the Belt and Road Initiative. They account 

for a fledgling research area in International Relations, with not much research on the topic. The authors regard traditional 
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approaches in research of SEZs as incapable of grasping the difference between domestic (designed by the state on its 
own territory) and foreign (designed by a foreign state) SEZs. The concept of territoriality, though applicable only to for-
eign SEZs, has little to offer in terms of generating new knowledge. 

The research paper endeavours to offer new theoretical and conceptual frameworks for the study of foreign SEZs. 
The research is based on concepts of hegemony by different schools of thought, including Hegemonic Stability Theory, 
the three types of hegemony by Yan Xuetong and Neo-Gramscianism. The authors introduce the concept of “local he-
gemony”. The authors also highlight the fact that most foreign SEZs emerge in territories of limited statehood (or create 
them). 

In order to prove vitality of the concept, comparative research of China’s SEZs in Mauritius and Zambia is conduct-
ed. The authors point out relatively poor institutional development of Zambia and the existence of stable democratic insti-
tutions in Mauritius. The success of the Chinese SEZ in Zambia is also partially attributed to copper mining. Deriving 
from economic and institutional empirical data the authors try to detect success conditions of SEZs and analyze the relat-
ed spillover effects that contribute to the development of African nations. The reasons behind the failure of the Chinese 
SEZ in Mauritius are traced. Authors conclude that the concept of local hegemony is suitable for studying foreign SEZs 
and suggest that zones of local hegemony could be sustainable and effective in terms of development. 

Key words: Chinese economic activity in Africa, SEZ, Special Economic Zones, hegemony, economic cooperation, 
territories of limited statehood, regime theory, new scramble for Africa 
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Введение	

 

Многомодальный по своей сути китай-
ский проект «Один пояс, один путь» (кит.  

упр: ⼀带一路, пиньинь: yīdài yīlù) стал отве-
том коммунистического руководства на за-
медление темпов экономического роста КНР1, 
которое говорит об исчерпании потенциала 
нынешней экономической модели страны 
[Гринин 2012]. Китай уже открылся для мира, 
активно выводя капитал на внешние рынки 
(уже в 2010 г. КНР занимала 5-е место в мире 
по прямым зарубежным инвестициям)2.  
После объявленной в 2013 г. инициативы 
«Один пояс, один путь» китайские проекты 
вышли как на новый количественный (сово-
купные зарубежные инвестиции составили 
566 млрд долл. США за 2008–2012 гг., 
1076 млрд долл. США за 2013–2017 гг.3), так 
и на новый качественный уровень.  
                                                            

1 Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 
27 лет // РБК. 15.07.2019. URL: https://quote.rbc.ru/news/ 
article/5d2c0e729a794760cc6089a0 (дата обращения: 
12.10.2019). 

2 China Go Abroad (7th Issue) // EY. April 2018. URL: 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-china-
overseas-investment-report-issue-7-en/%24FILE/ey-china-
overseas-investment-report-issue-7-en.pdf (accessed: 
12.10.2019). 

3 China Global Investment Tracker // American Enter-
prise Institute. 2019. URL: http://www.aei.org/china-
global-investment-tracker/ (accessed: 16.02.2019). 

При этом КНР выходит на мировую арену 
не только с финансовыми ресурсами, но и с 
немаловажной в современном мире толерант-
ностью к любого рода относительно устойчи-
вым политическим режимам. Поскольку Китаю 
удалось выйти из группы догоняющих стран, 
он обладает уникальным опытом в экономи-
ческой сфере, которым готов делиться. Меха-
низмы, успешно работавшие в Шэньчжэне4 
(специальные экономические зоны — СЭЗ), 
при перенесении, к примеру, на территорию 
Маврикия преследуют цели экономического 
развития местной экономики через привлече-
ние иностранных инвестиций. Однако при 
этом они также предусматривают внешнее 
управление (со стороны КНР).  

В обмен на помощь в развитии Китай 
стремится получить контроль и за счет него 
обеспечить конкурентные преимущества для 
своих компаний на быстрорастущих рынках, 
а также создать удобные логистические воз-
можности, позволяющие организовать тор-
говлю с соседними государствами. Рассмат-
ривая созданные в странах Африки китайские 
специальные экономические зоны, сохраня-
ющие формальную открытость для инвесто-
ров из любых стран, но преимущественно за-
                                                            

4 Шэньчжэнь — одна из первых СЭЗ на территории 
КНР, средние темпы роста которой составили 37,14 % 
в 1980—2012 гг. [Тер-Акопов 2013]. 
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действованных именно компаниями из КНР, 
авторы статьи задаются вопросом, каким об-
разом Китаю удается или, в иных случаях, не 
удается конвертировать свой потенциал  
[Арутюнова, Кирова, Попова 2014] в по-
литэкономические выгоды. 

Китайские СЭЗ в Африке изначально со-
здавались в рамках политики предыдущего 
поколения — «Стратегии выхода» (кит. упр:  

⾛出去战略, пиньинь: zǒuchūqù zhànlüè) 
[Dannenberg, Yejoo, Schiller 2013], но отлично 
вписались в философию «Одного пояса, од-
ного пути» и стали одним из основных эле-
ментов этой стратегии на Африканском  
континенте [Demissie 2017]. Начиная с 2007 г. 
китайские СЭЗ создавались в Замбии, Египте, 
Нигерии, Эфиопии, Джибути и на Маврикии. 
И если для Египта подобный проект является 
скорее уже привычным типом взаимодей-
ствия (отчасти такой аргумент применим и 
для рассматриваемого ниже Маврикия), для 
стран Африки южнее Сахары китайские СЭЗ 
представляют собой скорее новую форму  
сотрудничества, что позволяет акторам из  
Китая устанавливать свои правила игры.  

 
Теоретическое	осмысление	СЭЗ	

	

Специальные экономические зоны (ино-
гда, в частности, в российской нормативной 
практике — особые экономические зоны 
(ОЭЗ)5) не являются новым феноменом, одна-
ко до сих пор в международных отношениях 
рассматриваются в рамках очень широких 
подходов. Данные зоны становятся местом 
взаимодействия различных субъектов мировой 
политики, важнейшими из которых являются 
государства и ТНК. СЭЗ, в которых домини-
рует государство, на территории которого  
и функционирует экономическая зона (назо-
вем их «домашние СЭЗ» в противовес «ино-
странным СЭЗ»), не представляют интереса  
с точки зрения мировой политики. Напротив, 
иностранные СЭЗ6, функционирующие  
                                                            

5 Об особых экономических зонах: ФЗ от 22.07.2005 
№ 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017). СПС КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_54599/ (дата обращения: 12.10.2019).  

6 Следует указать на то, что иностранным СЭЗ  
будут соответствовать OFDI/ODA-driven zones (зоны, 

в основном на территориях с ограниченной 
государственностью (иногда даже создавая 
их)7, являются новым, слабо исследованным 
феноменом. 

Литература по иностранным СЭЗ немно-
гочисленна и ориентируется только на анализ 
кейсов. Не проводя различий между двумя 
видами СЭЗ (домашними и иностранными), 
можно выделить три основных подхода к ним.  

Первый подход близок к экономической 
географии и связан с проблематикой разви-
тия: изучаются вопросы эффективности СЭЗ 
и их влияния на экономическое и социальное 
развитие регионов и стран. В этой области 
представлены работы китайских [Zeng 2011; 
Wei 2000], индийских [Aggarwal 2012; Tantri 
2013], российских [Zverev 2015; Maslikhina 
2016; Корнейко, Пестерева 2016], западных 
[Sigler 2014; Sosnovskikh 2017] и других ис-
следователей из незападных государств [Peña, 
Cruz, Moreno 2017; Pidorycheva 2017; 
Pastusiak, Bolek, Jasiniak, Keller 2018]. 

Второй подход предлагает иную перспек-
тиву — СЭЗ рассматриваются с точки зрения 
государственного управления. Поднимаются 
вопросы эффективности администрирования 
СЭЗ [Khan, Anwar 2017; Liuhto 2009], выделе-
ния земли под нужды СЭЗ [Ramachandraiah, 
Venkateswarlu 2011], режимов налогообложе-
ния. Значительная часть работ написана в кон-
тексте индустриальной политики [Galiullina, 
Sharamko, Andreeva 2018], государственного 
регулирования экономики [Oda 1984; Wang, Li 
2013; Bakakin 2016]. 
                                                                                                  
созданные под влиянием ПИИ и программ содействия 
развитию) в классификации UNCTAD (см.: Special 
Economic Zones. Chapter IV. // UNCTAD World 
Investment Report 2019. 2019. P. 137. URL: 
https://unctad.org/en/PublicationChapters/WIR2019_CH4.
pdf (accessed: 12.10.2019), одновременно большинство 
таких зон являются экспортно-производственными 
[Костюнина 2015: 61—62]. 

7 Под территориями с ограниченной государствен-
ностью понимаются субгосударственные территори-
альные единицы, в которых государство не обладает 
всей полнотой власти. Данная концепция представляет 
собой развитие понятия «несостоявшееся государ-
ство», однако более нейтральна, предполагая наличие 
подобных территорий как в странах Глобального Юга, 
так и в странах Глобального Севера (например, гетто в 
пригородах крупных городов) [Харкевич 2014]. 
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Третий подход наиболее близок к поли-
тической географии и заключается в рассмот-
рении СЭЗ через призму территориальности и 
пространственных практик. Территориаль-
ность может быть определена как наличие у 
организованной группы лиц претензий на 
власть над определенной территорией8. Дан-
ная тематика в настоящее время активно  
развивается в социальных науках в рамках 
исследований политических институтов,  
а также критической геополитики [Loewen, 
Raagmaa 2018; Окунев 2018].  

В теории международных отношений 
наиболее весомой работой по территориаль-
ности является статья Дж. Рагги «Территори-
альность и прочее: проблематизируя модерн в 
международных отношениях», опубликован-
ная в 1993 г. в журнале «International 
Organization» [Ruggie 1993]. Со статусом  
СЭЗ несколько перекликается описываемый 
Дж. Рагги статус дипломатических предста-
вительств [Ruggie 1993]. Работы в этой обла-
сти предлагают не универсальные теории, 
а лишь анализ конкретных случаев [Arnold 
2012; Doucette, Lee 2015; Shvetsov 2017; 
Brown 2019]. Впрочем, этом подход приме-
ним и к изучению иностранных СЭЗ. 

Некоторые работы рассматривают право-
вые аспекты функционирования СЭЗ9. Нако-
нец, отдельные работы, близкие к критиче-
скому подходу, рассматривают вопросы ген-
дерного равенства [Pun 2004], соблюдения 
прав человека10. 
                                                            

8 Storey D. Territory and Territoriality // Oxford Bibli-
ographies. 2017. URL: https://www.oxfordbibliographies. 
com/view/document/obo-9780199874002/obo-978019987 
4002-0076.xml;jsessionid=5646030E8298DDADC90ABB 
005C85D59E (accessed: 26.05.2019). 

9 Creskoff S., Walkenhorst P. Achieving WTO compli-
ance for special economic zones in developing countries // 
Washington, DC: World Bank PREM Notes: Trade.  
N 134, 2009. URL: https://openknowledge.worldbank.org/ 
bitstream/handle/10986/11122/483790BRI0prem10Box 
338903B01PUBLIC1.pdf (accessed: 12.10.2019). См. 
также: [Zhang, Booth 2001]. 

10 Bain S. Special Economic Zones in Myanmar and the 
State Duty to Protect Human Rights. Geneva: International 
Commission of Jurists, 2017. URL: https://themimu.info/ 
sites/themimu.info/files/documents/Executive_Summary_ 
Myanmar-SEZ_Assessment-ICJ-Feb2017.pdf (accessed: 
12.10.2019).  

Литература, которая фокусируется на ки-
тайских СЭЗ в Африке, имея свои особенно-
сти, в основном вписывается в указанные 
подходы [Davies 2008; Bräutigam, Farole, 
Xiaoyang 2010; Bräutigam, Tang 2014; Scott 
2013; Zeng 2015; Meng 2017], несмотря на со-
вершенно другой статус этих зон. Например, 
статья Д. Брэутигама и Тан Сяояна в журнале 
«International Affairs» фокусируется на анали-
зе СЭЗ через призму внешней политики  
Китая, его «мягкой силы» и энергетической 
безопасности [Bräutigam, Xiaoyang 2012]. 
Помимо рассмотрения в рамках исследований 
внешней политики Китая [Nicolas 2017]  
китайские СЭЗ в Африке были также  
затронуты в исследованиях по глобализации 
[Dannenberg, Yejoo, Schiller 2013]. 

Наличие политической проблематики ки-
тайских иностранных СЭЗ указывает на недо-
статочность подходов развития и госуправле-
ния для раскрытия этой тематики. Территори-
альность представляется недостаточно под-
ходящей концепцией: за 20 лет с момента 
формулирования концепции Дж. Рагги в ее 
рамках не было разработано подходов, кото-
рые бы позволили исследовать СЭЗ. Поэтому 
предлагается обратиться к концепции гегемо-
нии, которая успешно применяется для ана-
лиза глобальных и региональных междуна-
родных систем в рамках теории гегемонисти-
ческой стабильности [Gilpin 1981; 
Kindleberger 1981; Webb, Krasner 1989; 
Keohane 1984; Snidal 1985] и исследований в 
традиции Антонио Грамши [Cox 1981; 1983; 
Gramsci, Historical Materialism… 1993; Арри-
ги 2006]. Китайские СЭЗ за рубежом пред-
ставляют собой случаи гегемонии на локаль-
ном уровне. 

 
Условия	локальной	гегемонии	Китая	

	

Для государств, которые наиболее зави-
симы от внешних инвестиций ввиду малого 
размера экономики, технологического отста-
вания и своей репутации как коррумпирован-
ных недемократических плутократий (напри-
мер, Замбия — 77-е место и статус «гибрид-
ного режима» в рейтинге The Economist за 
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2016 г.11, 87-е место в рейтинге восприятия 
коррупции за 2016 г.12, 98-е место в рейтинге 
Doing Business — 201613), практически не-
возможен отказ от китайских инвестиций. 
Так, китайские инвестиции в Египет в 2016 г. 
составили около 2 млрд долл. США, или 
0,6 % ВВП страны, а в Замбию — уже 3,5 
млрд долл. США, или 16,6 % ВВП страны14. 
Данная ситуация ставит их в зависимость от 
Китая и заставляет принимать его условия. 
Благодаря этому Пекин получает возможность 
устанавливать свои собственные правила 
функционирования СЭЗ, которые имеют 
сходство с колониальными механизмами.  

Тем не менее, обладая формальным суве-
ренитетом и определенной свободой действий 
(отказ от инвестиций — тем более частич-
ный — хоть и несет значительные издержки, 
почти во всех случаях не влечет за собой фа-
тальных последствий), африканские государ-
ства отличаются от традиционных колоний. 
Складывается ситуации неполного подчине-
ния Китаю, но его гегемонии, причем терри-
ториально ограниченной площадью специ-
альных экономических зон. Для описания 
этого явления в статье вводится термин  
локальная гегемония. Территория, на которую 
она будет распространяться, называется  
локусом, а актор, который пользуется соот-
ветствующим положением, — локальным  
гегемоном. 

 
Теоретическое	осмысление	гегемонии	

Китая	
	

Концепция «гегемонии» на мировом 
уровне стала в последнее время достаточно 
                                                            

11 Democracy Index 2016 // The Economist. 2016. 
URL: https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx? 
campaignid=DemocracyIndex2016 (accessed: 02.03.2019). 

12 Corruption Perceptions Index 2016 // Transparency 
International. 2016. URL: https://www.transparency.org/ 
whatwedo/publication/corruption_perceptions_index_2016 
(accessed: 02.03.2019). 

13 Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality 
and Efficiency // World Bank Doing Business. 2016. URL: 
http://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusines
s/media/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 
(accessed: 02.03.2019). 

14 China Global Investment. GDP data // World Bank. 
2019. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP. 
MKTP.CD?locations=EG-ZM (accessed: 22.02.2019). 

употребляемой в научном дискурсе по отно-
шению к Китаю. Многими западными авто-
рами Китай воспринимается как держава, 
бросающая вызов американской гегемонии 
[Layne 2008; 2018; Allan, Vucetic, Hopf 2018; 
Kim 2019], причем особо выделяется Афри-
канский континент как сфера наиболее остро-
го противостояния между США как текущим 
мировым гегемоном и Китаем как претенду-
ющим на гегемонию [Campbell 2008]. Даже 
китайские авторы поднимают вопрос китай-
ского вызова американской гегемонии, при-
соединяясь к этому дискурсу [Xuetong 2006; 
Starrs 2018]. 

Отдельно хотелось бы обратить внима-
ние на понимание гегемонии директором 
международного исследовательского инсти-
тута Университета Цинхуа Янь Сюэтуном. 
Опираясь на трихотомию власти в традиции 
древнекитайской философии, которая восхо-
дит к Сунь Цзы [Андерсон 2018: 215–216], 
Янь Сюэтун выделяет три типа гегемонии в 
ее западном понимании: «тирания», соб-
ственно «гегемония» и «гуманная власть» 
(humane authority). В его понимании в насто-
ящее время США являются гегемоном, а Ки-
таю в будущем необходимо осуществлять 
именно «гуманную власть». Принимая во 
внимание явную нормативность последнего 
понятия, в данной работе целесообразно объ-
единить «гегемонию» и «гуманную власть» в 
одно понятие гегемонии, двумя видами кото-
рой являются принудительная и благожела-
тельная гегемония (по аналогии с классифи-
кацией, которую в своей работе использовал 
Д. Снидал [Snidal 1985]). При этом на практи-
ке возможно сочетание обоих видов одним 
актором в системе. 

Другая китайская концепция, хорошо 
знакомая русскоязычному читателю, — Под-
небесная (кит. упр. 天下, пиньинь: tiānxià) — 
также заняла значительное место в современ-
ных китайских исследованиях по тематике 
международных отношений. Однако в их по-
нимании концепция Поднебесной связана с 
«мандатом небес» (кит. упр. 天命, пиньинь: 
tiānmìng) и не так уже далека от концепции 
гегемонии, принятой в западном мире 
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[Callahan 2008]. Это вновь подтверждает 
уместность термина для описания активности 
Китая. 

Новизна используемого в данной статье 
подхода состоит в переносе концепции геге-
монии на локальный уровень. В отличие от 
региональной и глобальной гегемонии в дан-
ной статье идет речь лишь о гегемонии на 
ограниченной территории. 

Гегемония, несмотря на частое некор-
ректное использование термина, не является 
абсолютным «владычеством» (термин являет-
ся наиболее удачным переводом противопо-
ставлявшегося гегемонии древнегреческого 
«arkhē» [Андерсон 2018: 10–11]), но гораздо 
ближе к понятию «лидерство», которое, 
впрочем, также не в полной мере отражает 
весь инструментарий ведущего субъекта в 
системе. Следует отличать владычество, ко-
гда ни один другой субъект или ряд субъек-
тов в системе не может действовать вразрез с 
интересами владыки, и гегемонию, при кото-
рой такое развитие событий возможно. Геге-
мон является самым сильным актором в  
системе и до определенной степени способен 
навязывать свою волю посредством принуж-
дения и благожелательных действий. Ключе-
вым понятием, необходимым для различения 
владычества, гегемонии и равновесия, являет-
ся развитие конкуренции: чем больше власть 
крупнейшего субъекта, тем слабее конкурен-
ция в системе. 

 
Локальная	гегемония:		

концептуальный	аппарат	
	

Необходимым условием возникновения и 
успешного функционирования режима ло-
кальной гегемонии является определенный 
уровень конкуренции. В случае ее отсутствия 
экстрактивные институты могут принимать 
наихудшие свои формы. Наличие же конку-
ренции вынуждает локального гегемона не 
только эксплуатировать ресурсы, но и обра-
щать внимание на инвестиции в человеческий 
капитал, проявлять социальную ответствен-
ность, что несет для локуса, а в некоторых 
случаях (за счет эффекта перетекания15) и для 
                                                            

15 Эффект перетекания (также «эффект перелива», 
англ. spillover effect) — понятие из неофункционализма, 

окрестных территорий положительные экс-
терналии (внешние эффекты), среди которых 
могут быть улучшение условий охраны труда, 
снижение социальной напряженности из-за 
повышения уровня занятости, снижение 
уровня заболеваемости из-за проводимой 
вакцинации сотрудников и членов их семей, 
улучшение качества образования населения 
и др. 

Таким образом, режим локальной геге-
монии относится к тому промежутку, когда, с 
одной стороны, конкуренция существует и 
ограничивает действия наиболее сильного 
актора, а с другой — его возможностей до-
статочно для установления правил игры и из-
влечения выгод из своего положения. 

В свою очередь, конкуренция возможна 
не только между акторами одного уровня, но 
и между акторами разных уровней. Так, в 
случае СЭЗ нельзя не принимать во внимание 
локального актора — государство, на терри-
тории которого и предполагается соответ-
ствующая деятельность. Отдельно имеет 
смысл рассматривать региональных и гло-
бальных акторов, причем издержки первых на 
создание и поддержание режима локальной 
гегемонии ниже по целому ряду причин (по-
мимо применимости такого классического 
понятия, как градиент силы [Boulding 1963: 
245—247], причину можно объяснить куль-
турной близостью и схожестью институтов). 

 
Локальная	гегемония:		
китайская	практика	

	

Переходя от теории к практике, следует 
заметить, что в рассматриваемых случаях 
ключевую роль в формировании режима ло-
кальной гегемонии играют, как будет показа-
но ниже, китайские компании с госучастием 
(англ. SOE, State-owned enterprise). Помимо 
основных экономических целей (открытие 
рынков, доступ к ресурсам, содействие мо-
дернизации) китайское правительство, исходя 
из своей общей стратегии на континенте 
[Дейч 2018], ставит перед ними имиджевые 
                                                                                                  
связанное с распространением эффектов успешного 
сотрудничества за пределы областей сотрудничества 
[Панченко 2009]. 
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цели, связанные с социальной ответственно-
стью, защитой окружающей среды, трудовы-
ми правами. Для контроля за соблюдением 
этих пунктов используются партийные ячей-
ки в госкомпаниях [Haglund 2009]. Подобные 
формы надзора не могут заменить обще-
ственный контроль и открытость, характер-
ные для некоторых компаний в западных гос-
ударствах, однако заставляют данные пред-
приятия как минимум создавать видимость 
соблюдения соответствующих норм и реали-
зации программ развития. 

 
Специальная	экономическая	зона	Китая	

в	Замбии	
	

Замбия богата минеральными ресурсами, 
в частности, страна обладает 56 % африкан-
ских запасов меди и 6 % — палладия [Корен-
дясов 2012]. Около 84 % экспортной корзины  
составляют именно полезные ископаемые16. 
Замбия давно была одним из ключевых парт-
неров Китая в регионе, который входил в 
число основных импортеров меди из этой 
страны17. Данное обстоятельство послужило 
отправной точкой для перехода отношений 
между двумя странами на новый качествен-
ный уровень.  

Помимо Китая в регионе действуют и 
другие инвесторы. В частности, за 2 года до 
КНР, в 2005 г. помощь в создании СЭЗ в Зам-
бии (в данном случае в литературе применя-
ется термин «многоцелевая экономическая 
зона» — Multi-Facility Economic Zone, MFEZ) 
оказала Япония [Jegathesan, Ono 2013]. Сле-
дует, однако, отметить, что такая форма тех-
нической помощи не предполагает возникно-
вения локальной гегемонии. Япония, предла-
гая техническое содействие, не предоставляла 
достаточный объем инвестиций. Японские 
прямые зарубежные инвестиции во все  
                                                            

16 Zambia: Country Profile // The Observatory of  
Economic Complexity. 2017. URL: https://oec.world/en/ 
profile/country/zmb/ (accessed: 12.10.2019). 

17 Alves A.C. The Zambia — China Cooperation Zone 
at a Crossroads: What Now? // SAIIA China in Africa  
Project. Policy Briefing. 2011. No. 41. URL: 
https://www.africaportal.org/publications/the-zambiachina-
cooperation-zone-at-a-crossroads-what-now/ (accessed: 
12.10.2019). 

страны Африки в 2007 г. составили 1,1 млрд 
долл. США18, что намного меньше китайских 
инвестиций в одну только СЭЗ в Замбии за 
несколько лет. Таким образом, локальным 
актором является правительство Замбии, а 
глобальными — Китай, Япония, Индия 
[Haglund 2009] и др. Региональные же акто-
ры, такие как Маврикий, не были для них 
конкурентами в 2007 г. Однако по состоянию 
на 2019 г. Маврикий участвует в организации 
СЭЗ в других странах на Африканском кон-
тиненте (Кот-д’Ивуар, Гана, Мадагаскар и 
Сенегал)19.  

Первые предложения об учреждении 
специальной зоны прозвучали еще в 2004 г. 
от работающей в Замбии специализирующей-
ся на добычи меди китайской SOE CNMCL 
(China Non-ferrous Metal Corporation Limited). 
СЭЗ была открыта в феврале 2007 г., уже по-
сле внедрения соответствующего законода-
тельства, став первой среди китайских СЭЗ  
на континенте [Zeng 2016]. Примечательно, 
что CNMCL вела переговоры при поддержке 
Китайского министерства коммерции (по су-
ти, именно представители китайского прави-
тельства вели основные переговоры) [Haglund 
2009]. 

Положения Акта о развитии Замбии 
(2006 г.) и Соглашения по ZCCZ (Zambia — 
China Economic & Trade Cooperation Zone), по 
информации ряда исследователей, преду-
сматривают: 1) аренду земли в Восточной 
Лусаке на 76 лет и в Чамбиши — на 80 лет по 
низкой стоимости; 2) льготный налоговый 
режим (0 % первые 5 лет, 50 % базовой нало-
говой ставки на 6—8-й год, 75 % ставки — 
на 9—10-й год); 3) нулевые ввозные пошлины 
для сырья и станков на 5 лет; 4) 0 % ставка 
НДС на импорт; 5) обязательства CNMCL 
обеспечить необходимую инфраструктуру; 
6) обязанность инвесторов по регистрации 
                                                            

18 Japan’s Outward FDI by Country and Region (Bal-
ance of Payments basis, net and flow) // Japan External 
Trade Organization. 2019. URL: https://www.jetro.go.jp/ 
ext_images/en/reports/statistics/data/country1_e_18cy.xls  
(accessed: 12.10.2019). 

19 Special Economic Zones. Chapter IV // UNCTAD 
World Investment Report 2019. 2019. P. 157. URL: 
https://unctad.org/en/PublicationChapters/WIR2019_CH4.
pdf (accessed: 12.10.2019). 
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компаний; 7) открытость СЭЗ для всех инве-
сторов20. 

Что касается последнего пункта, есть ос-
нования считать, что Китай имеет своего рода 
право вето на инвестиции, особенно в горно-
добывающем секторе [Carmody, Hampwaye, 
Sakala 2012], что снижает уровень конкурен-
ции и тем самым экономическую эффектив-
ность СЭЗ. 

Зона в Восточной Лусаке площадью 
5,7 км2 находится в непосредственной близо-
сти к международному аэропорту, а зона в 
Чамбиши площадью 11,58 км2 располагается 
на территории, богатой медными рудами. 

Таким образом, CNMCL получила в дол-
госрочную аренду два участка земли, однако 
некоторые положения (в частности необхо-
димость регистрации) соглашений привели  
к тому, что зона неполностью автономна от 
регулирования со стороны Замбии.  

В настоящий момент можно говорить об 
успехе первой такого рода зоны в Африке 
[Zan 2013; Huang, Zhang 2019]. На 2019 г. 
объем привлеченных инвестиций достиг 
2,2 млрд долл. США, было создано 9 067 ра-
бочих мест для населения Замбии21.  

Создание СЭЗ способствует экономиче-
скому развитию Замбии благодаря улучше-
нию макроэкономических показателей и эф-
фектам перетекания из СЭЗ в экономику Зам-
бии, которые связаны с развитием экономики 
и человеческого капитала. В частности, мож-
но отметить развитие предприятий за преде-
лами СЭЗ в результате поставок товаров и 
услуг  в ZCCZ от местных поставщиков (объ-
ем поставок на 2016 г. составил 26,7 млн 
долл. США и затронул 152 компании)22.  
                                                            

20 Alves A.C. The Zambia — China Cooperation Zone at 
a Crossroads: What Now? // SAIIA China in Africa Project. 
Policy Briefing. 2011. No. 41. URL: https://www.africaportal. 
org/publications/the-zambiachina-cooperation-zone-at-a-
crossroads-what-now/ (accessed: 12.10.2019). 

21 Republic of Zambia report of the Committee on national 
economy, trade and labour matters for the third session of the 
Twelth National Assembly // National Assembly of Zambia. 
2019. URL: http://www.parliament.gov.zm/sites/default/ 
files/documents/committee_reports/National%20Economy
%20Final%20Report%202019.pdf (accessed: 12.10.2019). 

22 China Nonferrous Metal Corporation Limited. 2016 
Annual report // China Nonferrous Metal Corporation  
Limited. 2016. P. 73. URL: http://www.cnmcl.net/Managed/ 

Кроме того, растет уровень образования 
местного населения благодаря обмену опы-
том в результате общения местных работни-
ков с китайцами, а также специальным про-
граммам23.  

Также в контексте образования нельзя не 
отметить деятельность Института Конфуция, 
который является широко применяемым ин-
струментом китайской «мягкой силы»24. Тру-
довые практики в локусе также способствуют 
улучшению положения трудящихся [Sautman, 
Yan 2012] за счет увеличения конкуренции за 
рабочую силу. Отдельно стоит упомянуть со-
здание современного медицинского учрежде-
ния для сотрудников и членов их семей25. 
Вместе с тем существуют и некоторые про-
блемы: так, обмен опытом ограничен из-за 
языковых барьеров, отсутствуют программы 
обучения местных рабочих в Китае [Haglund 
2009].  

 
Специальная экономическая зона Китая 

на Маврикии 
 

Маврикий является дееспособным госу-
дарством с развитыми институтами, занимая 
150-е из 178 мест (178-е место является луч-
шим показателем) в рейтинге государствен-
ной недееспособности26. Режим локальной 
гегемонии там, как будет показано ниже, не 
был установлен. Отчасти это связано именно 
с низкими дополнительными выгодами от 
установления режима и развития инфраструк-
туры, которые не привлекли на территорию 
достаточно инвесторов. 

Маврикий представляет собой остров на 
юге акватории Индийского океана, заселенный 
в основном индо-маврикийцами, исповедую-
                                                                                                  
Resources/docs/reports/e2016annual.pdf (accessed: 
09.05.2019). 
23 Ibid. P. 81. 
24 Ibid. P. 89. 
25 Rediscovering Africa ep19: Zambia — China  
Cooperation Zone boosts local growth // China Global  
Television Network on YouTube. 26.11.2015. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=988PI9ck9dM  
(accessed: 09.05.2019). 
26 Country Dasboard: Mauritius // Fragile States Index 
(2006—2019). URL: https://public.tableau.com/shared/ 
B5F7QBFPT?:display_count=y&:origin=viz_share_link&: 
embed=y&:showVizHome=no (accessed: 12.10.2019). 
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щими преимущественно индуизм [Eisenlohr 
2002], однако присутствует на Маврикии и 
китайское меньшинство (3 %)27. Находясь на 
морском пути из Азии в Африку, архипелаг 
является значимым с военно-стратегической 
и логистической точек зрения. 

Свои базы в западной части Индийского 
океана имеют США, Великобритания и 
Франция28, которые заинтересованы в недо-
пущении усиления влияния Китая в регионе. 
Маврикий является демократией29, которая 
обладает суверенитетом и контролем над сво-
ей территорией (кроме архипелага Чагос, ко-
торый занимают Великобритания и США). 
Страна поддерживает особые отношения с 
Индией30. Наконец, следует отметить, что в 
особых экономических зонах острова дей-
ствует большое количество частных ино-
странных предприятий, которые генерирова-
ли в 2006 г. 43 % экспорта страны [Baissak 
2015: 236]. Таким образом, конкуренция на 
Маврикии достаточно развита, что может 
служить ограничением власти гегемона. 
К акторам, имеющим значительные интересы 
на острове, относятся: на локальном 
уровне — правительство Маврикия, на реги-
ональном — Индия, на глобальном — Китай, 
США, Франция, Великобритания. 

Китай, помимо уже перечисленных об-
щих для Африки целей, руководствуется воз-
можным участием Маврикия в проекте «Один 
пояс, один путь»31. Необходимо подчеркнуть, 
                                                            

27 Alves A.C. Chinese Economic and Trade Coopera-
tion Zones in Africa: The Case of Mauritius // SAIIA Chi-
na in Africa Project. Occasional paper. 2011. No. 74. URL: 
https://www.africaportal.org/documents/2776/saia_sop_ 
74_alves_20110131.pdf (accessed: 12.10.2019). 

28 Бокарев Д. Индия, Китай и США: ситуация 
вокруг Маврикия // Новое Восточное Обозрение. 
23.10.2017. URL: https://ru.journal-neo.org/2017/10/23/ 
indiya-kitaj-i-ssha-situatsiya-vokrug-mavrikiya/ (дата 
обращения: 01.05.2019). 

29 Democracy Index 2016 // The Economist. 2016. 
URL: https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx? 
campaignid=DemocracyIndex2016 (accessed: 02.03.2019). 

30 Sinha N. India — Mauritius: An Umbilical Relation // 
Vivekananda International Foundation. 24.05.2017. URL: 
http://www.vifindia.org/article/2017/may/24/india-
mauritius-an-umbilical-relation (accessed: 28.10.2019). 

31 Wang Yi. Meets with Minister of Foreign Affairs, 
Regional Integration and International Trade Vishnu 
Lutchmeenaraidoo of Mauritius // The Commissioner’s 

что Маврикий имеет низкобарьерный доступ 
на рынки Евросоюза, Сообщества развития 
Юга Африки и Общий рынок Восточной и 
Южной Африки32, что делает это островное 
государство удобным плацдармом для обхода 
торговых барьеров при экспорте китайских 
товаров и услуг. 

«Tianli Spinning Co. Ltd», китайская ком-
пания с госучастием со штаб-квартирой в ки-
тайской провинции Шаньси, занималась на 
острове бизнесом с 2001 г. и в 2006 г. стала 
инициатором создания СЭЗ на Маврикии, 
найдя отклик со стороны местных официаль-
ных лиц33. В качестве территории было пред-
ложено 211 гектаров (2,1 км2) в пригороде 
Порт-Луи, столицы государства. Данный уча-
сток земли имеет выгодное расположение, не 
является изолированным от основной терри-
тории острова, что не должно создать про-
блем ввиду того, что уровень преступности на 
острове невелик. 

Соглашение о «Tianli Project», подписан-
ное между «Tianli» (при поддержке Мини-
стерства коммерции Китая) и правительством 
Маврикия в марте 2007 г., предположительно 
предусматривало: 1) аренду земельного 
участка на 99 лет по низкой цене (3 долл. 
США /гектар в год с последующим увеличе-
нием); 2) на территории сохранялся 15 %-ный 
налог на прибыль корпораций (базовые усло-
вия для инвесторов на Маврикии); 3) статус 
свободного порта — освобождение от необ-
ходимости прохождения таможни при импор-
те сырья; 4) предоставление паспортов Мав-
рикия крупным инвесторам; 5) Маврикий 
обязался обеспечить всю необходимую ин-
фраструктуру (дороги, водо- и электроснаб-
жение)34. Позже зона получила название 
«JinFei». 

 
                                                                                                  
Office of China’s Foreign Ministry in the Hong Kong 
S.A.R. 05.08.2018. URL: http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/ 
Topics/gjfz/t1463480.htm (accessed: 01.05.2019). 

32 Alves A.C. Chinese Economic and Trade Coopera-
tion Zones in Africa: The Case of Mauritius. URL: 
https://www.africaportal.org/documents/2776/saia_sop_ 
74_alves_20110131.pdf (accessed: 12.10.2019). 

33 Ibid. 
34 Ibid. 



Несмашный А.Д., Никитина Ю.А. Вестник РУДН. Серия: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 2020. Т. 20. № 1. С. 97—114 

106 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ: Деколонизация, неоколониализм и реколонизация… 

Первоначально Маврикий настоял на 
том, что доступ в СЭЗ будут иметь только ки-
тайские инвесторы (исходя из наличия других 
СЭЗ на острове). Однако уже в 2009 г., оче-
видно на фоне отсутствия каких-либо проры-
вов, проект был открыт для некитайских инве-
стиций, а в 2012 г. — для местных компаний с 
иностранным руководством [Cowaloosur 2015: 
197]. При этом Министерство коммерции Ки-
тая считает желательным для всех таких зон 
присутствие китайских компаний на уровне 
не менее 70–80 % [Bräutigam, Xiaoyang 2011]. 

В результате проект СЭЗ обернулся про-
валом, не принеся Маврикию обещанные 
750 млн долл. США инвестиций [Cowaloosur 
2015: 196] и не позволив Китаю реализовать 
свои задачи. В то время как «Tianli» освоила 
выделенные средства, что означает своего ро-
да успех для менеджмента компании, неудача 
проекта СЭЗ обернулась издержками именно 
для Китая. 

Причины такого провала следует, прежде 
всего, искать в экономике, однако косвенно 
они связаны и с развитой системой государ-
ственных институтов, в отличие от проблем-
ной государственности в Замбии (40-е место в 
рейтинге Fragile State Index 201935). Маврикий 
и до создания китайской СЭЗ удовлетворял 
требованиям инвесторов. Выгоды от избега-
ния рисков, как в случае ZCCZ [Qiao 2014], 
были минимальны. Хотя Китаю удалось по-
лучить условия, сравнимые с режимом ло-
кальной гегемонии, а Маврикий практически 
не вмешивался в управление локусом (не-
смотря на недовольство части слоев населе-
ния) [Cowaloosur 2015: 182], созданная в ло-
кусе инфраструктура и институты не давали 
компаниям, которые там бы расположились, 
уровень прибыли, существенно превышав-
ший альтернативные возможности других 
экономических зон. 

Другой причиной неудачи можно назвать 
действия Китая, который проявил себя  
достаточно пассивно. Локальный гегемон не 
сформулировал четко своих целей и задач, 
                                                            

35 Country Dasboard: Mauritius // Fragile States Index 
(2006–2019). URL: https://public.tableau.com/shared/ 
2Z83D9KS9?:display_count=y&:origin=viz_share_link&: 
embed=y&:showVizHome=no (accessed: 12.10.2019). 

отдав все на откуп «Tianli». Будучи инстру-
ментом его политики, «Tianli», тем не менее, 
преследовала не политические, а собственные 
экономические интересы максимизации при-
были. Например, компания получала щедрые 
субсидии от китайского правительства за со-
общения об успехах. В случае, если Китай 
действовал бы напрямую, отсутствие эконо-
мических выгод не остановило бы развитие 
локуса из политических соображений. 

Кроме того, хотя можно с уверенностью 
сказать, что режим имеет признаки локальной 
гегемонии, в ходе переговорного процесса 
Маврикий смог добиться распространения на 
СЭЗ налоговой ставки 15 %, чего не могло бы 
произойти, не обладай он достаточно разви-
тым суверенитетом, который не позволяет 
создавать территории, «выпадающие» из-под 
контроля государства. 

Наконец, важно отметить и отсутствие на 
Маврикии месторождений минеральных ре-
сурсов: такой экономический фактор, как 
наличие полезных ископаемых, создает пред-
посылки для извлечения прибыли, что впо-
следствии будет благоприятствовать деятель-
ности локального гегемона. Если агентом ге-
гемонии является предприятие коммерческого 
характера (например, «Tianli»), фактор ста-
бильной прибыли является еще более важным. 

Примечательно, что, несмотря на отсут-
ствие заметных внешних экстерналий для 
экономики Маврикия, государство потратило 
ресурсы на создание инфраструктуры локуса, 
ожидая, что данные инвестиции окупятся.  

Что касается эффекта перетекания, он 
также не наблюдается в случае Маврикия. 
В противном случае могла бы быть применена 
методология для оценки эффекта перетекания 
при прямых иностранных инвестициях36.  
Хотя, конечно, нельзя этим ограничиваться, и 
в случае успеха локальной гегемонии можно 
                                                            

36 Эффект перетекания при прямых иностранных 
инвестициях определяется как повышение 
производительности местных фирм в результате 
присутствия иностранных фирм в экономике (см.: 
Lesher M., Miroudot S. FDI Spillovers and Their Interrela-
tionships With Trade // OECD Trade Policy Working Pa-
per No. 80. Paris: OECD Publishing, 2008. DOI: 
10.1787/235843308250). 
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было бы выделить и иные эффекты, связан-
ные не только с экономическим, но и с соци-
альным развитием. 

 
Заключение	

 

На основе сравнения двух СЭЗ можно 
выделить следующие факторы, влияющие на 
успех локальной гегемонии: привлекатель-
ность для инвесторов, открытость для третьих 
стран, разница в качестве институтов между 
СЭЗ и страной, в которой она располагается, 
а также вовлеченность локального гегемона в 
администрирование СЭЗ. 

Специальные экономические зоны Китая 
в Африке следует рассматривать как зоны ло-
кальной гегемонии. Такой подход позволяет 
разграничить действительно неоколониаль-
ные механизмы, нацеленные на эксплуатацию 
ресурсов, от форм сотрудничества, способ-
ствующих развитию. В первом случае внеш-
ний игрок, действующий в Африке, домини-
рует на определенной территории, не пресле-
дуя никаких целей, кроме экономических.  
Во втором случае конкуренция (пусть даже 
ограниченная), характерная для режима  
локальной гегемонии, вынуждает внешнего 

игрока вносить свой вклад в развитие афри-
канского общества.  

Кроме того, для гегемонии характерна 
стабильность. А. Уотсон доказал, что состоя-
ние гегемонии, находящееся между состояни-
ями анархии и владычества, является одним 
из составляющих наиболее стабильной кон-
фигурации общественной системы [Watson 
1992: 324]. Хотя утверждение, что стабиль-
ность также характерна для локальной геге-
монии, требует дополнительных подтвержде-
ний, организация иностранных специальных 
экономических зон является перспективной 
формой содействия развитию африканских 
стран благодаря наблюдаемым эффектам пе-
ретекания. Среди них можно выделить разви-
тие человеческого капитала, предприятий в 
соседних с СЭЗ регионах и улучшение усло-
вий охраны труда. 

В заключение следует отметить, что в ка-
честве теоретической концепции локальная 
гегемония позволяет обратиться к многочис-
ленным концептуальным работам по гегемо-
нии при объяснении недостаточно изученного 
в международных отношениях феномена ино-
странных специальных экономических зон. 
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