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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РОЛЬ В 

МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Качественно новое позиционирование Китая на мировом рынке товаров и 

услуг обусловило формирование на его территории нескольких мировых городов. 

Современный Китай представляет собой экономический «локомотив» Азиатско-Ти-

хоокеанского региона, опередив в 2010 году по объему ВВП Японию. Беспрецедент-

ный рост экономики Китая привел к быстрому развитию крупных промышленных и 

финансовых центров. По данным национального статистического бюро Китая, в 

настоящий момент в Китае насчитывается свыше 95 городов-миллионеров, то есть 

половина всех городов-миллионеров в мире. Такой колоссальный рост урбанизации 

привел к формированию здесь мегалополисов, которые превратились в поляризован-

ные центры промышленного и нематериального производства.  

Внимание всего мира приковано к набирающим силу молодым мировым го-

родам Китая, однако скептики не спешат признавать их таковыми. Поэтому, для того 

чтобы выяснить истинный статус китайских мегалополисов в мировом хозяйстве 

необходимо определить степень соответствия критериям мировых городов. Суще-

ствует немало трудностей на пути изучения мировых городов. Часть из этих трудно-

стей обусловлена динамичным развитием, постоянным усложнением геополитиче-

ского и геоэкономического пространства и стремительными трансформационными 

процессами в городских зонах, другая – тесно связана с определенными слабостями 

современной международной статистики и неотработанностью методической базы 

исследования. Авторы используют самые различные оценки и подходы к выделению 

и изучению мировых городов. Так, согласно теории мировых городов Дж. Фрид-

мана, мировые города должны отвечать ряду критериев [1, с. 12]: 

1) Форма и степень интеграции глобального города в мировую экономику, его 

функции в рамках нового международного разделения труда имеют решающее зна-

чение для любых изменений внутренних городских структур. 

2) Ведущие города во всем мире используются глобальным капиталом как 

«основные узлы» пространственной организации производства и сбыта. 

3) Функции контроля и управления мировой экономикой в глобальных горо-

дах получают непосредственное отражение в структуре и динамике городской эко-

номики, занятости населения. 

4) Мировые города служат главными центрами концентрации и накопления 

международного капитала.  

5) Глобальные города привлекают большое число внутренних и международ-

ных мигрантов. 

6) Глобальные города выступают носителями главных противоречий инду-

стриального капитализма, включая социальную и пространственную поляризацию 

населения.  

7) Рост мировых городов приводит к росту социальных издержек темпами, 

превышающими фискальные возможности государства. 



В настоящее время, согласно разработкам исследовательской группы GаWC, 

в Китае выделяются три мировых города разного ранга: Гонконг, Пекин и Шанхай. 

Первый из них включается в высшую категорию (α+ группу глобальных центров) [2, 

с. 33-34]. Пекин и Шанхай относятся к более низкой категории – α-группе мировых 

городов, которые имеют преимущественно региональное значение. Для определения 

статуса мирового города для Шанхая и Пекина следует подробно рассмотреть сте-

пень их соответствия критериям глобальных «мировых городов». 

Гонконг всегда имел крайне важное значение для материкового Китая. Значи-

тельный промежуток времени Гонконг оставался единственным коммуникативным 

каналом, соединяющим Китай и Запад. Вплоть до 90-х гг. XX века Гонконг являлся 

главным центром реэкспорта продукции Китая, основным экономическим посред-

ником в «общении» с Западом. Значительную часть экспорта Гонконга составляет 

реэкспорт, то есть продукция, произведённая вне границ территории, в основном на 

материковом Китае, и распространяемая через Гонконг. Ещё до передачи суверени-

тета Китаю, Гонконг установил довольно тесные торговые и инвестиционные связи 

с материковым Китаем [3, c. 56-58]. Автономный статус территории позволил ему 

выполнять роль ворот для инвестиций и ресурсов, направляющихся на континент. 

По численности населения Гонконг значительно уступает Шанхаю и Пекину, 

население здесь составляет около 6,8 миллионов человек, однако по плотности насе-

ления Гонконг занимает одно из первых мест в мире. Экономика Гонконга имеет 

типичную для мировых геоэкономических центров структуру, где основным источ-

ником доходов выступает третичный сектор экономики. Гонконг обладает одной из 

наиболее чистых капиталистических экономических систем в мире, которая основы-

вается на свободном рынке, низком налогообложении и невмешательстве государ-

ства в экономику. Это важный центр международных финансов и торговли, а уро-

вень концентрации штаб-квартир является самым высоким в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе. По многим показателям социально-экономического развития Гонконг 

занимает лидирующие позиции. Так, например, годовой объем ВВП Гонконга равен 

254 млрд. долл. США, а совокупный товарооборот составляет свыше 400 млрд. долл. 

США, что вдвое больше чем в Шанхае и втрое – чем у Пекина [4, с. 18]. Уровень 

доходов достигает 38 000 долл. США, что гораздо выше минимального порога 

уровня доходов мирового города и в четыре раза выше, чем в Пекине. Кроме того, 

Гонконг занимает 14-ое место в мире среди ведущих геоэкономических центров 

мира (Шанхай в этом же списке занимает 32-ю позицию). 

В настоящий момент на территории Гонконга зафиксировано более 1500 за-

рубежных компаний с региональными штаб-квартирами и 3000 компаний с регио-

нальными представительствами. Гонконг является вторым по значению финансо-

вым центром Азии. Его главная особенность — спекулятивная направленность со-

вершаемых операций. Гонконгская фондовая биржа — седьмая по величине биржа 

в мире, в феврале 2007 года её капитализация составляла 1,69 трлн. долларов США 

[4, c. 23]. Согласно индексу финансовых центров мира 2007 года Гонконг является 

третьим финансовым центром мира и первым в Азии. Город занимает третье место 

(после Лондона и Нью-Йорка) в мире по объему сделок на рынке золота, пятое (еже-

дневно более 90 млрд. долл., 5% от мирового объема) на валютной бирже и восьмое 

(280 млрд. долл.) на рынке ценных бумаг. Гонконг является 11-м по значению миро-

вым банковским центром. Здесь действуют отделения и представительства около 

550 банков и финансовых компаний из 40 стран, в том числе 85 из 100 крупнейших 



банков мира. По состоянию на 2006 год, в Гонконге функционировали консульства 

114 стран — больше, чем в любом другом городе мира. 

Пекин – столица Китая, геополитический и административный центр страны. 

По численности населения Пекин занимает вторую, после Шанхая, позицию (19,7 

миллионов жителей и 10 миллионов внутренних мигрантов) и входит в десятку 

крупнейших городов-миллионеров в мире. Также Пекин является геополитическим 

центром не только Китая, но и одним из мировых центров, поскольку влияние Пе-

кина в вопросах международной безопасности и дальнейшего развития мирового со-

общества довольно велико. Пекин вырабатывает фундаментальные решения о про-

ведении внешнеэкономической деятельности, о ведении внутренней политики, а 

также сосредотачивает всю законодательную и исполнительную власть Китая. Пе-

кин также является крупным образовательным, культурным и туристическим цен-

тром страны. Наряду с этим, Пекин становится локомотивом предпринимательской 

деятельности и основным полем для создания инновационного центра Азии. По дан-

ным исследовательской группы компании «THE BEIJING AXIS» ВВП Пекина в 2010 

году составил 145 млрд. долл. США, а душевой доход превысил 9 500 долл. США, 

что ниже среднего дохода мировых городов (15 000 – 25 000 долл. США) [5, с. 44, 

47]. 

Пекин позиционирует себя как главный образовательный и научный центр 

страны, здесь расположено более 60 высших учебных заведений, в том числе не-

сколько университетов международного значения (Пекинский университет и Уни-

верситет Цинхуа). На территории Пекина расположено свыше 100 научно-исследо-

вательских центров и китайская «силиконовая долина» Чжунгуаньцунь. В послед-

ней зарегистрировано около 23 000 компаний, а научную деятельность осуществ-

ляют порядка 200 научно-исследовательских институтов, Академия наук Китая и ве-

дущие университеты Китая [5, с. 49]. В Чжунгуаньцуне также расположены центры 

НИОКР компаний Microsoft, Intel, Nokia, IBM и около сотни других корпораций. В 

последнее время Пекин приобретает всё большую известность в качестве центра ин-

новационного предпринимательства и успешного венчурного бизнеса. Его рост уси-

ливается благодаря большому количеству китайских и зарубежных фирм, специали-

зирующихся на венчурном финансировании, таких как Sequoia Capital, штаб-квар-

тира которой расположена в районе Чаоян. 

Пекин является крупным дипломатическим и геоэкономическим центром. В 

городе расположено 165 посольств и дипломатических представительств, 23 штаб-

квартиры международных организаций и 337 офисов зарубежных информационных 

агентств [5, с. 52]. Помимо этого, Пекин становится крупным выставочным центром, 

где проходят выставки и ярмарки, имеющие международное значение. Огромное 

значение для имиджа Пекина как мирового города сыграло проведение XXIX Лет-

них Олимпийских Игр. Благодаря играм значительно повысился интерес междуна-

родных СМИ к Пекину. Статус мировой столицы спорта на время проведения игр 

позволил использовать все выгоды этого положения. Огромные средства, потрачен-

ные на переустройство Пекина, вкупе с грамотной рекламой города повысили статус 

Пекина не только как спортивного мирового центра, но и как информационного, 

культурного и экономического центра. 

Пекин имеет вторую по мощности транспортную систему в Китае. Пекин об-

служивает международный аэропорт Цзинь, чей годовой пассажирооборот составил 

в 2010 году 75 миллионов человек. Ежедневно здесь производится в среднем 1100 

рейсов. В 2008 Пекин Столичный обслужил 55,937,289 пассажиров, и стал 8-м по 



загруженности пассажирским аэропортом мира [6]. Пекинское метро состоит из14 

веток, насчитывающих 147 станций. В городе также насчитывается более 600 авто-

бусных и троллейбусных маршрутов. Вместе с ростом города, вызванным экономи-

ческими реформами, Пекин превратился в важный транспортный узел. Через город 

и вокруг него проходят пять дорожных колец, девять скоростных автодорог, один-

надцать государственных автомагистралей, семь железнодорожных линий. Пекин 

обслуживают три крупных вокзала: Пекинский вокзал, Южный Пекинский вокзал и 

Западный Пекинский вокзал. Кроме того есть три железнодорожные станции, нахо-

дящиеся в городской зоне: Пекин-восточный, Пекин-Северный и станция Фэнтай. 

Пекинский вокзал ежедневно принимает 170 составов, Западный пекинский вокзал 

– 176 составов поездов [6, с. 11]. Железнодорожные пути соединяют Пекин с Гуан-

чжоу, Шанхаем, Харбином, Баотоу, Тайюанем, Чэндэ и Циньхуандао. 

Таким образом, Пекин является перспективным кандидатом на вхождение в 

α+ группу мировых городов. Однако этот процесс связан с огромными трудностями, 

с которыми столкнулось правительство Китая. Пекин пока не достиг минимального 

уровня доходов мирового города, в нем отсутствует развитая сфера услуг и мощный 

промышленный потенциал. Однако, в последние годы, активное развитие города и 

сильная поддержка государства обусловило серьезные сдвиги в лучшую сторону. 

Шанхай — это геоэкономический лидер Китая, ключевой узел в реализации 

его мирохозяйственных связей. Именно поэтому китайское правительство делает 

ставку на Шанхай и способствует реализации его потенциала для выполнения функ-

ций мирового города. В КНР провозглашена цель: «К 2020 г. превратить Шанхай в 

экономический, финансовый, торговый и транспортный центр мира, современный 

глобальный город» [7, с. 8]. Грамотная политика китайского государства в области 

создания мегалополисов, активная внутренняя миграция, значительное присутствие 

иностранного капитала на рынке и быстрый рост экономики страны создают благо-

приятные условия для формирования мировых городов. Интенсификация данных 

процессов также объясняется геополитической стратегией Китая, а также его поло-

жением в мировом хозяйстве. 

Шанхай, в отличие от Пекина, не обладает политическими правомочиями, од-

нако выполняет роль торгово-промышленного центра Китая с претензией на место 

главного экономического центра Азиатско-Тихоокеанского региона. Шанхай – са-

мый населенный город Китая, в настоящее время в нем проживает свыше 25 милли-

онов человек, а если учитывать внутренних мигрантов, то население Шанхая соста-

вит более 30 миллионов человек [7]. До 90-х годов ХХ века налоговые поступления 

из Шанхая составляли более 70% всех налоговых поступлений Китая, что суще-

ственно ослабляло его экономику. Начиная с 1992 года, после санкционирования 

рыночных преобразований в экономике города, в Шанхае начался бурный рост эко-

номики. Но, несмотря на снижение налогового бремени, Шанхай до сих пор обеспе-

чивает 20% всех налоговых поступлений в казну. В 2010 году объем ВВП Шанхая 

составил 200 млрд. долл. США, а доходы на душу населения превысили 10 000 долл. 

США [7, с. 146]. После вступления в 2001 году Китая в ВТО роль города суще-

ственно изменилась. В 2005 году Шанхай стал крупнейшим в мире портом по грузо-

обороту (443 млн. т. груза) и имел тесные торговые связи с 205 странами мира [8, с. 

25]. Этот факт заставил говорить о том, что Шанхай стал суперцентром по обработке 

транзитных грузов. 

В 1990 году в Шанхае была открыта Шанхайская фондовая биржа, которая 

стала одной из крупнейших и престижных бирж мира (9-ое место в мире) и создала 



предпосылки для увеличения притока прямых иностранных инвестиций. В финан-

совой сфере также произошли значительные сдвиги: на территории Шанхая было 

открыто более 123 иностранных финансовых учреждений (из них 29 имели в Шанхае 

головной офис). Шанхай также зарекомендовал себя как крупный научный и обра-

зовательный центр. Здесь расположено более 60 высших учебных заведений, причем 

большинство из них специализируется на сфере бизнеса. Мощная научно-исследо-

вательская и конструкторская база представлена несколькими сотнями НИИ, что 

позволяет создавать новые наукоемкие производства. 

Шанхай является крупным информационным и дипломатическим центром 

Азии, здесь расположено более 80 офисов новостных агентств из 20 стран мира, а 

также 55 дипломатических представительств. В Шанхае в настоящее время дей-

ствует 124 штаб-квартиры ТНК, 130 иностранных инвестиционных компаний, 170 

центров НИОКР ТНК [8, с. 31]. Кроме того, исключительно важным фактором подъ-

ема международного имиджа Шанхая выступило проведение международной вы-

ставки «EXPO-2010:лучший город – лучшая жизнь». Выставка такого ранга была 

впервые проведена в развивающейся стране, что показало уважение и признание не 

только Шанхая, но и всего Китая важным субъектом мирового хозяйства. 

В Шанхае действует современная транспортная система и, в отличие от мно-

гих других крупных городов Китая, улицы города содержатся в чистоте, а по каче-

ству воздуха он превосходит многие другие крупные города страны. Шанхай обслу-

живают два аэропорта: аэропорт Хунцяо и Международный аэропорт Пудун, где 

действует более 50 иностранных авиакомпаний и совокупный пассажиропоток ко-

торых уступает в Китае лишь аэропорту Гонконга. Через глубоководный порт Ян-

шань город имеет связь со всеми странами мира. В Шанхае соединяются три желез-

ных дороги: железная дорога Цзинху (Пекин-Шанхай), проходящая через Нанкин, 

линия Хухан, соединяющая Шанхай и Ханчжоу, а также линия Сяоюн — между 

Сяошанем и Нинбо. В Шанхае находятся три вокзала: Шанхайский вокзал и Южный 

Шанхайский вокзал. Скоростные автомагистрали включают автотрассу Цзинху (Пе-

кин-Шанхай), а также сеть современных автострад вокруг города. Кроме того, Шан-

хай имеет развитую внутреннюю инфраструктуру: более 1000 автобусных линий, 

метро с 13 линиями и первая в мире скоростная железнодорожная линия на магнит-

ной подвеске. Таким образом, Шанхай является городом с самым развитым транс-

портным сообщением континентального Китая. 

Выбор Шанхая в качестве главного мирового города Китая небезоснователен. 

Этот выбор определяется рядом конкурентных преимуществ: 

1) Выгодное экономико-географическое положение (Шанхай – это крупней-

ший город-порт Китая, расположенный на пересечении крупных транспортных пу-

тей, имеющих мировое значение); 

2) Высокий уровень адаптации промышленного и торгового комплекса города 

к рыночным условиям (за исторически очень короткий период Шанхай превратился 

в торгово-промышленный центр Китая); 

3) Высокий инновационный потенциал (большая численность высококвали-

фицированных рабочих, научно-исследовательских центров, парков высоких техно-

логий и т.д.); 

4) Городская среда, сформированная на западных традициях с китайской спе-

цификой; 

5) Активное участие государства и преференциальные условия развития го-

рода. 



Все вышеперечисленные преимущества создают положительный конкуренто-

способный образ Шанхая как главного азиатского мирового города. Однако ХХІ век 

ознаменовался жесточайшим противоборством между Шанхаем и Гонконгом за об-

ладание статусом геоэкономического центра Китая. На тот момент у Гонконга был 

многовековой зарубежный опыт ведения бизнеса, мощная материальная и техниче-

ская база производства, широкие связи с другими странами мира. У Шанхая же были 

прочные связи с центральным правительством и провинциями, а также сильная про-

изводственная база и техническое вооружение промышленности. Шанхай, опираясь 

на сильную поддержку китайского правительства, целенаправленно создающего 

условия для развития мирохозяйственных функций, уже избрал свой собственный 

путь. Формируясь как инновационно-индустриальный и логистический глобальный 

центр, он имеет все шансы занять особую нишу в системе мировых городов. 

Помимо вышеперечисленных мировых городов китайское правительство раз-

работало план по созданию к 2015 году на юге Китая нового супергорода с населе-

нием более 42 миллионов человек. По площади (40 тыс. кв. километров) самый боль-

шой город планеты совсем немного будет уступать таким странам, как Нидерланды 

или Дания. Согласно обнародованному правительством КНР проекту, супергород 

намечено образовать путем слияния девяти городов-миллионеров, расположенных в 

южной провинции Гуандун в дельте Жемчужной реки: Гуанчжоу, Фошаня, Донггу-

ана, Чжуншаня, Чжухая, Цзянмыня, Учжоу, Чжаочиня и Шэньчджэня. Супергород 

в дельте Жемчужной реки будет самым большим не только по численности населе-

ния и по площади, но и по промышленному потенциалу. Расположенный недалеко 

от Гонконга, в одном из самых промышленно развитых районов КНР, он будет про-

изводить около 1/10 ВВП Китая. Проектная смета проекта оценивается в 300 млрд. 

долл. США. 

В качестве итога следует отметить неоспоримые моменты, с которыми нужно 

считаться: 

Китайские мегалополисы это локомотивы китайской экономики, полюса кон-

центрации промышленного, финансового и научного потенциала и скопления боль-

шой массы трудовых ресурсов; 

Бурное развитие экономики и высокий рост урбанизации привел к образова-

нию крупных промышленных центров; 

Большой поток прямых иностранных инвестиций, а также высокая степень 

участия иностранных ТНК позволили сформировать крупные научные и финансо-

вые центры. 
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