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ЧЖАН ФЭЙЛУН

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ТЕОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РОСТА И РАЗВИТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ 

В статье исследуются вопросы формирования теоретического наследия региональ-
ной экономики как науки, выполнен экспресс-обзор этапов формирования и совер-
шенствования государственной региональной политики в КНР, практики реализа-
ции китайским правительством стратегий сбалансированного, несбалансированного и 
скоор динированного развития. Обобщен опыт использования в качестве методологи-
ческой основы этих стратегий теории переноса промышленного градиента, теории си-
стемы «точка — ось», теории выбора региональной ведущей отрасли, а также теории 
центральных мест.
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Введение. В специальной литературе по регионалистике часто отмечает-
ся, что региональная экономика — это относительно молодая наука, которая 
сформировалась только в 1950-х гг. До того времени основное течение (мейн-
стрим) экономической науки в основном ограничивалось анализом экономи-
ческих явлений вне их пространственных характеристик, т. е. развивалось 
(воспользуемся образным выражением академика А. Г. Гранберга) как теория 
«точечной» экономики или «замкнутой страны без размеров» [1, c. 41]. 

Тем не менее специалисты обращают внимание на то, что некоторые тео-
ретические положения, связанные с такими характеристиками, как «расстоя-
ние» и «площадь», формулировались уже очень давно, в частности, в трудах 
меркантилистов и физиократов. К заслугам последних можно отнести вве-
дение в экономическую теорию и многие попытки проанализировать важное 
пространственное противоречие между городом и деревней. Такой анализ, 
например, можно встретить у Р. Кантильона, идеи которого позже использо-
вали Ф. Кенэ, Дж. Стюарт, А. Смит, Д. Рикардо и др. [2, с. 614; 3, с. 18].

В литературе приведены десятки разных, иногда очень объемных, много-
страничных определений региональной экономики как науки, однако в наи-
более общем виде можно согласиться с такой краткой дефиницией, данной 
в одном из авторитетных в академических кругах изданий, опубликованном 
под редакцией известного голландского регионалиста П. Нийкэмпа: «Регио-
нальная экономика анализирует пространственную дисперсию (рассредото-
чение) и связность экономической деятельности» [4, с. 1]. Что, как и для 
кого производить — это те основные вопросы, которые всегда решались при 
организации экономики в целом. А региональная экономика дополняет этот 
перечень еще одним основополагающим вопросом, который звучит так: «Где 
производить те или иные блага?»
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Для описания предмета региональной экономики в более широком смысле 
многие авторы выделяют: экономику (хозяйственные комплексы) отдельных 
регионов, экономические связи между ними, различные региональные систе-
мы, размещение производства (производительных сил), а также региональ-
ные аспекты самых разных сторон экономической жизни [1, с. 14].

Несмотря на то что региональная экономика рассматривается как от-
носительно самостоятельное направление в экономических науках только 
с середины XX в., практически все специалисты отмечают, что ее истоки 
просмат риваются значительно раньше, еще с начала XIX в. и связаны с раз-
работкой первых теорий размещения производства (штандортных теорий) 
И. Г. фон Тюнена, а позже — В. Лаунхардта, А. Вебера и др. [1, с. 42—51; 
2, с. 614—626].

Тем не менее теоретический багаж региональной экономики уже давно вы-
шел за рамки штандортных теорий, и в современных публикациях приводятся 
многочисленные типологии и классификации теорий, концепций и подходов, 
оказавших влияние на развитие рассматриваемого научного направления. 
Так, итальянская исследовательница Р. Капелло [5] во всем многообразии 
теорий, концепций и подходов, на которых базируется региональная эконо-
мика, выделяет следующие четыре группы: 1) теории размещения, 2) теории 
регионального роста, 3) теории локального развития, 4) теории локального 
роста (подробнее см. [6]).

Из более простых типологий и классификаций стоит отметить разделе-
ние основной части теоретического багажа региональной экономики на две 
большие группы: теории сбалансированного и несбалансированного развития, 
которые в основном используются для разработки всевозможных стратегий и 
программ сбалансированного, несбалансированного, скоординированного ре-
гионального развития, и другие, используемые органами власти разных стран 
[7, с. 58]. 

Цель этой статьи — проанализировать практику использования некоторых 
теорий регионального роста и развития в государственном регулировании эко-
номики Китая в пространственном аспекте и показать особенности их приме-
нения на отдельных этапах развития китайской экономики.

Основная часть. Согласно теории сбалансированного развития, если по-
следнее рассматривать в пространственном аспекте, при свободном переме-
щении факторов производства между регионами, уровень экономического 
развития неизбежно будет иметь тенденцию к выравниванию по регионам 
(к сходимости, снижению региональной дифференциации). Сторонники этой 
теории придерживаются известной метафоры А. Смита: рынок — это «неви-
димая рука», которая уравновешивает спрос и предложение. В условиях со-
вершенной конкуренции с помощью ценового механизма, а также механизма 
конкуренции государственные органы стремятся добиться оптимального рас-
пределения ресурсов общества. Многие авторы, разделяющие такие взгляды, 
утверждают, что применительно к регионам необходимо в пространственном 
аспекте обеспечить сбалансированное распределение инвестиций и других ре-
сурсов и в конечном плане достичь цели сбалансированного развития регио-
нов [8; 9].

Суть теории несбалансированного развития в общих чертах состоит в том, 
что развивающиеся страны и/или регионы не имеют возможности использо-
вать ограниченные факторы производства для своего всестороннего развития, 
поэтому сбалансированное развитие, в частности в пространственном аспекте, 
обеспечить в принципе невозможно. Ограниченные факторы производства 
должны быть сконцентрированы и в приоритетном порядке направлены на 
развитие некоторых регионов и/или отраслей. К данному теоретическому на-
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правлению можно отнести теорию полюсов роста (Ф. Перру, 1950), теорию 
циркулярной кумулятивной причинности (Г. Мюрдаль, 1956), теорию несба-
лансированного роста (А. Хиршман, 1958), гипотезу, получившую название 
«Кривая Кузнеца» (С. Кузнец, 1955, Дж. Уильямсон, 1965), теорию опорных 
регионов (Дж. Фридмана, 1966), теорию точечно-осевой системы (Лу Дадао, 
1986) и др. [1; 10—14].

Что же из отмеченного выше наследия экономической мысли и почему 
нашло применение в практике государственного регулирования регионально-
го развития в Китае? Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 
кратко проследить эволюцию государственной региональной политики в этой 
стране. 

Период со времени провозглашения Китайской Народной Республики 
(1949) и до начала перехода к проведению китайским руководством политики 
«реформы и открытости» (1978) многими специалистами рассматривается как 
первый этап проведения официальной региональной политики в этой стране [7, 
с. 58; 15, c. 12; 16, с. 22, 38 и др.]. Практика государственного регулирования 
регионального развития на этом этапе использовала в качестве своей теорети-
ко-методологической базы две группы положений, обусловленных внутренни-
ми и внешними условиями развития китайской экономики и общества.

Во-первых, в самом общем плане такой основой стали положения марксист-
ской политической экономии, поэтому вся практика государственного управ-
ления в Китае в тот период исходила из принципа, что производство должно 
основываться на удовлетворении материальных потребностей общества, а не 
на погоне за прибавочной стоимостью. Поскольку промышленная база в при-
брежных (восточных) районах страны была более развита, чем в провинциях, 
находящихся во внутренних регионах (в центре и тем более на западе), для 
обеспечения перспективных потребностей промышленного производства пра-
вительство должно было территориально реорганизовать производственные 
мощности. Таким образом, в течение первой пятилетки (1953—1957 гг.) из 
694 проектов промышленного строительства, реализованных за счет государ-
ственных инвестиций, только 222 проекта (32 %) пришлось на прибрежные 
регионы, в то время как 472 проекта (68 %) было осуществлено во внутренней 
части страны. Более того, из 156 ключевых проектов по строительству в Ки-
тае предприятий с помощью бывшего Советского Союза большинство также 
оказалось сконцентрировано в северо-восточных и внутренних регионах стра-
ны [16, c. 42].

Во-вторых, из-за последствий первого кризиса в Тайваньском проливе, про-
изошедшего в середине 1950-х гг., дальнейшее развитие промышленности в 
юго-восточных прибрежных районах Китая оказалось в определенной степени 
под угрозой. Поэтому для защиты промышленной базы в Чжэцзяне, Фуцзяне, 
Гуандуне и других регионах правительство начало последовательно осущест-
влять курс на приоритетное размещение нового промышленного производства 
во внутренних провинциях страны. Судя по результатам, до политики «реформ 
и открытости» государственное регулирование регионального экономического 
развития в Китае фактически шло по пути обеспечения регионального сбалан-
сированного развития. Для этого правительство сделало акцент на таком раз-
мещении нового промышленного производства, которое бы обеспечивало более 
быстрое экономическое развитие во внутренних районах страны. 

Во многом благодаря реализации отмеченного выше стратегического под-
хода в период 1953—1978 гг. разрыв в социально-экономическом развитии 
между относительно более богатыми и бедными регионами, т. е. между при-
брежными (восточными) и внутренними (центральными и западными) регио-
нами Китая, по некоторым экономическим показателям сокращался.
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В последующие годы в региональной политике Китая произошли суще-
ственные изменения. Так, на второй стадии ее развития, длившейся, по мне-
нию большинства авторов, с 1978 г. и до середины — конца 1990-х гг., был 
осуществлен переход от использования стратегии сбалансированного регио-
нального развития к ориентации на несбалансированное в пространственном 
аспекте развитие. С конца 1990-х гг. в рамках государственной региональной 
политики Китая стала применяться стратегия скоординированного развития 
провинций и других регионов страны.

В основу указанных реформ, учитывающих объективные изменения в со-
циально-экономическом развитии Китая и его регионов, было положено не-
сколько экономических теорий, концепций и подходов, из которых на прак-
тике часто использовались следующие:

 − теория переноса промышленного градиента, которая разработана аме-
риканскими авторами Р. Круммом и Р. Хатором [17] и в свою очередь является 
развитием теории жизненного цикла продукта, предложенной в 1966 г. амери-
канским экономистом Р. Верноном [18]. Китайские ученые интерпретировали 
и использовали эту теорию для изучения и объяснения пространственных 
различий в китайской экономике по ряду социально-экономических показа-
телей, а также для обоснования мер, предпринимаемых органами управления 
по сокращению региональной дифференциации в социально-экономическом 
развитии. 

Китай имеет обширную территорию, поэтому внутри страны наблюдаются 
региональные различия как по производительности труда, так и по другим 
экономическим показателям, а также по индикаторам, используемым для 
оценки уровня технологического развития производства. Эту региональную 
или пространственную дифференциацию можно проанализировать с помощью 
градиентных изменений*. Китайские специалисты часто делят территорию 
Китая на восточный, центральный и западный экономические районы, или 
пояса, между которыми хорошо просматриваются градиенты экономического 
развития, т. е. векторы, указывающие своим направлением на возрастание или 
убывание тех или иных экономических показателей в пространстве. Опираясь 
на результаты таких исследований, китайское правительство приступило к реа-
лизации стратегии приоритетного развития прибрежных территорий. Поли-
тика направлена на то, чтобы отдать приоритет развитию регионов с богатой 
обеспеченностью факторами производства (т. е. на востоке страны), а затем 
постепенно переходить к регионам второго уровня градиента (в центральной 
части) и третьего уровня градиента (на западе). Руководствуясь этой теорией 
в практике государственного управления, с 1978 г. в Китае последовательно 
были сформированы и получили успешное развитие в восточных прибреж-
ных провинциях 4 особые экономические зоны, 14 прибрежных открытых 
торговых городов и 5 прибрежных зон экономического развития. Восточное 
побережье в тот период стало своеобразным новым двигателем экономическо-
го роста Китая и затем способствовало долгосрочному устойчивому развитию 
всей национальной экономики;

 − теория системы «точка — ось» была предложена китайским ученым 
Лу Дадао в 1986 г. [14]. В ней в качестве «точек» рассматриваются жилые 
районы и центральные города, а в виде «осей» представляются различные 
инфраструктурные системы, состоящие из дорожно-транспортных сетей, ма-
гистральных линий связи, систем энерго-, тепло-, водоснабжения и т. п. Не 
трудно заметить, что эта теория также является своеобразной интерпретацией 
теории полюсов роста.

*Об использовании градиентных измерений в географии и экономике более 
подробно см. [19].
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Анализ процесса экономического развития Китая в пространственном 
аспекте с позиций данной теории свидетельствует о том, что города, показав-
шие быстрый экономический рост в последние несколько десятилетий, распо-
ложены вдоль экономического пояса реки Янцзы (такие, как Чунцин, Ухань, 
Нанкин, Хэфэй, Шанхай и др.), вдоль пояса Восточно-Китайского моря 
(Циньхуандао, Яньтай, Наньтун, Шанхай, Вэньчжоу, Сямынь, Гуанчжоу), 
вдоль основного транспортного пояса (например, города, расположенные на 
линии Пекин — Гуанчжоу, линии Пекин — Шанхай и т. д.). Более того, эта 
теория в сочетании с использованием теоретических идей и положений А. Ве-
бера о размещении промышленного предприятия оказала большое влияние на 
практику пространственного распределения промышленного производства по 
территории Китая и государственного регулирования этого процесса. Теория 
системы «точка — ось» также позволяет объяснить, почему быстрорастущие 
регионы Китая всегда расположены в транспортных узлах;

 − теория выбора региональной ведущей отрасли [20] берет свое начало 
на стыке двух направлений современной экономической мысли — региональ-
ной экономики и экономики промышленности, представляет собой методо-
логическую основу для изучения и регулирования процессов формирования, 
пространственной организации и развития одной или нескольких отраслей, 
занимающих доминирующее положение в регионе. Эта теория, по сути, яв-
ляется комбинацией теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо и теории 
несбалансированного развития А. Хиршмана. Следует признать, что она от-
носительно давно активно применялась на практике, однако с тех пор, как 
данная теория использовалась в качестве методологической основы государ-
ственного регулирования регионального развития в Китае, она имела дале-
ко идущие позитивные последствия. В частности, в 2000—2010 гг. местные 
органы власти предпринимали шаги, чтобы в полной мере использовать свои 
региональные преимущества, построить соответствующие производственные 
цепочки как внутри, так и между ведущими отраслями (или опорными отрас-
лями), рассматриваемыми в качестве ядер обеспечения экономического роста. 
Например, быстрое развитие финансового сектора в Шанхае, туризма в про-
винции Хайнань, фотогальванической промышленности в западных провин-
циях, животноводства и производства кашемирового текстиля во Внутренней 
Монголии — все это успешные примеры практической реализации мер, кото-
рые были разработаны на основе данной теории;

 − теория центральных мест, которая, как известно, была выдвинута не-
мецким географом-урбанистом В. Кристаллером (1933), а затем развита и 
существенно дополнена его соотечественником А. Лёшем в его учении о про-
странственной организации хозяйства (1940). Следует признать, что эта часть 
мирового теоретического наследия региональной экономики на протяжении 
многих десятилетий является очень популярной среди китайских регионали-
стов при исследовании проблем развития городских агломераций и в целом 
процесса урбанизации в Китае. 

По состоянию на конец декабря 2019 г. в Китае насчитывалось 14 город-
ских агломераций национального уровня, охватывающих: 20 провинций, 2 
автономных района, 4 города центрального подчинения и 2 специальных ад-
министративных района. Общая территория городских агломераций — около 
2,46 млн км2, что составляет 25,6 % всей площади континентального Китая. 
К числу городских агломераций национального уровня относятся таковые 
со следующими характеристиками: наличие центра, состоящего из одного 
или нескольких крупнейших городов с постоянно проживающим населением 
5—10 млн человек, а также с тремя крупными городами и больше, в которых 
постоянно проживают 1—5 млн человек [21].
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Пространственная организация инфраструктурных сетей, таких как транс-
порт и связь, в больших городских агломерациях относительно более совер-
шенная, чем в других частях страны. Города в таких агломерациях имеют 
очень тесные экономические связи и обладают высокой степенью интеграции 
с точки зрения реализации региональных интересов развития и целей госу-
дарственной региональной политики (см. рисунок).

Пространственное распределение городских агломераций Китая
Примечание: наша разработка на основе [25].

Возникновение и формирование городских агломераций является резуль-
татом индустриализации и урбанизации Китая. Со времени, когда правитель-
ство страны начало реализовывать программу «Планировка основной функ-
циональной зоны» (2010), в процессе формирования городских агломераций 
в Китае наметился переход от количества к качеству. Кроме того, в рамках 
13-й пятилетки (2016—2020) и реализации «Национального плана урбани-
зации нового типа (2014—2020)» также были сформулированы следующие 
принципиальные требования к регулированию процесса формирования и раз-
вития городских агломераций: отход от слепого обеспечения роста размеров 
и увеличения количества городов, перенос внимания на улучшение окружаю-
щей среды и решение экологических проблем населенных пунктов, а также на 
приоритетное строительство объектов регионального транспорта, коммуналь-
ных услуг и другой инфраструктуры [22—24].

Следует признать, что в целом формирование и развитие городских агло-
мераций к настоящему времени не только стимулировало быстрое экономи-
ческое развитие центральных и западных регионов Китая, но также стало 
мощным двигателем экономического роста всего Китая. 
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Заключение. Таким образом, государственная региональная экономиче-
ская политика Китая в своей эволюции прошла три стадии. Со времени об-
разования КНР и до начала проведения политики «реформы и открытость» в 
государственном регулировании регионального развития реализовалась стра-
тегия сбалансированного развития в пространственном аспекте. После 1978 г. 
и ориентировочно до середины — конца 1990-х гг. китайское правительство 
придерживалось стратегии неравномерного развития и делало упор на изме-
нение вектора в территориальной организации экономической деятельности, 
обеспечивая перенос акцента в размещении нового производства с востока 
на запад страны. Ориентировочно с конца 1990-х гг. — начала XXI в. и по 
настоящее время в Китае реализуется новая стратегия регионального скоор-
динированного развития с упором на формирование и развитие городских 
агломераций.

Практически на всех этапах эволюции государственной региональной поли-
тики Китая в качестве ее методологической основы использовались различные 
разработанные зарубежными и отечественными авторами теории и концепции 
размещения производства, регионального сбалансированного и несбаланси-
рованного роста и развития. Из всего теоретического наследия региональной 
экономики в качестве наиболее популярного в Китае можно выделить: теорию 
переноса промышленного градиента, теорию системы «точка — ось», теорию 
выбора региональной ведущей отрасли, теорию центральных мест и др.
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