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Аннотация 

В данной работе изучается опыт стратегического планирования развития Китая. Рассматривается 

процесс разработки региональных стратегических планов, систематизируются подходы к стратегиче-

скому планированию в районах и анализируется комплекс условий и факторов, влияющих на этот про-

цесс. 
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Summary 

This paper examines the experience of China's strategic development planning. The process of developing 

regional strategic plans is considered, approaches to strategic planning in the districts are systematized and a 

set of conditions and factors influencing this process is analyzed. 
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В настоящее время страны стремятся к лидерству на мировой арене и сохранению своих позиций 

на долгосрочную перспективу через планирование в различных областях. Региональное планирование 

изучает экономические, правовые и финансовые отношения на уровне регионов. Регионом является 

территория с определенными административными границами. Стратегия представляет собой систему 

действий, направленных на достижение целей управления в долгосрочной перспективе [1].  

Стратегическое региональное планирование способствует устойчивому развитию экономики и 

улучшению качества жизни. В Китае реализуются различные виды регионального планирования, 

включая программное, планирование по объектам и отраслевое планирование. Процесс реализации 

планов включает разработку программ, создание планов по объектам и отраслям, а также корректи-

ровку программ. В Китае существует четыре уровня планирования: общегосударственное, отраслевое, 

территориальное и по предприятиям, которые взаимосвязаны. 

С момента своего создания до настоящего времени в Китае выделяются три типа планирования: 

долгосрочное (на 10 лет и более), среднесрочное (на 5 лет) и текущее (на один год). Долгосрочное 

планирование определяет стратегические цели, темпы развития и другие ключевые аспекты развития 

страны. Среднесрочное планирование конкретизирует показатели на более короткий период времени, 

такой как пятилетний план. Годовое планирование наиболее детализированное и содержит финансо-

вые, валютные и другие балансы [2]. 

Среднесрочное планирование является наиболее распространенным видом планирования в Китае. 

Пятилетние планы утверждаются Всекитайским собранием народных представителей, а основные 

планы разрабатывает Государственный комитет по развитию и реформе КНР. ГКРР занимается стра-

тегическим развитием и регулированием экономики. К настоящему моменту было проведено двена-

дцать пятилетних планов, а тринадцатый подходит к завершению [3]. 

Китай продолжает использовать плановую экономику. Он завершил двенадцатый пятилетний план 

(2011–2015) и находится в завершающей стадии тринадцатого (2016–2020). Все предыдущие планы, за 

исключением первых двух, были известны как "стратегия большого прыжка" и в целом достигали или 



превышали поставленные цели. Например, в рекордной 7-й пятилетке (1986–1990) производство про-

мышленности и сельского хозяйства Китая увеличилось на 38%, а общий ВВП вырос на 44%. 

Основная черта китайской модели государственного планирования за последние шестьдесят лет - 

это стабильность высоких темпов экономического роста. Например, двенадцатый пятилетний план фо-

кусировался на развитии высокоскоростных железных дорог, что привело к увеличению потребности 

в первичном алюминии и энергии [4]. 

Сейчас в Китае реализуется тринадцатый пятилетний план, целью которого является удвоение ВВП 

страны по сравнению с 2010 годом при среднем росте не менее 6,5%. Поскольку стратегическое раз-

витие страны также включает региональное планирование, процесс развития Центральных регионов 

Китая является ключевым. Этот политический курс направлен на совместное развитие шести провин-

ций - Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянси, Аньхой и Шаньси. 

В 2016 году была одобрена "Программа развития Центрального Китая на 2016-2025 годы", которая 

предусматривает создание ведущего производственного центра общенационального значения, зоны 

урбанизации нового типа, развитие современного аграрного сектора, экокультурное строительство и 

обеспечение всесторонней открытости [5]. 

Развитие Центрального Китая играет ключевую стратегическую роль в китайской стратегии скоор-

динированного экономического развития регионов. Этот регион обладает значительными природными 

ресурсами, в основном углем, а также развитыми отраслями производства и обработки материалов. 

Сельское хозяйство также является важным сектором экономики. Реформы в сельском хозяйстве нача-

лись в провинции Аньхой и затем распространились на другие части страны. 

Китай обладает обширными запасами полезных ископаемых и является ведущим производителем 

минеральных ресурсов в мире, занимая около 12% мировой добычи. Свыше 45 видов полезных иско-

паемых на суммарную стоимость более 87 трлн. долларов США делают Китай третьим по объему при-

родных ресурсов, причем 91% из них располагается в центральной и западной частях страны. 

Центральный регион Китая выделяется своим значимым вкладом в сельское хозяйство, характери-

зуясь высокой урожайностью и эффективным использованием земель. Основные сельскохозяйствен-

ные культуры включают рис, пшеницу, кукурузу, чай и хлопок. В промышленности этого региона важ-

ное место занимают металлургия, химическая промышленность, производство строительных материа-

лов и машиностроение. Развитие этих отраслей тесно связано с энергетической базой, поэтому разви-

тие гидроэнергетики, включая возможности гидроэлектростанций на реке Янцзы, имеет важное значе-

ние [6]. 

В Китае долгосрочное планирование играет ключевую роль в формировании современной эконо-

мической стратегии. Оно направлено на оптимальное использование научно-технического прогресса и 

улучшение технологической структуры производства. Основным принципом является достижение 

межотраслевого баланса для минимизации рисков. Каждая часть государственного плана имеет четко 

определенные нефинансовые цели. Опыт эффективности системы планирования в Китае может быть 

полезен для других стран, включая Россию, с учетом их особенностей экономики. Использование ин-

дикативных планов может оказаться особенно ценным для стратегического планирования в России, 

способствуя достижению оптимальных результатов при использовании ресурсов как в краткосрочной, 

так и в долгосрочной перспективе[7]. 
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