
Региональная политика и 
региональная 

экономическая структура



Региональная структура Китая.

• задача политики регулирования регионального развития:
• ликвидация региональных экономических и социальных диспропорций, 
выравнивание условий производства  и уровня жизни в масштабах всего  
экономического пространства. 

• Имеет смысл говорить не о единой китайской экономике, а о ряде 
региональных экономик, которые характеризуются низкой 
степенью интеграции.

• Проблема региональных экономических контрастов между 
восточными и внутренними районами, к которым относится 
Центральный и Западный Китай, возникла в середине ХIХ в., 
когда в результате открытия Китай стал объектом экспансии стран 
Запада.



Региональная политика в 
дореформенный период
•Первая пятилетка (1953-57): укрепление промышленной базы 
С-В Китая и развитие центрального Китая. Основной объем 
инвестиций направлен во внутренние районы.⇒ обострение 
дефицита финансовых ресурсов
•Конец 50х гг. – политика «опоры на собственные силы», 
разделение страны на 7 координационных регионов и 
создание замкнутых экономических систем
•С 1965 г. – создание третьей линии обороны. Усиленное 
развитие Ю-З и Центрального Китая. ⇒ переход к 
трехчленному делению страны



Новые тенденции в период реформ

•На первый план выходит фактор регионализма: 
обозначились экономические интересы местных 
правительств.

•Переход к дифференцированному подходу к 
экономическому развитию регионов, осознание 
невозможности их равномерного развития.

•Приоритет отдан Восточному Китаю.



Результаты региональной политики в 
период реформ:
•Рост дифференциации между Восточным и Внутренним 
Китаем
•Изменение роли крупных городов
•Возникновение торговых войн
•Массовое дублирование отраслевой структуры
•Распыление ресурсов
•Создание избыточных мощностей
•Замедление межрегиональной кооперации



Факторы, повлиявшие на нарастание 
дисбаланса:
•Политика приоритетного развития Восточного Китая 

(сопровождавшаяся преобладанием «эффекта вымывания» 
над «эффектом распространения»)

•Невозможность свободного перелива рабочей силы
•Традиционное разделение экономических секторов, при 
котором основная часть добавленной стоимости в 
производстве доставалась Восточному Китаю.

•Более высокий уровень развития образования и науки в 
Восточном Китае



Освоение Западного Китая
•1999 г. – программа освоения Западного Китая
•Направления:

• Создание современной инфраструктуры; 
• Освоение сельскохозяйственных ресурсов; 
• Охрана окружающей среды; 
• Повышение квалификации и качества кадров. 
• Повышение уровня жизни населения

• Каналы финансирования:
• Государственный бюджет
• Кредиты гос банков
• Эмиссия облигаций



Возрождение Северо-Восточного Китая 
(2003)
•Во время реформ утратил свои позиции, отстав в развитии 
от регионов Восточного Китая
•Проблемы:

• Большая доля государственного сектора
• Безработица
• Бюджетный дефицит
• Слабая роль фактора внешней торговли

•Модернизация  промышленной базы Северо-Востока 
означает изменение и диверсификацию отраслевой 
структуры промышленности



Программа развития экономики 
Центрального Китая (2006)
•Проблемы:

• Низкая доля во внешнеторговом обороте и с/х производстве
• Слаборазвитый негосударственный сектор
• Низкий уровень урбанизации
• Отсутствие ярко выраженного экономического центра

•Меры по развитию региона:
• Интенсификация строительства базовых объектов, 
гидроэлектростанций

• Возрождение старых промышленных баз
• Финансовая поддержка с/х



Формирование экономических зон

•Важную роль в ликвидации  диспропорций экономического 
развития регионов должна сыграть политика  формирования 
экономических зон, выделяемых  на макроуровне по 
горизонтали: 
• экономическая зона  реки Чжуцзян, 
• экономическая зона реки Янцзы 
• экономическая зона реки Хуанхэ (Бохайское кольцо)

•Выделение этих зон связано с теорией поясов и точек роста



Экономическая зона  реки Чжуцзян

•Сформировалась уже в 80-е гг на основе переноса из 
Гонконга трудоемких производств, ориентированных на 
экспорт
•Условия:

• Предоставление определенной финансовой самостоятельности
• Создание зоны экспортного производства
• Децентрализация власти

•можно рассматривать как своего рода оффшорную 
производственную площадку с низкими затратами на 
производство и продукцией, предназначенной для 
реэкспорта



Экономическая зона реки Янцзы 

•В создании этой зоны была воплощена Т-образная стратегия 
развития, где прибрежный Восточный Китай служит осью Х, а 
зона бассейна Чанцзян – осью У
•Субрегионы:

• субрегион нижнего течения с центром в Шанхае и Нанкине
• субрегион среднего течения с центром в Ухане
• субрегион верхнего течения с центром в Чунцине и Чэнду.

•Ведущие отрасли: электроника, автомобилестроение, 
нефтехимия



Экономическая зона реки Хуанхэ 
(Бохайское кольцо)
•Экономическая зона Цзинсаньцзяо:

• Основные отрасли - черная металлургия, угольная и газовая 
промышленность

• Источник роста - преимущества в развитии высшего образования, 
научных исследований и кадров, а также отрасли высоких 
технологий

•Экономическая зона Лусаньцзяо:
• Источники роста – крупнейшие китайские ТНК и большой объем 
привлекаемых иностранных инвестиций 



Китайские мегаполисы в региональной 
экономической структуре
•Пекин: лидирует по НИОКР и услугам по образованию и 
культуры
•Шанхай: Лидер по промышленному развитию, 
инвестиционной и внешнеторговой активности, финансовый 
центр страны
•Тяньцзинь
•Чунцин
•Шэньчжэнь
•Важные факторы роста:

• Рабочая сила
• Создание экономических зон



Специальные экономические зоны

• ограниченный район, в пределах которого действует 
льготный режим хозяйствования и внешнеэкономической 
деятельности, а предприятиям предоставляется более 
широкая свобода экономических действий
•Виды:

• Экспортные промышленные зоны (толлинговые).
• Зоны свободной торговли (бондовые).
• Свободные открытые зоны.
• Технологические зоны.
• Комплексные зоны.



Первые СЭЗ

•Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань
•Цель: развитие промышленности, работающей 
преимущественно на экспорт
•Меры поддержки:

• Мощная финансовая поддержка государства
• Достаточная независимость местных правительств в определении 
экономической политики

• Налоговые льготы
• Отмена импортных пошлин на сырье и оборудование



Проблемы, связанные с 
«классическими» СЭЗ
• было ввезено большое количество экологически вредных 
производств
•внедрено много старых технологий
•перепроизводство и неконтролируемый ввоз произведенной 
продукции во внутренние районы
•Коррупция
•валютные и финансовые нарушения



Зоны технико-экономического 
развития 
•Отличия от СЭЗ

• административно не выделялись, а подчинялись правительству 
городов, на территории которых находились

• опираться на модернизацию уже имеющейся промышленной базы, 
а не использовать низшие формы сотрудничества с иностранным 
капиталом

• значительная доля продукта, произведенного на предприятиях с 
иностранным капиталом для внутреннего рынка Китая

•На начальном этапе развивались не очень активно.

•Перелом в развитии ЗТЭР наступил только после 1992 г. 
Произошло смещение направления иностранных 
инвестиций из СЭЗ в ЗТЭР с хорошей промышленной базой. 



Зоны свободной торговли
•Начали создаваться с начала 90-х гг.
•Бондовые зоны считаются находящимися за пределами 
китайской таможенной границы. 

•Деятельность  связана со складированием и экспортом 
грузов, банковскими операциями.  

•Предприятиям в зонах предоставляется освобождение от 
экспортных и импортных пошлин, а платежи принимаются 
как в юанях, так и иностранной валюте. 

•На территории бондовых зон разрешается 
производственная деятельность.



Зоны переработки и экспорта
•По характеру своей деятельности  они близки к бондовым 
зонам. 

•Являются частью зон технико-экономического развития. 

•В толлинговых зонах разрешается открывать только 
предприятия производственного назначения по обработке 
сырья заказчика – иностранного предприятия, а также 
складские и транспортные предприятия



Зоны высоких технологий (ЗВТ), 
технопарки
• Создание пришлось на 90-е гг.
• Эти зоны расположены в открытых городах, льготы 
предоставляются инвесторам, специализирующимся в сфере 
высоких технологий.
• характерна концентрация вузов, научно-исследовательских 
институтов, инновационных центров, «инкубаторов»
• получают очень серьезную финансовую поддержку от 
государства.
• привлечение на работу китайских специалистов, прошедших 
обучение за рубежом
• Основные направления экспорта ЗВТ – США, Гонконг и Тайвань, 
страны ЕС и Япония.
• Значительные ЗВТ: Чжунгуаньцунь (Пекин), Цаохэцзин, Чжанцзян 

(Шанхай), Шэньчжэнь, «биологический остров» (Гуандун).



Комплексная зона Пудун

• зона свободной торговли Вайгаоцяо
• зона финансов и торговли Луцзяцзуй
• зона  промышленности и экспорта Цзиньцяо
• зона высоких технологий Чжанцзян
•промышленная зона Ванцяо
•сельскохозяйственная зона Сансяо
• туристическая зона Хуася



Специальные зоны в современных 
условиях
• Правительство Китая завершает 20-летнюю программу 
деятельности экономических зон, так как они в основном  
выполнили свои задачи привлечения в страну иностранного 
капитала, технологий, опыта управления
• На настоящий период взят курс по выравниванию условий 
деятельности для разных фирм
• Возможный отток иностранного капитала в связи с постепенным 
отказом от политики преференций может быть компенсирован 
развитием национального капитала. 

• Превращение экономических зон из «изолированных островов» в 
технопарки, обычные  промышленные зоны является 
естественным и логическим путем их развития. 



Направления региональной 
политики центрального 
правительства на современном 
этапе
• сокращение межрегиональных противоречий
• защита окружающей среды
•строительство крупных базовых инфраструктурных 
сооружений межрегионального уровня


