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Введение, постановка проблемы и об-
зор выполненных исследований по теме. 
Большие экономические различия между 
регионами характерны для Китая издав-
на. На фоне беспрецедентного по темпам 
и продолжительности экономического ро-
ста региональные проблемы, связанные 
в том числе с неравномерным социаль-
но-экономическим развитием, не только 
сохранились, но и возросли. Возросшая 
неравномерность социально-экономиче-
ского развития на региональном уровне 
стала одной из наиболее острых проблем 
экономического развития Китая, которая 
угрожает дальнейшему росту и стабиль-
ности экономики КНР. Поэтому актуаль-
ность этой проблематики в современный 
период значительно возросла, что нашло 
свое отражение в государственной регио-
нальной политике в Китае и формировании 
планов и программ социально-экономи-
ческого развития регионов [11]. Исследо-
вание региональных проблем, которыми  
в Китае занимаются свыше 35 научных ин-
ститутов, имеет не только теоретическое,  
но и важное практическое значение.
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В статье исследована динамика изменения неравномерности уровня экономического развития 
регионов КНР. По мнению ряда исследователей, экономическая неравномерность между ре-
гионами этой страны стала уменьшаться примерно с середины 2000-х гг. Для уточнения этой 
картины был использован показатель вклада ВРП региона в суммарный ВРП страны. В резуль-
тате проведенного исследования выяснено, что в КНР действительно был период уменьше-
ния экономического разрыва между регионами, но в целом изменения относительного вклада 
регионов в ВРП страны носят более сложный характер. На основании статистических дан-
ных сделаны выводы о зависимости между динамикой вклада регионов в суммарный ВРП  
и долей вторичного и третичного секторов в их экономике. Оказалось, что повышение уровня 
экономического развития региона по сравнению с другими регионами тесно связано с долей 
вторичного сектора экономики в ВРП данного региона: в большинстве регионов Китая рост 
доли вторичного сектора происходит параллельно с ростом вклада ВРП региона в суммарный 
ВРП страны. Рост доли третичного сектора, напротив, в большинстве случаев сопровождается  
относительным понижением уровня экономического развития региона, то есть его вклад  
в суммарный ВРП уменьшается. 
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Активную роль в устранении резкой 
дифференциации в региональном разви-
тии страны должно играть государство [9]. 
Н.И. Атанов и Ф.В. Семенов считают, что 
китайское правительство вполне осознает 
это обстоятельство, поэтому обозначило ре-
гиональное неравенство как одну из самых 
серьезных проблем еще в течение 9-й пяти-
летки (1996–2000 гг.), а затем – и 12-й пяти-
летки (2011–2015 гг.) [2]. Задачи по решению 
региональных проблем были поставлены  
и на XIX съезде КПК осенью 2017 г. Таким 
образом, актуальность проблемы региональ-
ного неравенства подтверждается постоян-
ным и пристальным вниманием к ней со сто-
роны руководства Китая. 

Несмотря на актуальность данной про-
блематики, среди российских исследовате-
лей, по мнению И.В. Ставрова [21], пробле-
мы регионального развития КНР встречают 
нечастный отклик. 

Каковы же тенденции в неравномерности 
экономического развития регионов наблюда-
ются в Китае?

А.Н. Демьяненко и Д.А. Изотов [6] счи-
тают, что разрыв между развитыми и от-
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стающими регионами страны увеличивался 
на протяжении 1958–2004 гг. несмотря на 
заявления правительства о необходимости  
сокращения региональной дифференциации. 
Однако этот диспаритет нарастал лишь до 
2003 г., а затем стал уменьшаться. По мнению 
Е.Н. Самбуровой [19], это стало результатом, 
с одной стороны, региональной политики 
государства, направленной на приоритетное 
развитие Центрального и Западного Китая, 
с другой – роста стоимости рабочей силы  
в приморских провинциях, а в дальнейшем – 
снижения влияния внешних экономических 
факторов на китайскую экономику в период 
кризиса 2008–2009 гг. Чем больше стано-
вится роль внутреннего рынка в экономике 
страны, тем меньше преимуществ дает при-
брежное положение регионов и их связи  
с иностранными потребителями.

F. Lemoine и соавторы [23] также счита-
ют, что пик регионального неравенства при-
шелся на середину 2000-х гг. При этом доля 
прибрежных провинций в национальном 
ВВП увеличилась с 44% в 1978 г. до 56%  
в 2006 г. С другой стороны, доля внутренних 
территорий в ВВП Китая, которая снижалась 
до 2005 г., с тех пор стала увеличиваться,  
и в 2011 г. вернулась к уровню 1998 г. 

Таким образом, можно предположить, 
что увеличение экономического разрыва 
между китайскими регионами прекрати-
лось и, более того, он стал уменьшаться. 
Однако F.H. Liao и Y.D. Wei [24] считают, 
что динамика диспаритета между эконо-
мическими районами и регионами КНР не 
так проста: по их мнению, нет четких сви-
детельств, что этот диспаритет растет или 
уменьшается. Исследуя межпровинциаль-
ное неравенство в Китае, эти авторы приш-
ли к предположению, что за последние 
шестьдесят лет региональное неравенство 
на провинциальном уровне имело трехпи-
ковый характер, но в целом пространствен-
ное неравенство экономического развития 
между богатыми и бедными провинциями 
в последние годы (статья опубликована  
в 2016 г.) сокращается.

Отсутствие единого мнения среди уче-
ных, исследующих неравномерность раз-
вития китайских регионов, говорит о том, 
что данная проблематика весьма сложна 
и многогранна. Для ее исследования, пре-
жде всего, необходимо выбрать систе-
му показателей, позволяющих адекватно 

сравнивать уровни экономического разви-
тия регионов с разной величиной и струк-
турой экономики. 

Один из часто употребляемых в эконо-
мической географии показателей – ВРП  
на душу населения. К сожалению, при его 
вычислении могут быть допущены ошибки, 
например, из-за неверного учета населения. 
В частности, в Китае это может быть связано 
с большим количеством трудовых мигрантов, 
которые не всегда легально живут по месту 
работы. M. Хощино [22] считает, что искаже-
ния душевого ВРП, возникающие из-за этого 
фактора, могут достигать значительных ве-
личин – до 30% и более. При этом душевой 
ВРП богатых провинций, где много мигран-
тов, переоценивается, а в бедных внутренних 
провинциях, откуда приезжают эти мигран-
ты – недооценивается. Расхождение дан-
ных по ВРП на душу населения, связанное  
с учетом населения, стало особо очевидным 
после середины 2000-х гг. [24]. С другой сто-
роны, даже точно вычисленный показатель 
ВРП на душу населения может не отражать  
качественных сдвигов в межрегиональных 
отличиях [10].

Такой показатель, как темп роста ВРП, 
тоже имеет свои недостатки. Например,  
в малом регионе легче происходит быстрый 
рост, чем в большом (достаточно небольших 
вложений в экономику и создания сравни-
тельно небольших предприятий), а в бедном 
регионе быстрому росту содействует низ-
кий начальный уровень развития (эффект  
«начальной базы»).

Иногда для сравнения регионов исполь-
зуется рейтинг регионов по тому или иному 
показателю – например, по ВРП на душу на-
селения. Такой метод может дать интересные 
результаты, наглядно демонстрирующие до-
стижения того или иного региона. Однако 
он не точен, так как исследователь не видит 
изменения соотношения показателей этих 
регионов, пока не изменится место региона 
в рейтинге. Предположим, показатель в бога-
тых регионах растёт быстрее, чем в бедных. 
Тогда разрыв между регионами будет расти, 
а рейтинг при этом не изменится.  

Поэтому в данной работе был исследован 
другой показатель – вклад региона в сум-
марный ВРП страны. Была поставлена зада-
ча выяснить, уменьшилась ли за последние 
годы экономическая неравномерность между  
регионами по показателю «вклад региона 
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в общий ВРП страны», и какой из секторов 
экономики наиболее сильно влияет на срав-
нительную динамику развития региона.

Материалы и методика исследований.  
В качестве показателя для оценки соотно-
шения экономики регионов Китая в динами-
ке нами был выбран вклад каждого региона  
в суммарный ВРП страны (Д). Этот показа-
тель хорошо отражает соотношение эконо-
мики регионов между собой, особенно в ди-
намике. Он также меньше зависит от общих 
колебаний национальной экономики (напри-
мер, в результате падения в кризисные пе-
риоды). Правда, данный показатель зависит  
от роли экспорта в экономике региона.

Такой подход к оценке экономики реги-
она использует, например, С.В. Бочко [4]. 
при исследовании экономического развития 
Свердловской области. А.В. Захарова [7]. 
использует этот подход при оценке экономи-
ческого развития Приволжского федераль-
ного округа. Рассматривая этот показатель  
за разные годы, она делает вывод о динамике 
развития округа. Л.З. Мусаева с соавторами 
[16] исследовали удельный вес федеральных 
округов РФ. Л.И. Бестаева [3] сравнивает 
федеральные округа РФ по удельному весу  
в ВРП РФ за несколько лет. Наконец, 
С.Н. Растворцева и Д.И. Усманов в моно-
графии «Оценка влияния факторов глобали-
зации на социально-экономическое неравен-
ство регионов России» [18] пришли к выводу, 
что наиболее подходящим результирующим 
показателем динамики неравенства регионов 
является именно показатель удельного веса 
регионов в совокупном ВРП страны, кото-
рый должен рассматриваться в динамике 

Показатель Д используется и исследова-
телями зарубежных стран. Например, в от-
чете SGS «Economics & Planning. Economic 
performance of Australia’s cities and regions» 
за 2017–2018 гг. [25]. D. Mudalige и соавторы 
использовали данный показатель при иссле-
довании предпринимательства в провинциях 
Шри-Ланки в период с 1990 по 2014 г. [24]. 

Используются подобный подход и для ис-
следования китайских регионов. Например, 
Е.Н. Самбурова в своей статье [19] приводит 
сравнение доли ВРП экономических районов 
Китая за несколько лет, то есть в динамике. 
Lemoine и др. [23]. рассматривают измене-
ние доли прибрежных и внутренних провин-
ций в ВВП страны 

Таким образом, с помощью показателя Д 
можно получить интересные выводы о ди-
намике соотношений между экономиками 
регионов. 

Изучение региональных диспропорций  
в данном исследовании проводилось на 
уровне административных единиц КНР 1-го 
порядка: провинций, автономных районов  
и городов центрального подчинения. В каче-
стве источника данных использованы стати-
стические ежегодники КНР [28] по 31 реги-
ону: 22 провинции, 5 автономных районов  
и 4 города центрального подчинения. Тай-
вань, Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао)  
в данной работе не учитывались.

Статистические данные по более мелким 
административным единицам КНР нами не 
использовались по совокупности факторов. 
Во-первых, их сложно получить. Во-вторых, 
при исследовании экономических показате-
лей важно, чтобы совпадали административ-
ные и фактические границы [10], а при укруп-
нении масштаба исследования они могут  
не совпадать, что вносит искажения в иссле-
дование. И наконец, их использование может 
затруднить анализ (например, О.В. Кузнецо-
ва [9], считает, что при рассмотрении более 
мелких территориальных единиц увеличива-
ются контрасты в показателях). 

В статье также исследована связь между 
показателем Д каждого региона с другими 
показателями: относительной долей в ВРП 
каждого региона вторичного и третичного 
сектора экономики. Для исследования доли 
вторичного и третичного сектора исполь-
зовались не абсолютные величины, а от-
клонения в процентах от средней величины 
этого показателя (показатели Вт и Тр соот-
ветственно).

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Корреляция между показателями 
Д и Вт, Д и Тр. По официальным данным 
китайской статистики был составлен список 
регионов по степени корреляции между Д и 
Вт, Д и Тр с 1998 по 2018 г. Сначала рассмо-
трим соотношения между Д и Вт (см. рис. 1). 

В большинстве регионов (в 23 из 31) на-
блюдается заметная и высокая положитель-
ная зависимость между Д и Вт, то есть по 
мере того, как со временем растет показа-
тель Вт, растет и показатель Д. При этом в 14  
из этих 23 регионов данная зависимость имеет  
высокий и весьма высокий положительный 
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Рис. 1. Коэффициент корреляции между вкладом региона в сумму ВРП 
и относительной долей вторичного сектора в ВРП региона.

Составлено автором по: [28].

коэффициент корреляции: 0,70 и выше и 
даже 0,90 и выше. 

В 5 регионах эта зависимость имеет не-
значительный коэффициент корреляции  
(в пределах плюс-минус 0,29). 

Лишь в 2 регионах данная зависимость 
имеет умеренный и заметный отрицатель-
ный коэффициент корреляции (в пределах  
от -0,30 до -0,69), и в одном – высокий.  

Таким образом, в большинстве регионов 
наблюдается следующая закономерность: 
чем больше становится Вт, тем больше ста-
новится и Д.

Теперь рассмотрим соотношения между 
Д и Тр (см. рис. 2).

В этом случае картина получается со-
вершенно иная: нет ни одного региона, в ко-
тором величина коэффициента корреляции 
была бы положительной и высокой.

Только в 3 регионах наблюдается умерен-
ный и заметный по величине положительный 
коэффициент корреляции. В 10 регионах ко-
эффициент корреляции незначительный.  
В 18 регионах наблюдается значительный по 
величине отрицательный коэффициент кор-

реляции, в том числе в 11 – высокий и весьма 
высокий. То есть в большинстве регионов 
чем больше становится Тр, тем меньше Д.

Примеры показателей по регионам. 
Рассмотрим наиболее характерные примеры, 
иллюстрирующие зависимость показателя Д 
от Вт и Тр.

В одном из наиболее развитых по душе-
вому ВРП регионов – Шанхае – произошло 
снижение как Д, так и Вт, причем с весьма 
высоким коэффициентом корреляции 0,96. 
Тр, напротив, растёт, но между ним и показа-
телем Д наблюдается обратная зависимость, 
причем тоже с весьма высоким коэффици-
ентом корреляции, но отрицательным: -0,90 
(см. рис. 3). При этом показатель Д для Шан-
хая понизился (если в 1998 г. он был 4,6%, 
то в 2018 г. – 3,57%), как и доля вторично-
го сектора шанхайской экономики, которая  
в 1998 г. превосходила среднюю по стране на 
16,06%, а в 2018 г. была уже ниже среднего 
уровня на 25,33%. Это демонстрирует важ-
ность вторичного сектора экономики.

Что касается наименее развитых регио-
нов, то в 1998 г. к таким регионам относи-
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Рис. 2. Коэффициент корреляции между вкладом региона в сумму ВРП 
и относительной долей третичного сектора в ВРП региона.

Составлено автором по: [28].

лась провинция Гуйчжоу (в качестве иллю-
страции можно привести тот факт, что ВРП 
на душу населения там был на 67,4% ниже, 
чем в среднем по стране), а в 2018 г. – про-
винция Ганьсу (ВРП на душу – минус 52% 
от среднего). Характерно, что в Ганьсу, пере-
местившейся на последнее место по ВРП  
на душу населения, показатели Д и Вт стали 
за рассматриваемый период ниже (см. рис. 3), 
причем с высоким коэффициентом корреля-
ции – 0,82. А вот в Гуйчжоу (см. рис. 3) пока-
затели Д и Вт выросли, а провинция покину-
ла последнее место в стране по ВРП на душу 
населения. Такое соотношение показывает, 
что выходу региона из бедности содействует 
развитие вторичного сектора. 

В провинции Хунань (см. рис. 3) в 1998 г. 
Д был равен 3,66%, а Вт – на 6,64% ниже, 
чем в среднем по стране. В 2018 г. Д вырос 
до 3,98%, а Вт – лишь на 0,52% ниже, чем  
в среднем по стране. Д и Вт в провинции Ху-
нань очень хорошо коррелируют (коэффици-
ент корреляции 0,95). Связь Д и Вт еще более 
очевидна, если рассматривать показатели этой 

провинции с 2004 г., когда Д был равен 3,36%, 
а Вт ниже среднего по стране на 16,42%. 

В северо-восточной провинции Хэйлунц-
зян (см. рис. 3) показатели как Д, так и Вт 
с 1998 по 2018 г. понижаются с весьма вы-
соким коэффициентом корреляции 0,95, так 
что в итоге показатель Д уменьшился с 3,35 
до 1,79%. За этот же период Тр повышает-
ся (отрицательная корреляция между Д и Тр  
с высоким коэффициентом -0,89). То есть за-
метный рост Тр (с –15,8% до 11,4%) на фоне 
кризиса вторичного сектора не помог этой 
провинции справиться с падением экономи-
ческих показателей.

Похожий процесс протекал в провин-
ции Ляонин (см. рис. 3) с коэффициентом 
корреляции 0,86 между Д и Вт. Однако 
Ляонин отличается от Хэйлунцзяна тем, 
что в 2016 г. падение Д и Вт прекратилось 
[25]. Возможно, в этой провинции сказа-
лись меры правительства по обновлению 
промышленной базы Северо-Востока, в то 
время как в Хэйлунцзяне эти меры пока  
не привели к улучшению.
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Рис. 3. Диаграммы показателей Д, Вт и Тр в некоторых регионах Китая.
Рассчитано автором по: [28].

В центральной провинции Шэньси 
(см. рис. 3) положительный коэффициент 
корреляции между показателями Д и Вт 
весьма высокий – 0,91, при этом в 2017–
2018 гг. Шэньси стала лидером по доле вто-
ричного сектора экономики в ВРП. 

Существует только три региона с замет-
ной положительной корреляцией между Д  
и Тр. В их число входит Синьцзян-Уйгур-

ский АР, где много полезных ископаемых  
и развиты добывающие отрасли экономи-
ки, то есть влияние вторичного сектора, 
очевидно, ниже. 

Еще один из этих трех регионов – Хай-
нань – делает упор на развитие туристиче-
ской отрасли, так что высокий положитель-
ный коэффициент корреляции показателей  
Д и Тр в этом случае понятен.
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Фактически, выбивается из общего 

ряда только один экономически развитый 
регион – Цзянсу. Однако в этом случае 
надо отметить, что, во-первых, в этой про-
винции очень развитая промышленность 
(например, в нее была перенесена часть 
промышленной деятельности из Шанхая, 
экономика которого стала развиваться  
в сторону сектора услуг [23]). Во-вторых,  
с 2014 г. рост Д в Цзянсу сопровождает-
ся ростом Вт и понижением Тр, то есть 
зависимость между исследуемыми по-
казателями в Цзянсу стала такой же, как  
и в большинстве регионов. Тенденции 
дальнейшего развития этой провинции 
представляют в будущем большой интерес. 

Обсуждение результатов исследования.
По сравнению с показателем ВРП на 

душу населения, который распространен  
в экономико-географических исследова-
ниях, показатель Д ведёт себя несколько 
иначе. Если рассматривать ВРП на душу 
населения в качестве показателя неравно-
мерности экономического развития, то уже 
с 2003 г. разница между регионами умень-
шалась до 2014 г, и с тех пор до 2018 г. 
значительно не менялась. Что же касается 
рассмотренного в данной статье показате-
ля Д, то до 2006 г. разница между китай-
скими регионами росла (см. рис. 4), затем 
она стала снижаться до 2013 г., после чего 
снова стала расти. 

Таким образом, при исследовании не-
равномерности развития регионов Китая  

Рис. 4. Среднеквадратичное отклонение показателей Д с 1993 по 2018 г.
Рассчитано по: [28].

с использованием в качестве показателя 
доли региона в суммарном ВРП страны, 
оказывается, что процесс уменьшения 
экономических диспропорций между ре-
гионами Китая идет неравномерно, а по-
сле 2013 г. он повернул вспять. Причины 
этой неравномерности очень сложны.  
С одной стороны, в восточных реги-
онах растет доля третичного сектора,  
с другой – становится все больше вы-
сокотехнологичных предприятий [1], 
автоматизированных и роботизирован-
ных. Известно, что доля развивающих-
ся стран в закупках промышленных ро-
ботов стремительно увеличивается, и 
происходит это в основном за счет Ки-
тая, чья доля возросла с 14 до 27% [15].  
Но рост автоматизации и роботизации 
повышает производительность труда во 
вторичном секторе, что улучшает по-
зиции регионов с развитым вторичным 
сектором экономики. Это означает, что 
восточный экономический район Китая, 
в состав которого входят наиболее разви-
тые провинции, может снова увеличить 
отрыв от остальных районов, так как 
автоматизированные станки и промыш-
ленные роботы внедряются в первую оче-
редь именно в регионах с наиболее доро-
гой рабочей силой. Кроме того, переход  
к высокотехнологичной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью с исполь-
зованием высококвалифицированной ра-
бочей силы возможен прежде всего именно  
в приморских провинциях [19]. 
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Но это предположение, относящееся  

к будущему, пока же за весь исследованный 
период в целом наблюдалось выравнивание 
экономического уровня (по показателю Д), 
при этом перераспределение показателя Д 
происходило, в основном, за счет богатей-
ших регионов (Шанхай, Гуандун), в которых 
росла доля третичного сектора экономики. 

Результаты исследования говорят о том, 
что в большинстве регионов Китая наблю-
дается положительная корреляция между 
ростом показателей Д и Вт. Наоборот, между 
ростом Д и Тр в большинстве случаев наблю-
дается отрицательная корреляция. Таким об-
разом, можно сделать вывод о большой роли 
вторичного сектора в уменьшении экономи-
ческих диспропорций. 

F. Lemoine с соавторами [23] также счи-
тают, что ускоренный экономический рост 
в прибрежных провинциях с 1978 по 2005 г. 
был обусловлен именно работой обраба-
тывающей промышленности. Но если доля 
побережья в национальном ВВП выросла  
с 44% в 1978 г. до 56% в 2006 г., то в валовой 
стоимости промышленной продукции она 
достигла более чем двух третей. 

На первый взгляд, вывод о ведущей 
роли вторичного сектора в улучшении эко-
номического положения региона в КНР 
противоречит представлениям о том, что 
современная экономика должна развивать-
ся в основном за счёт третичного сектора. 
Например, по мнению С.В. Бочко [4], рост 
доли отраслей, производящих услуги, яв-
ляется позитивным процессом, а рост доли 
отраслей, производящих товары – негатив-
ным. При этом Бочко не отрицает важно-
сти промышленности, но считает, что оп-
тимальной является лишь такая структура 
промышленности, в которой достойное 
место занимают обрабатывающие отрасти, 
а среди них главная роль принадлежит на-
укоемким производствам. Разумеется, это 
верно, но развитие высокорентабельного 
и наукоемкого производства одновременно 
во всех регионах такой огромной страны, 
как КНР, невозможно. 

В качестве примера С.В. Бочко [4]. приво-
дит Свердловскую область, где удельный вес 
отраслей, производящих товары, остается до-
вольно высоким, в том время как по России 
в целом и в высокоразвитых индустриальных 
странах растет доля отраслей, производящих 
услуги. В результате доля Свердловской об-

ласти в общем объеме ВРП страны постепен-
но уменьшалась. В то же время в Китае рост 
доли вторичного сектора, напротив, помогает 
большинству регионов увеличить свою долю 
в общем объеме ВРП страны.

Чем можно объяснить важную роль 
вторичного сектора в выравнивании эко-
номики регионов? В первую очередь сле-
дует вспомнить о более высокой произво-
дительности труда во вторичном секторе: 
в обрабатывающей промышленности она 
растет гораздо быстрее, чем в других 
секторах экономики [5]. Конечно, в тре-
тичном секторе имеются ниши с очень 
высокой производительностью труда, осо-
бенно в высокотехнологичных и финан-
совых организациях. Но в секторе услуг 
имеется и много низкорентабельных ком-
паний, а также низкоквалифицированной 
рабочей силы – как в развивающихся, так  
и в развитых странах, причем доля не-
квалифицированного труда в сфере ус-
луг растет [13]. По сути, часть таких 
рабочих мест маскирует скрытую безра-
ботицу. За послевоенный период средне-
годовые темпы прироста душевой про-
изводительности в сфере услуг (в целом 
по развитым и развивающимся странам) 
отставали, как минимум, на треть от тем-
пов прироста по экономике в целом [12].  
В результате изменения между долями 
вторичного и третичного сектора привели  
к негативным экономическим последстви-
ям. Если в 1950–1960-е гг. вклад пере-
мещения рабочих рук в отрасли с более 
высокой производительностью давал до 
10–15% прироста ВВП, то а настоящее 
время, когда в сфере услуг занято более 
трех четвертей работников, вклад переме-
щения рабочих рук стал не положитель-
ным, а отрицательным: в среднем минус 
3–7% прироста ВВП [14]. Продукция вто-
ричного сектора также часто имеет боль-
ший мультипликативный эффект, в то вре-
мя как предприятия третичного сектора 
могут не давать заметного мультиплика-
тивного эффекта [20].

Не следует забывать и о комплементар-
ности связей между вторичным и третичным 
секторами экономики: повышение удельного 
веса сервисных видов экономической де-
ятельности вызвано главным образом раз-
витием промышленности (соответственно, 
увеличение доли вторичного сектора может, 
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в конечном счете, не уменьшить, у увеличить 
абсолютный объем третичного сектора). 
Простейший пример – органическая связь 
между выпуском продукции длительного 
пользования и услугами по ее эксплуатации 
[17]. В итоге получается закономерность, 
верная для разных стран: высокий уровень 
социально-экономического развития демон-
стрируют регионы, создающие реальную 
продукцию и услуги [8]. 

Наконец, важно учитывать, что в дан-
ной работе речь идёт не об абсолютных, 
а об относительных показателях Вт и Тр: 
при быстром росте экономики региона как 
вторичный, так и третичный сектор могут 
расти в абсолютных цифрах. Но увели-
чение вклада регионов КНР в экономику 
страны в большинстве случаев основано 
именно на росте доли вторичного сектора 
экономики.

Выводы. Процесс выравнивания эко-
номического уровня регионов КНР очень 
сложен и происходит неравномерно. Его 
темп и направление зависят от многих 
факторов, в том числе, от географиче-
ского положения того или иного региона, 
его предыдущей экономической истории,  
от изменения роли внешнего и внутреннего 
рынка в экономике Китая, а также от про-
цесса роботизации и автоматизации про-
мышленных предприятий. 

Согласно результатам данного исследо-
вания, в целом за исследуемый период, то 
есть с 1993 по 2018 г., наблюдалось сбли-
жение уровня экономического развития ре-
гионов Китая. Однако, если рассматривать 

только период после 2013 г., то процесс 
уменьшения экономических диспропорций 
между регионами прекратился, более того: 
разрыв между ними снова стал увеличи-
ваться. Поэтому представляется, что в бли-
жайшее время в Китае не произойдет вы-
равнивания региональной неравномерности 
экономического развития. Возможно, она 
даже несколько вырастет. 

Полученные результаты также позволя-
ют сделать вывод, что если экономическое 
положение провинции или города централь-
ного подчинения за исследуемый период 
становится лучше по сравнению с другими 
регионами, то этот процесс в большинстве 
случаев сопровождается увеличением доли 
вторичного сектора экономики в ВРП дан-
ного региона. Таким образом, вторичный 
сектор продолжает играть большую роль  
в экономике страны в целом и заметную по-
ложительную роль в экономике регионов. 
Можно предположить, что в будущем рост 
технической вооруженности предприятий, 
к которому стремится правительство КНР, 
еще более поднимет роль промышленности 
и улучшит положение тех провинций, в ко-
торых этот рост будет идти опережающими 
темпами. Это позволяет сделать практиче-
ский вывод, что, если мы хотим применить 
китайский опыт к российской экономике,  
в том числе к решению проблемы региональ-
ного диспаритета, то необходим осторож-
ный и взвешенный подход к выбору путей 
развития регионов. Несмотря на очевидную 
необходимость поддерживать сектор услуг, 
нельзя упускать из виду решающую роль 
вторичного сектора экономики.
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The article explores the dynamics of changes in disparities of China’s regions’ economic level. 
According to a number of researchers, economic disparities between China’s regions started to decrease 
from about the mid-2000s. To clarify this picture the article uses indicator of contribution of the region’s 
GRP to the country’s total GRP. As a result of the research carried out by the author, it was found that 
in the PRC there really was a period when the economic gap between regions was narrowing down, 
but in general, changes in the relative contribution of regions to the country’s GRP are more complex 
than just a decrease or increase in economic disparities. Also, based on statistical data, the article draws 
conclusions about the relationship between the dynamics of the region’s contribution to the total GRP 
and the shares of the secondary and tertiary sectors in the region’s economy. It turned out that the 
increase in the economic level of the region in comparison with other regions is closely related to the 
share of the secondary sector in the GRP of this region: in most regions of China, the increase in the 
share of the secondary sector occurs in parallel with the growth of the contribution of the region’s GRP 
to the total GRP of the country. The growth in the share of the tertiary sector, on the contrary, in most 
cases is accompanied by a relative decrease in the economic level of the region, that is, its contribution 
to the total GRP decreases.

Keywords: regional development of the PRC, economic disparity, regional contribution to total GRP, 
economic sector.
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