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Аннотация. В данной статье исследованы теоретические основы и предпосылки 

пространственно-экономического развития Китая, рассмотрено влияние глобализации на 

данный процесс, а также проблемы и возможности, которые возникли в результате усиления 

экономической интеграции страны с остальным миром; изучены закономерности и 

особенности регионального развития Китая. Кроме того, установлена роль инноваций и 

технологий в экономическом развитии Китая, определена важность регионального развития и 

частного капитала в стимулировании экономического прогресса, а также выявлены ключевые 

факторы и предпосылки пространственно-экономического развития Китая. Теоретической 

основой исследования послужили теории новой экономической географии, внутреннего 

колониализма, регионального развития и эндогенного роста. Определены экономические 

направления, успешное развитие которых тесно связано с региональным развитием Китая, и 

векторы их взаимодействия. Главными из них стали индустриализация, увеличение 

экспортного потенциала и доли частного сектора в экономике, а также ориентация на 

производство технологически сложных товаров и привлечение иностранных инвестиций. 

Подчеркнуто, что каждое из представленных направлений нашло отражение в политике и 

взвешенных решениях руководства Китая, направленных на использование геоэкономических 

преимуществ страны. 

Ключевые слова: пространственно-экономическое развитие; пространственная 

экономика; региональная экономика; ресурсный потенциал; факторы пространственно-

экономического развития. 
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Введение 

Пространственно-экономическое развитие Китая является темой, представляющей 

интерес для исследователей, политиков и международных организаций на протяжении 

нескольких десятилетий. В XX веке страна претерпела ряд позитивных преобразований, 

способствующих быстрому и эффективному развитию экономики. Однако значительная часть 

изменений была связана с индустриализацией, что негативно повлияло на состояние 

окружающей среды. 

Многообразие как позитивных, так и негативных примеров использования природных, 

материально-технических и человеческих ресурсов, а также последствия, вызванные ведением 

хозяйственной деятельности на ограниченных территориях, обеспечивают актуальность 

изучаемой темы. 

Исследование пространственно-экономического развития Китая − это сложный и 

многогранный процесс, требующий глубокого понимания истории, политики, экономики и 

общества страны, а также её взаимоотношений с другими странами, влияния глобализации, 

роли государственных предприятий, важности инноваций и технологий. 

Многие зарубежные авторы преуспели в изучении особенностей и предпосылок 

пространственного развития хозяйственной деятельности Китая. Так, Дали Л. Ян [1] активно 

писал о процессах, происходящих в экономике страны с точки зрения политической экономии. 

Ченг Ли [2], в свою очередь, описывает проблемы и вызовы, с которыми сталкивается 

Китай в отношениях с западными странами, а также изучает взаимосвязь между внутренней 

политикой хозяйствования страны и высоким уровнем её влияния на международной 

экономической арене. 

Что же касается российских авторов, то большой вклад в изучение пространственно-

экономического развития Китая внесли Вотинцева Л.И. и Андреева М.Ю. [3], предпринявшие 

попытку описания и классификации пространственных экономических систем Китая, 

Ясинский В.А. и Кожевников М.Ю. [4], описавших эволюцию регионального развития страны 

и изменения, сопровождавшие его на каждом этапе. 

Несмотря на весомый вклад представленных авторов, проблема изучения 

пространственно-экономического развития Китая остаётся не в полной мере проработанной, 

поскольку большинство авторов концентрирует внимание, прежде всего, на политических 

решениях руководства Китая, связанных с распределением ограниченных ресурсов, а не на 
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способах хозяйствования, привлечения и внедрения инноваций, а также частного капитала, 

позволивших в относительно короткие сроки получить внушительный экономический эффект. 

Целью данного исследования является выявление определяющих условий и факторов, а 

также роли пространственного размещения ресурсов и способов воспроизведения факторов 

производства в успешном развитии экономической системы Китая. 

 

1. Материалы и методы 

Пространственно-экономическое развитие Китая можно рассматривать с точки зрения 

нескольких ключевых теорий в области географии и экономики, среди которых выделяются 

теория новой экономической географии (NEG), теория внутреннего колониализма, теория 

регионального развития и теория эндогенного роста. 

Теория новой экономической географии (NEG) утверждает, что пространственное 

распределение экономической активности определяется совокупностью рыночных сил, 

транспортных издержек и географической близости [5, с. 485]. 

Данная теория объясняет процесс урбанизации Китая, а также свидетельствует об 

эффективности подхода руководства страны, изначально определившего наиболее выгодные 

с логистической точки зрения районы, расположенные на востоке и юго-востоке страны. 

Такой подход позволил сконцентрировать значительные суммы капитала в прибрежных 

районах, где исторически активно велась торговля с другими странами, что ускорило развитие 

необходимой инфраструктуры и, в конечном итоге, способствовало привлечению частного 

капитала. 

Теория внутреннего колониализма, утверждающая, что в развитии периферийных 

регионов страны доминируют интересы центрального правительства и основных регионов [6], 

также нашла своё отражение в экономической политике Китая. 

Она описывает экономическое взаимодействие западной и восточной части Китая после 

создания четырёх особых экономических районов – Шэньчжэнь, Сямэнь, Чжухай и Шаньтоу. 

Внешнеэкономическая деятельность в данных районах развивалась бурными темпами, 

что сделало Китай одним из лидеров мирового экспорта продукции. В то же время, ситуация 

на западе страны вызывала опасения, поскольку достаточно большие территории имели 

крайне низкий уровень экономической активности и были своего рода «балластом» для 

экономики. 

В последние годы китайское правительство приложило усилия для восстановления 

баланса в развитии страны путем инвестирования в центральные и западные районы, 
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поскольку неравенство между богатыми прибрежными и более бедными внутренними 

регионами становилось всё более очевидным. 

Однако, несмотря на эти усилия, различия в экономическом развитии между востоком и 

западом страны продолжают сохраняться. Кроме того, сохраняется разрыв между городскими 

и сельскими районами, что стало одним из негативных последствий урбанизации. 

Теория регионального развития пытается объяснить различия в экономическом росте 

между различными регионами и процессами, которые стимулируют региональное развитие, 

подводит к мысли о необходимости изучения факторов, детерминирующих экономический 

успех Китая. 

Одним из таких факторов, безусловно, является политическая воля руководства страны, 

которое провело реформы 1980-х и 1990-х годов, сделавшие страну рыночно-

ориентированной. Правительство создало особые экономические зоны для стимулирования 

экономического роста в прибрежных регионах и всячески поощряло иностранные инвестиции. 

Это привело к быстрому расширению китайской экономики и значительному сокращению 

бедности и неравенства. 

Другим фактором, влияющим на региональное развитие, является географическое 

положение отдельных районов Китая. Как упомянуто выше, прибрежные регионы восточной 

и юго-восточной части страны исторически имели тесные торговые отношения с другими 

странами. 

В то же время, в западной и северо-западной частях Китая сосредоточено большое 

количество полезных ископаемых. Так, запасы каменного угля в Китае оцениваются в 333,5 

млрд. тонн, железной руды – около 22,1 млрд. тонн, а по запасам редкоземельных металлов 

страна и вовсе превосходит все вместе взятые остальные страны мира [7, с. 20]. 

Третьим фактором, способствующим бурному экономическому росту Китая, 

безусловно, является глобализация, поскольку стремительно уменьшающаяся роль 

национальных границ в торговле обеспечила страну множеством новых рынков сбыта, а также 

способствовала притоку иностранного капитала, в котором особенно нуждалась экономика, 

имеющая большое количество трудовых и земельных ресурсов. 

С другой стороны, глобализация также подвергла Китай усилению конкуренции и 

вызвала опасения по поводу потери рабочих мест, растущего неравенства доходов и 

ухудшения состояния окружающей среды. 

Наконец, четвёртым фактором стала высокая миграционная активность населения. 

Многие жители Китая учатся и работают в развитых странах, но при этом не забывают о 
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родине. Таких людей называют хуацяо и именно их вклад в значительной степени помог 

централизованной экономике Китая начать привлекать частные инвестиции в конце XX века. 

Таким образом, ключевыми факторами, стимулирующими региональное развитие Китая, 

можно считать политический курс руководства страны, географическое положение и 

разнообразие природных ресурсов, глобализацию, а также высокую миграционную 

активность населения. 

В то же время, с точки зрения теории эндогенного роста экономический рост Китая 

может быть обусловлен такими факторами, как инновации и инвестиции, а не разнообразием 

природных ресурсов или географическим положением [8, с. 1019]. 

В последние годы правительство активно инвестировало в науку и технологии, а также 

выдвинуло инициативы по содействию инновациям и предпринимательству. В результате 

Китай стал мировым лидером в таких областях, как искусственный интеллект, 

возобновляемые источники энергии и биотехнологии. Эти технологические достижения 

обладают потенциалом для стимулирования экономического роста, повышения уровня жизни 

и решения многих проблем, стоящих перед Китаем, таких как ухудшение состояния 

окружающей среды и старение населения. 

 

2. Результаты исследования 

Таким образом, рассмотрение пространственно-экономического развития Китая с точки 

зрения ведущих теорий региональной экономики позволило установить ряд условий и 

факторов, предопределивших успешное развитие экономики страны (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1: Ключевые факторы пространственно-экономического развития Китая1 
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Обозначенные факторы сыграли важнейшую роль в развитии экономики Китая. В то же 

время, многие из них логически связаны, а их изучение находится в плоскости региональной 

экономики, что подтверждает правомерность понятия «пространственно-экономическое 

развитие». 

Безусловно, совокупность выявленных факторов оказала существенное влияние на 

развитие экономики страны. Тем не менее, синергетический эффект их взаимодействия представ-

ляет особенный интерес для изучения в динамике становления хозяйствования Китая [9, с. 53].   

 

3. Обсуждение результатов 

Хронологию пространственно-экономического развития Китая с учётом перечисленных 

факторов можно сформулировать следующим образом: исторически богатая природными 

ресурсами страна, географическое положение которой располагает к налаживанию торговых 

связей с соседними государствами, принимает рыночно-ориентированную экономику. 

Политическим решением правительства на востоке и юго-востоке страны создаются первые 

особые экономические районы, что предопределяет необходимость развития экспортного 

потенциала. При этом, приоритет отдаётся экспорту технологически сложных товаров, что 

порождает необходимость освоения современных технологий. 

Далее всё более чётко прослеживаются внутренний и внешний векторы 

пространственно-экономического развития. 

Так, внутри страны зреет необходимость обретения баланса между богатыми 

восточными и бедными, но обладающими большим ресурсным потенциалом, западными 

регионами Китая. В совокупности с политикой наращивания экспорта это приводит к 

масштабной индустриализации и, следовательно, активному развитию городских 

агломераций и урбанизации. 

В конечном итоге, стремительно выросшая доля городского населения за счет малого и 

среднего бизнеса формирует прирост частного капитала, который постепенно аккумулируется 

в экономике страны, в некоторых сферах значительно замещая государственные инвестиции. 

Внешний вектор пространственно-экономического развития связан, прежде всего, с 

глобализацией и миграционной активностью населения Китая. Одним из ключевых решений 

руководства страны стал частичный отказ от экспорта первичных ресурсов в пользу 

налаживания производства и дальнейшей продажи технологически сложной продукции. 

Разумеется, для её изготовления нужны были инновации, но размытие национальных 

границ в совокупности с активностью населения Китая оказали крайне благоприятное 

воздействие на их заимствование. 
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Более того, многие хуацяо (китайцы, уехавшие за границу) продолжили всячески 

поддерживать родную страну и стали одними из первых источников привлечения 

иностранного капитала в экономику. Они же явились своего рода амбассадорами политики 

открытости, не только вкладывая собственный капитал, но и привлекая средства коллег из 

других стран. Их активность и взвешенные решения правительства открыли Китай для 

транснациональных корпораций, доля которых в экономике страны в последние годы 

существенно растёт [10, с. 138]. 

Таким образом, помимо факторов, оказавших существенное влияние на 

пространственно-экономическое развитие Китая, целесообразно выделить векторы их 

развития и взаимодействия. Так, ключевыми внутренними направлениями интеграции 

представленных факторов стали наращивание производства и увеличение доли частного 

сектора в экономике, в то время как усилия страны во внешней среде были направлены, 

прежде всего, на заимствование инноваций и привлечение иностранного капитала. 

 

Заключение 

Пространственно-экономическое развитие – это процесс, изучение которого может 

производиться методами региональной экономики и геоэкономики. Оно включает в себя 

определение теоретических основ пространственного развития экономики, а также 

предпосылок возникновения тех или иных экономических отношений на определенных 

территориях. 

В данной статье установлены условия и факторы, детерминирующие пространственно-

экономическое развитие Китая. Для выявления таких факторов использованы инструменты и 

методы таких теорий, как теория новой экономической географии (NEG), теория внутреннего 

колониализма, теория регионального развития и теория эндогенного роста. 

В соответствии с обозначенным методологическим аппаратом определен ряд 

экономических направлений, успешное развитие которых тесно связано с региональным 

развитием Китая. Ключевыми из них стали: 

- заимствование инноваций; 

- привлечение иностранного капитала; 

- увеличение экспортного потенциала; 

- индустриализация; 

- ориентация на производство технологически сложных товаров; 

- увеличение доли частного сектора в экономике. 
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Каждый из представленных аспектов нашел отражение в политике руководства Китая, 

чередой взвешенных решений использовавшего геоэкономические преимущества страны. 

Таким образом, теоретическая основа пространственно-экономического развития Китая 

представлена рядом положений региональной экономики и геоэкономики, в то время как 

предпосылками такого развития явились географические положение и многообразие 

природных ресурсов страны, политическая воля её руководства, предопределившая 

необходимость индустриализации и последующей урбанизации, способствовавших приросту 

частного капитала, а также глобализация, расширившая горизонты международной 

активности китайского населения в области заимствования инноваций и привлечения 

иностранного капитала в целях экономического развития страны.    
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