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1. Общая характеристика Китая  

 

Китайская Народная Республика (КНР) – государство в Восточной Азии  – самое 

крупное по численности населения, одно из самых сильных по экономической мощи и 

политическому влиянию в мире. Столица – Пекин.  

Территория – 9,6 млн. км
2
 (это третья по величине страна мира после России и 

Канады).  

В части природных ресурсов Китай занимает ведущие позиции в мире по запасам 

ряда полезных ископаемых: 1 место по запасам угля, 3 место по запасам железных руд. 

Имеются также значительные запасы марганцевых руд, бокситов, вольфрама, цинка, 

олова, титана, ртути, поваренной соли, урана, золота.  

Китай обладает самыми большими в мире ресурсами гидроэнергии (помимо рек, это 

еще и почти 3 тысячи озер). Леса занимают 12% территории и произрастают в трех 

климатических поясах (умеренном, субтропическом и тропическом). На севере страны 

преобладают таежные хвойные леса, а на юге – тропические.  

Хотя Китай и располагает огромной территорией, но ¾ ее – земли малопригодные для 

жизни (горы, пустыни). Только 12% территории на востоке страны составляют 

плодородные равнины. Именно здесь сосредоточены основная масса населения, города и 

хозяйственная деятельность страны.  

Население Китая – 1,6 млрд. человек (более 20% населения Земли, т.е. каждый пятый 

в мире – китаец). Это самая густонаселенная страна в мире. Более 90% населения страны 

составляют китайцы. И еще 45 млн. китайцев живет за пределами страны. Главные 

религии – конфуцианство, даосизм и буддизм.  

Продолжительность жизни в Китае одна из самых высоких в мире – более 80 лет и для 

мужчин, и для женщин. Женщин на 30% меньше, чем мужчин. Ежегодно население Китая 

увеличивается на 11 млн. человек. Поэтому в стране проводится отличная от развитых 

стран демографическая политика, направленная на снижение рождаемости (жители Китая 

получают льготы при рождении первого ребенка и штрафы при рождении второго). 

Соответственно Китай располагает самой мощной армией рабочей силы – более 800 млн. 

человек.  

 

2. Историко-экономические особенности развития Китая  

 

Китай является одним из древнейших государств, письменная история которого 

насчитывает уже 4 тыс. лет, с богатейшей культурой, которая оказала большое влияние на 

развитие всего человечества. Именно в Китае изобрели: компас, порох, бумагу, бумажные 

деньги, шелковые ткани, процессы книгопечатания и производства железа, первыми 

начали употреблять чай. В Китае зародились такие значительные философские течения, 

как даосизм и конфуцианство.  

В Древние века и Средневековье Китай был одной из ведущих держав по степени 

развития науки и техники. Еще в конце ХVIII века на Китай приходилось до 33% 

мирового промышленного производства (в тот период удельный вес Европы составлял 

28%, США – 1%). Но устойчивые феодальные порядки, сохранившиеся в Китае вплоть до 

начала ХХ века, сдерживали его развитие. К концу ХIХ века удельный вес Китая в 



мировой экономике снизился до 6% (Европы в этот период увеличился до 62%, а США – 

до 24%). Такой спад, а также колониальная экспансия Китая со стороны Великобритании, 

Франции, Германии, России и Японии привели к массовой эмиграции из страны.  

После разгрома Японии во Второй мировой войне для развития Китая, при поддержке 

СССР, сложились благоприятные условия. После затяжной гражданской войны и победы 

в ней Народно-освободительной армии Китая под руководством коммунистической 

партии во главе с Мао Цзедуном в 1949 г. было провозглашена Китайская Народная 

Республика.  

В стране развернулись реформы, которые были неоднозначны по своим 

последствиям. В 1949-1952 гг. была национализирована собственность буржуазии и 

проведена аграрная реформа. С помощью СССР были заложены основы 

индустриализации страны. Но в 1966-1976 гг. Китай пережил "культурную революцию", 

оказавшую крайне негативное влияние на дальнейшее развитие страны. В этот период 

происходили массовые гонения на людей, принадлежавших к интеллигенции: десятки 

тысяч из них были уничтожены, множество ученых и специалистов высланы в 

отдаленные регионы "на перевоспитание". Всего от "культурной революции" пострадало 

примерно 100 млн. человек.  

На 60-е годы пришелся разрыв Китая с СССР и большинством социалистических 

стран. Учитывая также напряженные отношения с США и их союзниками, Китай 

очутился в политической и экономической изоляции.  

После смерти Мао Цзедуна в 1976 г. в стране появились возможности для перемен. 

В 1978 г. Ден Сяопин провозгласил курс на реформы, в основу которых были положены 

перестройка отношений собственности и формирование социалистического рынка. Эти 

реформы в целом дали позитивный эффект и обеспечили экономике Китая высокие темпы 

роста (при этом коммунистическая партия продолжает играть в стране руководящую 

роль). На протяжении последних 20 лет они составляют около 10% в год (в развитых 

странах – не превышают 3%). Благодаря этому ВВП Китая очень быстро увеличивается и 

уже составляет более 7 трлн. долл. (в 2007 г. по ППС). Это 2 место в мире после США. 

Если так будет продолжаться, то лет через 10-15 экономика Китая может стать самой 

крупной в мире. Уже сегодня Китай занимает 1 место в мире по добыче угля, сбору всех 

зерновых (риса и пшеницы в частности), хлопка, производству мяса, улову рыбы, 

производству минеральных удобрений, хлопчатобумажных и шелковых тканей, одежды, 

обуви, велосипедов, а также 2 место по производству электроэнергии, объемам 

промышленного производства и ряду других показателей.  

Китай владеет одними из крупнейших в мире золотовалютными резервами. 

Валютные запасы размещены преимущественно в ценных бумагах США и частично ЕС, 

их объем на начало 2007 г. превысил 1 трлн. долл. Лидирует Китай и по объему 

иностранных инвестиций в экономику.  

Наконец, Китай – сильная страна в военном отношении, имеет ядерное оружие, но 

не присоединяется ни к одному военному блоку и проводит самостоятельную 

внутреннюю и внешнюю политику.  

При этом ВВП на душу населения в Китае составляет всего 5,3 тыс. долл. За 

чертой бедности проживает 10% населения Китая (около 125 млн.человек). Половина 

населения имеет душевой доход в 2 долл. в день.  

 

3. Отраслевая структура экономики Китая  

 

Китай является индустриально-аграрной страной, в которой лидирует промышленное 

производство – до 50% ВВП. Ведущими отраслями в настоящее время являются 

угольная, металлургическая, текстильная, химическая, авиакосмическая отрасли и 

производство электроники.  

В истории Китая было несколько периодов быстрого роста промышленности.  



Первый охватывает 1950-1965 гг., когда были резко увеличены производственные 

мощности в угольной и нефтяной промышленности и возникли новые отрасли 

(авиастроение, автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, 

станкостроение, цветная металлургия). За эти годы в строй вошло почти 5 тыс. крупных и 

средних предприятий, костяк которых был построен с экономической и технической 

помощью Советского Союза и стран бывшего социалистического лагеря.  

Второй период (1965-1970 гг.) ознаменовался созданием группы предприятий, 

получивших известность как "третья линия обороны". В провинциях Сычуань, Гуйчжоу и 

др. было построено 2 тыс. крупных и средних предприятий, сформировано 45 научно-

исследовательских и производственных баз, возникло 300 городов. Здесь была создана 

оборонная промышленность и обслуживающие ее отрасли, главным образом 

машиностроение, электроэнергетика, химическая. 

В их развитие было вложено более 200 млрд. юаней, что практически равнялось всему 

объему ВВП Китая в 1970 г. "Третья линия обороны" формировалась в глубинных и 

горных районах с неразвитой инфраструктурой, на принципах самообеспечения и опоры 

на собственные силы, в отрыве от старых экономических центров. Это породило немало 

трудностей в функционировании новых промышленных и исследовательских баз, а в 

последующем – серьезных проблем их реформирования.  

Третий период (1980-1995 гг.) отличается введением в строй группы крупных 

современных предприятий энергетики, электроники, автомобилестроения, авиастроения, 

химической, пищевой, кормовой отраслей промышленности. Был взят курс на широкое 

заимствование современной техники и технологий, созданных за рубежом. Началось 

производство телевизоров, магнитофонов, холодильников, кондиционеров и многих 

других потребительских товаров длительного пользования.  

Удельный вес аграрного сектора достигает 15% ВВП и по объемам производства 

сельскохозяйственное производство Китая не знает равных в мире.  

Сфера услуг составляет до 35% ВВП. В основном преобладают торговые 

операции.  

 

4. Особенности модели и современные тенденции социально-экономического 

развития Китая  

 

Экономическая модель Китая своеобразна тем, что основана на рыночных 

отношениях при ведущей роли государственного сектора и под идеологическим 

контролем коммунистической партии. Это новое явление в мировой экономической 

истории. 

Оказывается, что политический либерализм западных стран может иметь серьезные 

проблемы в соревновании с новой социально-экономической системой, хозяйство которой 

основано на рыночных принципах, а ее институциональная среда формируется под 

влиянием единой идеологии, которая не разделяет западные демократические идеалы и 

свободы, а большее значение придает государственному единству, коллективизму, 

исполнительской дисциплине, традиционным моральным ценностям. очень высокие и 

составляют около 10% в год.  

Значительную роль в экономике сыграли иностранные инвестиции, в том числе 

приходящие через "окна" свободных экономических зон (СЭЗ). В настоящее время их на 

территории Китая насчитывается более 140. К началу ХХI века в стране насчитывалось 

более 200 тыс. пре-приятий с привлеченным иностранным капиталом. В крупнейшем 

городе Китая – Шанхае – представлены 450 из 500 наиболее значимых мировых 

корпораций. Здесь собираются 80% всех ноутбуков мира. В Китае изготавливаются 

двигатели для всех автомобилей компании "Дженерал моторс", идущих на экспорт. 

Китайские товары заполнили весь мир. В ведущих западных странах уже трудно найти в 

продаже продукцию легкой промышленности не китайского производства. Пять из десяти 



крупнейших компаний мира являются китайскими. Страховая компания "Чайна Лайф 

Иншуренс" обошла по рыночной капитализации американского гиганта в сфере 

телекоммуникаций AT&T. К концу 2007 г. более 5000 китайских предприятий имели 

прямые инвестиции в 172 странах мира. По информации журнала "Форбс" страна 

занимает 2 место в мире после США по числу долларовых миллиардеров (415) и оставила 

далеко позади Германию и Россию (55 и 53, соответственно).  

На протяжении 90-х годов китайская печать постоянно писала о серьезных 

достижениях в борьбе с нищетой. За период реформ страна смогла добиться ощутимых 

результатов: если в 1978 г. численность голодающего населения официально составляла 

250 млн. человек, то в 1986 г. – 123 млн., в 1993 г. – 80 млн., а в начале XXI века – 20 млн. 

человек.  
Важная черта экономического развития КНР – его пространственная 

неравномерность. В стране сложились четыре экономические зоны, отличающиеся друг 

от друга разной ресурсной базой, хозяйственным механизмом, темпами роста и 

достигнутым уровнем развития. 

Первую зону образуют несколько, главным образом приморских, провинций, а 

также города центрального подчинения. Это – ведущий и наиболее экономически 

развитый регион. Его отличают экспортная ориентация, самые высокоразвитые по 

условиям Китая сельское хозяйство, частное предпринимательство, инфраструктура. 

Именно сюда идет основной поток иностранного капитала.  

Вторую зону составляют провинции с благоприятными при- условиями, высокой 

плотностью населения, развитым сельским хозяйством. Удачное географическое 

положение, современные транспортные артерии, традиционные отрасли 

промышленности, близость к центрам бурного экономического роста способствуют их 

динамичному развитию. Они начинают постепенно расширять экспортоориентированные 

производства.  

Третья зона примечательна тем, что народное хозяйство ее провинций и 

автономных районов определяют добывающие, оборонные и традиционные отрасли 

промышленности. Их развитие в основном осталось экстенсивным, импортозамещающим.  

Четвертую зону, занимающую большую часть территории страны, представляют 

по преимуществу окраинные, слаборазвитые районы проживания национальных 

меньшинств с низкой плотностью населения и примитивной инфраструктурой. Сложные 

климатические условия, острый дефицит в ряде из них пресной воды, господство 

натурального хозяйства выступают серьезными ограничителями ускорения темпов 

социально-экономического развития.  

Разрыв между уровнями развития наиболее и наименее развитых зон составляет 14 

раз (по объему ВВП). Поэтому преодоление региональных диспропорций для Китая 

является в настоящее время одной из первоочередных задач.  

В КНР оформилось и набирает силу великодержавное течение с его главным 

тезисом "XXI век – век Китая" и нескрываемым намерением борьбы за мировое 

экономическое, а возможно, и по- господство. Уже к концу ХХ века Китай стал крупным 

признанным игроком на геополитической арене. Без его участия не принимаются решения 

мирового сообщества по ключевым вопросам современности. Он начал инициировать 

принятие международных правовых норм в рамках ООН.  

Обладая пятой частью населения и почти ⅓ всех работающих на земном шаре, КНР 

доказала, что отсталая в недавнем прошлом страна может быстро выйти на передовые 

позиции в мире по объему производства жизненно важных товаров промышленности и 

сельского хозяйства. Не подкосил экономику КНР и мировой финансово-экономический 

кризис (2008-2009 гг.). Она является одной из немногих стран, которым удалось 

сохранить высокие темпы роста национальной экономики (в то время как США и другие 

развитые страны, а также Россия пережили в этот период не самые лучшие времена).  



Но для этого Китаю еще предстоит решить ряд сложных проблем. В частности, 

нужно находить рабочие места для десятков миллионов рабочих, уволенных с 

государственных предприятий, мигрантов и подрастающего поколения, решать сложные 

экологические и социальные проблемы, связанные с быстрыми трансформациями 

национального хозяйства. Экономическое развитие Китая было более быстрым в 

прибрежных провинциях, чем в отдаленных районах, и около 200 миллионов сельских 

рабочих переехали в городские районы в поисках работы. Демографическим следствием 

политики "одного ребенка" стало то, что Китай сегодня является одной из наиболее 

быстро стареющих стран мира.  

Ухудшение окружающей среды, в частности загрязнение воздуха, падение уровня 

грунтовых вод, особенно на севере страны, – это еще одна долгосрочная проблема. Страна 

продолжает терять свои пахотные земли из-за эрозии почвы и расширения хозяйственной 

деятельности (отторжение сельхозугодий под объекты промышленности, инфраструктуры 

и др.).  


