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Аннотация. Введение. Хронологические рамки исследования включают в себя период развития Китайской Народ-
ной Республики с 1949 г. по настоящее время, когда формировалась государственная политика по отношению к круп-
ным, средним и малым городам, которая оказала значительное влияние на социально-экономические преобразования 
Китая. Цели и задачи исследования: необходимо рассмотреть особенности реализации государственной политики КНР 
в 1949–2000-е гг. по отношению к развитию городских районов, регулированию процесса урбанизации.

Материалы и методы. Статья написана на основе источников по экономической истории КНР: материалов пя-
тилетних планов, документов Государственного совета и Центрального Комитета Коммунистической партии Китая. 
В исследовании использовались такие специальные исторические методы, как проблемно-хронологический и ретро-
спективный.

Результаты. В истории государственной политики Китая по отношению к развитию городов можно выделить 
два основных этапа: 1. Начальный период управления городским строительством (1949–1976 гг.), когда были сформиро-
ваны основные промышленные городские центры КНР; 2. Период управления городским строительством в Китае после 
начала политики «реформ и открытости» (с 1978 г. по настоящее время), когда города стали выступать в качестве 
основных «полюсов развития» близлежащих территорий. На протяжении 70-летней истории китайский город стал 
выступать центром народнохозяйственного развития и  региональной экономики. В  городах были сформированы 
современная производственная база, модернизированные образовательные, научно-технологические центры. Госу-
дарственная политика в области развития городских районов регулировалась не только пятилетними планами, как 
на протяжении всей истории КНР, но и такими важными документами, как «Общегосударственная программа урбани-
зации нового типа на 2014–2020 гг.», «План развития городской агломерации в среднем течении реки Янцзы» от 2015 г., 
«План по строительству 19 городских агломераций в Центральном, Западном и Северо-Восточном регионах» от 2016 г.

Выводы. Сформированная государственная политика Китая по отношению к городским районам на современ-
ном этапе продиктована задачами соразвития городских и сельских районов, принципами построения экологической 
цивилизации, нормами устойчивого регионального развития, требованиями модернизационных экономических измене-
ний в интересах «социализма с китайской спецификой», а также целями реализации обновленной стратегии скоорди-
нированного регионального развития.

Ключевые слова: государственная политика, города, Китай, урбанизация, городские агломерации, экологическая 
цивилизация, устойчивое развитие.

Введение
В социально-экономической истории Китая период 1949–2020-е гг. стал этапом 

становления и реализации государственной политики в отношении крупных, сред-
них и малых городов КНР, оказавшей влияние на основные отрасли народного хо-
зяйства, формирование транспортно-логистической системы, соразвитие городских 
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и сельских районов. На протяжении более чем 70-летней истории китайские города 
являлись «полюсами роста» региональной экономики. Политика «реформ и откры-
тости» оказала влияние на формирование в городах современной производственной 
базы. Города превратились в  модернизированные образовательные, научно-техно-
логические центры, основные носители информационной экономики и экономики 
знаний в китайских макрорегионах. Цель работы – рассмотрев особенности реали-
зации государственной политики КНР по  отношению к  городам (1949–2000-е  гг.), 
выявить историко-региональные, социально-демографические тенденции городско-
го развития Китая.

В настоящее время в КНР проблемы государственного регулирования китайских 
крупных агломераций целенаправленно изучаются в рамках деятельности таких ве-
дущих «мозговых центров», как Центр исследований проблем развития при Госсове-
те КНР «国务院发展研究中心», Китайская Ассоциация зон развития «中国开发区协
会», Институт территориального развития и региональной экономики «区域经济研
究所», Центр градостроительства и  экологических исследований Китайской акаде-
мии общественных наук Китая «中国社会科学院城市发展与环境研究中心».

Тема реализации государственной политики Китая по  отношению к  городам 
в основном исследована в трудах китайских ученых с опорой на источники по про-
граммам развития городских районов. Анализ влияния региональной промышлен-
ной политики на  развитие крупных, средних и  малых городов КНР представлен 
в  работах Ли  Чуншэна, Цяо Идэ. Изучение механизма управления урбанизацион-
ными процессами и  внедрение проекта «Новая урбанизация 4.0.» (新型城镇化4.0.) 
в ходе реализации стратегии скоординированного пространственного развития КНР 
(с  1999  г. по  настоящее время) «新区域协调发展战略» находит отражение в  работах 
Ся Юна, Лю Яньпина, Гу Жуна.

Особенности развития государственной политики Китая по отношению к горо-
дам в 1949–2020-е гг. позволяют проанализировать историко-региональные и соци-
ально-демографические тенденции развития городских районов КНР.

Методология и методы исследования, источники информации
Основными методами исследования при подготовке статьи являлись проблемно-

хронологический и ретроспективный, которые позволили изучить историю разви-
тия государственной политики КНР по отношению к городам в последовательности 
с основными направлениями социально-экономического развития Китая.

В статье использованы основные исторические источники, характеризующие 
систему государственной политики Китая в 1949–2020-е гг.: пятилетние планы наци-
онального социально-экономического строительства (1953–1957, 1958–1962, 1966–1970, 
1971–1975, 1976–1980, 1981–1985, 1986–1990, 1991–1995, 1996–2000, 2001–2005, 2006–2010, 
2011–2015, 2016–2020), а также статистические сборники, отражающие городское раз-
витие Китая и предоставляющие показатели по всем основным городам КНР, основ-
ные документы ЦК КПК и Государственного совета по городским преобразованиям.

Результаты
Основные этапы реализации государственной политики Китая по отношению 

к городам
В истории государственной политики КНР по  развитию городских районов 

можно выделить несколько этапов:
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1. Начальный период управления городским строительством (1949–1976 гг.).
Большинство городов в первые дни после основания Китайской Народной Рес-

публики имели слабую промышленную основу и  нерациональную структуру рас-
положения. Мероприятия по  улучшению городского хозяйства не  проводились, 
а условия проживания для городских жителей были плохими. Степень урбанизации 
была очень низкой, а  региональное развитие было неравномерным. Городская ин-
фраструктура не была развита и не соответствовала современным требованиям той 
эпохи. Начиная с 1949 г. стала проводиться работа по восстановлению городов, и цен-
тральное правительство стало уделять пристальное внимание развитию городских 
районов. На данном этапе в государственной политике по развитию городских райо-
нов была использована модель Советского Союза по управлению социалистическим 
городским строительством (1953–1957 гг.), модель управления городским строитель-
ством на этапе «Большого скачка» (1958–1962 гг.). Во время «Культурной революции» 
(1966–1976 гг.) было характерно нарушение правил градостроительства и управления 
развитием городских районов.

В ходе применения опыта Советского Союза по развитию плановой экономики 
промышленная и  пространственная структура китайских городов значительно из-
менилась. Осуществлялась государственная политика по  превращению «потребля-
ющих городов» в «промышленные города» (变消费城市为生产性城市), где городская 
промышленность становилась определяющим фактором в развитии городских рай-
онов по всей стране. Внутри городов размещалось большое количество малых и сред-
них промышленных предприятий, включая небольшие уличные фабрики, в то время 
как крупные предприятия тяжелой промышленности были расположены на окраине 
города, формируя при этом концентрированные промышленные районы. Постепен-
но ослабевали функции городов как центров торговли и оказания услуг. Развитие го-
родских районов осуществлялось по методу «советского образца» (联模式), в котором 
придавалось большое значение выполнению разных функций отдельного города: ад-
министративная, промышленная, коммерческая, бытовая. Китайские специалисты, 
приступая к  городскому строительству, осуществляли всестороннее изучение госу-
дарственной политики Советского Союза по  развитию городов. Кроме того, совет-
ские специалисты, которые в рамках оказания консультативной помощи в индустри-
альном строительстве КНР в 1950-е гг., приезжали и на месте помогали китайским 
рабочим осуществлять городское строительство. Придавалось большое значение 
сбору и анализу различной базовой информации о городе, определялся характер го-
родского строительства. Генеральный проект строительства города часто включал 
многочисленные центральные городские площади и подчеркивал симметричную ось 
системы городских дорог. Поэтому государственная политика по развитию городов 
в 1950-е гг. осуществлялась при по помощи советских специалистов [Gu Rong, 2015].

Политика Китая в отношении развития городских районов и строительства го-
родов на  этапе «Большого скачка» (1958–1962  гг.) соответствовала принципам «вы-
рваться вперед» («一马当先») и  «мчаться словно десять тысяч коней» («万马奔腾»), 
т. е. в неудержимом порыве стремиться вперед в развитии промышленности. В сло-
жившихся условиях Министерство строительства и  промышленности выступило 
с призывом «использовать политику «Большого скачка» в городском промышленном 
строительстве» (用城市建设的大跃进来适应工业建设的大跃进). В  короткие сроки 
во многих китайских городах были быстро пересмотрены и составлены новые проек-
ты городского строительства. В результате наблюдался рост количества городов и уве-
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личивалось городское население. Быстрыми темпами развивалась городская и сель-
ская промышленность. Возле таких крупных городов, как Шанхай, Нанкин, Наньчан 
было предусмотрено строительство большого количества городов-спутников («卫星
城市»). Результаты «быстрого строительства», создания народных коммун и  других 
мероприятий политики «Большого скачка» оказали негативное влияние на развитие 
городских районов и строительство городов. Из-за роста промышленного строитель-
ства масштабы городов были значительно расширены. В  период с  1960  по  1962  гг., 
когда китайское государство переживало сложные времена, центральное правитель-
ство объявило о решении не развивать градостроительство. Примером государствен-
ной политики по развитию городов в период начала 1960-х гг. являлось строительство 
города Паньчжихуа, в котором по оценкам китайских исследователей была проигно-
рирована рациональная схема развития городских районов.

Во время «Культурной революции», начавшейся в  1966  г., развитие городских 
районов и строительство городов было приостановлено. В 1967 г. государством была 
прекращена реализация генерального плана города Пекина и  строительство про-
водилось без четкого соответствия проектам. К  1968  г. департаменты по  развитию 
и  строительству городов во  многих городах Китая были упразднены. В  результате 
многие живописные и  исторические места, сады и  зеленые насаждения в  городах 
были заселены или разрушены. Распространилась хаотичная городская застройка, 
что привело к необратимым последствиям в будущем. За период «Культурной рево-
люции» было составлено всего лишь два проекта по строительству городов: первый – 
застройка металлургических районов города Паньчжихуа, разработанный в  связи 
с региональной концепцией «трех линий строительства» («三线建设»), другой – об-
щий проект реконструкции и восстановления нового города Таншаня в провинции 
Хэбэй, пострадавшего из-за землетрясения [Li Chunsheng, 2016].

2. Период управления городским строительством в Китае после начала полити-
ки «реформ и открытости» (с 1978 г. по настоящее время).

С 1978  г. государственная политика по  развитию городских районов вступила 
в  новый этап, когда практика рационального городского строительства стала ак-
тивно расширяться в  целях модернизационных изменений и  построения «социа-
лизма с  китайской спецификой». В  марте 1978  г. по  инициативе Государственного 
совета была проведена Третья Общегосударственная рабочая встреча по  вопросам 
разработки руководящих принципов городского строительства. На  данном заседа-
нии была определена ключевая роль городов в развитии национальной экономики, 
а также указывалось на острую необходимость регулирования масштабов городского 
строительства. В октябре 1980 г. прошла еще одна общегосударственная рабочая кон-
ференция по городскому строительству, где был раскритикован период отказа от ра-
циональной застройки городов. Государственная политика по  развитию городов 
после начала политики «реформ и открытости» предусматривала реализацию прин-
ципа «контроля за  масштабом крупных городов, рационального развития средних 
городов и активное строительство малых городов» (控制大城市规模、合理发展中等
城市、积极发展小城市). В декабре 1980 г. были сформулированы новые технические 
правила для городского строительства, которые были апробированы до 1983 г. в таких 
китайских городах, как Гуйлинь, Гуанчжоу, Шанхай.

В начале XXI  в. государственная политика Китая по  управлению городским 
строительством характеризовалась разработкой стратегических направлений раз-
вития городских районов в  условиях устойчивого развития построения экологиче-
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ской цивилизации, соблюдая сбалансированность и соразвитие между городскими 
и сельскими районами, ориентируясь на модернизацию промышленной структуры 
и внедрение высоких технологий, обеспечение экономических выгод и социального 
благосостояния.

Согласно Одиннадцатому пятилетнему плану (2006–2010  гг.), приоритетны-
ми направлениями развития городских районов в Китае стали скоординированное 
соразвитие больших, средних и малых городов, формирование «урбанизации с ки-
тайскими особенностями», информатизация и модернизация городских и сельских 
районов.

В декабре 2013  г. в  Пекине прошла Центральная рабочая конференция по  во-
просам урбанизации. Генеральный секретарь Си  Цзиньпин выступил на  встрече 
с важной речью. Премьер Ли Кэцян выдвинул основные направления урбанизации 
и  предложил конкретные варианты содействию урбанизации. Участники совеща-
ния отметили, что урбанизация – это единственный путь к модернизации. Урбани-
зация является важным способом решения проблем сельского хозяйства, развития 
сельских районов, решительной поддержкой для содействия скоординированному 
региональному развитию и важной отправной точкой для расширения внутреннего 
спроса и содействия модернизации промышленности. Необходимо способствовать 
урбанизации, улучшать качество городской жизни, содействовать упорядоченной 
реализации урбанизации [Qiao Yide, 2012].

Значение принятия «Общегосударственной программы урбанизации нового 
типа на 2014–2020 гг.» (国家新型城镇化规划 2014–2020)

В 2014 году Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Государ-
ственный совет одобрили «Общегосударственную программу урбанизации нового 
типа на 2014–2020 гг.» (国家新型城镇化规划 2014–2020), в которой указывалось, что 
«урбанизация – это естественный исторический процесс, в котором несельскохозяй-
ственные отрасли концентрируются в городах, а население из сельских районов со-
средоточено в  больших и  малых городах. Это объективное развитие человеческого 
общества. Урбанизация является важным символом национальной модернизации, 
это мощный двигатель для поддержания устойчивого экономического развития, 
важная отправная точка для ускорения трансформации и  модернизации промыш-
ленной структуры, ключевой способ решения сельскохозяйственных проблем, силь-
ная опора для содействия скоординированному региональному развитию» [Xia Yong, 
2018]. С момента принятия, «Общегосударственная программа урбанизации нового 
типа» стала основной программой содействия развитию городских районов, и про-
цесс урбанизации в Китае еще более ускорился. Данный документ определял основ-
ные направления государственной политики по  развитию городов в  современный 
период.

За последние десятилетия в развитии городских районов Китая возникали сле-
дующие проблемы:

1.  Сложная социальная интеграция в  городскую среду мигрантов из  сельских 
районов.

2. Быстрый рост «земельной урбанизации» (土地城镇化), когда городское стро-
ительство охватывает большие площади земельных участков, а плотность населения 
застроенных территорий невысока. С 1996 по 2019 гг. площадь строительных площа-
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док в Китае увеличивалась в среднем на 7,24 млн му1 в год, из которых площадь зе-
мельных участков под городские застройки увеличилась на 3,57 млн му.

3.  Нерациональная пространственная структура городов, несоответствующая 
нагрузке на земельные и природные ресурсы.

4.  Постоянные серьезные пробки на  дорогах, трудности с  общественной 
безопасностью, рост мусора в городах.

5.  Недостаточная охрана природного, исторического и  культурного наследия 
в  городских районах, отсутствие отличительных черт в  архитектуре городского 
и сельского строительства [Gu Rong, 2015].

В принятой «Общегосударственной программе урбанизации нового типа 
на  2014–2020  гг.» значительное внимание уделялось развитию крупных агломера-
ций в основных макрорегионах КНР. Ключевыми проблемами на пути развития го-
родских агломераций в Восточном регионе являлось растущее давление на водные, 
земельные ресурсы и окружающую среду, поэтому центральными задачами осуще-
ствления политики развития городских агломераций было: 1) ускорение экономи-
ческих преобразований и модернизация; 2) оптимизация пространственной струк-
туры; 3) рациональное использование природных и земельных ресурсов; 4) качество 
окружающей среды.

Наиболее динамичными, открытыми, инновационными и  привлекающими 
большинство мигрантов из других районов Китая выступали городские агломерации 
Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельты реки Янцзы и  дельты реки Жемчужной (Чжуцзян). 
Государственная политика была направлена на создание крупных городских агломе-
раций мирового уровня, внедряя инновации в городскую инфраструктуру, стремиться 
к лидерству с точки зрения технического прогресса, модернизации промышленности 
и  «зеленого развития». Другие городские агломерации в  Восточном регионе долж-
ны были развивать промышленность, стратегические новые отрасли и  современные 
сферы услуг, способствовать развитию морской экономики, в полной мере используя 
преимущества местоположения, и всесторонне повышать уровень «открытости» [Liu 
Yanping, 2017]. В ходе реализации государственной политики по развитию городских 
агломераций в Центральном и Западном регионах предполагалось, что города станут 
играть роль «полюсов развития» и тем самым начнут привлекать рабочих-мигрантов 
с Востока страны. Планировалось проводить дальнейшую работу по развитию крупных 
городских агломераций Чэнду и Чунцин (成渝), городских агломераций на Централь-
ной равнине и вдоль реки Янцзы, чтобы сделать их важными «полюсами роста» для со-
действия сбалансированному развитию пространства и регионального экономическо-
го развития. Государственная политика была направлена на усиление открытости для 
внешнего мира, организацию переноса некоторых отраслей промышленности из вос-
точных прибрежных районов, развитие городской инфраструктуры и «Экономическо-
го пояса Шелкового пути», а также содействие региональному сотрудничеству со стра-
нами Центральной Азии. Ключевыми задачами по развитию городов на территории 
Центрального и Западного регионов являлись защита сельскохозяйственных угодий, 
водных ресурсов, осуществление строгого контроля за беспорядочным расширением 
границ городов, выбросами загрязняющих веществ, укрепление экологической защи-
ты городских пространств [History…, 2019].

В апреле 2015  г. Государственный совет одобрил «План развития городской 
агломерации в  среднем течении реки Янцзы» (长江中游城市群发展规划), который 

1  Му – традиционная китайская мера площади, в настоящее время равная 1/15 гектара.
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выступал первым межрегиональным планом городской агломерации, одобренным 
в рамках выполнения «Общегосударственной программы урбанизации нового типа 
на 2014–2020 гг.». Городская агломерация в среднем течении реки Янцзы официально 
позиционировалась китайским правительством как район урбанизации нового типа 
в Центральном и Западном регионах Китая, как новый «полюс роста» регионального 
экономического развития, образцово-показательная зона (示范区) внутреннего меж-
регионального сотрудничества и ведущая территория для построения ресурсосбере-
гающего и экологически чистого общества [Shi Bihua, 2017].

Городская агломерация в среднем течении реки Янцзы представляет собой сверх-
крупную городскую агломерацию, объединяющую городские агломерации Ухань, 
Чанша, Чжучжоу и  Сянтань и  городскую агломерацию озера Поянху. Это опорный 
каркас пространственного развития, содействующий реализации стратегии «Подъе-
ма Центрального региона» и углубления политики «реформ и открытости». Он зани-
мает важное место в модели регионального развития Китая. Поэтапная реализация 
Плана развития городской агломерации в  среднем течении реки Янцзы предпола-
гала скоординированное соразвитие городских и сельских районов, укрепляя статус 
Уханя, Чанши и Наньчана как центральных городов, развивая ключевые направления 
межрегионального сотрудничества, такие как Шанхай-Куньмин, Пекин-Гуанчжоу. 
Кроме того, план предусматривал строительство основной инфраструктуры, включа-
ющей транспортно-логистическую сеть, водное хозяйство, энергетическую систему 
и  центры информационных технологий. В  рамках развития данной сверхкрупной 
городской агломерации предполагалось согласованное развитие отраслей народно-
го хозяйства, когда наряду с промышленными кластерами, создаются современные 
кластеры сферы услуг, расширяются модернизированные базы сельского хозяйства. 
При этом предполагалось соблюдать принципы построения экологической цивили-
зации. В  целях обеспечения своевременного выполнения всех этапов реализации 
«Плана развития городской агломерации в  среднем течении реки Янцзы» ведущая 
роль отводилась эффективному руководству, надзору и  контролю за  выполнением 
положений плана [Glorious…, 2019].

После начала реализации в КНР политики «реформ и открытости» в 1978 г. эко-
номическое развитие китайских регионов было сосредоточено на максимальном ис-
пользовании ресурсов окружающей среды в целях осуществления модернизацион-
ных изменений и построения «социализма с китайской спецификой» [Makeeva, 2020]. 
Городское население за период с 1978 по 2020 гг. увеличилось со 170 млн до 848 млн 
чел., уровень урбанизации вырос с  17,9% до  60,60%, количество городов возросло 
с 193 до 672. За рассматриваемый период в Китае были сформированы основные типы 
городов: глобальные, региональные, центральные – такие, как Пекин, Шанхай, Гуан-
чжоу, Тяньцзинь; межрегиональные экономические центры социального развития – 
такие, как Шэньян, Ухань, Нанкин, Далянь, Шэньчжэнь, Чэнду, Чунцин, Куньмин, 
Сиань; центральные провинциальные города – такие, как Харбин, Ханчжоу, Чанчунь, 
Шицзячжуан, Цзинань, Чанша; развитые региональные центральные города – такие, 
как Уси, Сучжоу, Аньшань, Яньтай. Сформировались три основных сверхкрупных го-
родских агломерации: Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, агломерация дельты реки Янцзы 
и дельты реки Жемчужной (Чжуцзян), где наблюдался быстрый экономический рост 
и  активное участие в  международном экономическом сотрудничестве и  конкурен-
ции. По данным Национального бюро статистики КНР, свыше 50 городов являются 
центрами высшего образования и научно-исследовательской деятельности в Китае. 
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Объем производства высокотехнологичных отраслей в  50  городах составил 38,9% 
от  общего объема промышленного производства. Современные города имеют хо-
рошую базу для информационной индустрии и  экономической среды, основанной 
на  знаниях, а  также являются местом рождения различных инновационных форм 
бизнеса [Zhang Jianhua, 2019].

Анализируя современные тенденции реализации государственной политики 
по развитию крупных агломераций в Китае, необходимо уделить особое внимание 
данному направлению в рамках осуществления положений 13-го пятилетнего плана 
социально-экономических преобразований за период 2016–2020 гг. Согласно данно-
му плану, Государственный совет предполагал завершить строительство девятнадца-
ти городских агломераций в Центральном, Западном, Северо-Восточном регионах, 
на территории Великой Китайской равнины, среднего течения реки Янцзы, районе 
Чэнду-Чунцин и  на  равнине Гуаньчжун, в  районе Тонкинского залива, городские 
агломерации Цзиньчжун, Хубаоэюй (включает Хух-Хото,  Баотоу,  Ордос в  Автоном-
ном районе Внутренняя Монголия  и  Юйлинь в  провинции Шэньси), Цяньчжун, 
Ланьчжоу-Синин, городские агломерации вдоль реки Хуанхэ и на северном склоне 
горы Тяньшань, образуя больше «полюсов роста», поддерживающих пространствен-
ное развитие. Помимо девятнадцати городских агломераций, намечалось продол-
жить развитие центрального города Лхаса и Кашгар в Западном регионе Китая.

Выводы
В истории государственной политики Китая по отношению к развитию городов 

можно выделить два основных этапа: 1. Начальный период управления городским 
строительством (1949–1976 гг.), когда были сформированы основные промышленные 
городские центры КНР. 2. Период управления городским строительством в  Китае 
после начала политики «реформ и открытости» (с 1978 г. по настоящее время), когда 
города стали выступать в качестве основных «полюсов развития» близлежащих тер-
риторий. За рассматриваемый период в Китае были сформированы основные типы 
городов: глобальные, региональные, центральные города (такие, как Пекин, Шан-
хай, Гуанчжоу, Тяньцзинь); межрегиональные экономические центры социального 
развития (такие, как Шэньян, Ухань, Нанкин, Далянь, Шэньчжэнь, Чэнду, Чунцин, 
Куньмин, Сиань); центральные провинциальные города (такие, как Харбин, Хан-
чжоу, Чанчунь, Шицзячжуан, Цзинань, Чанша); развитые региональные централь-
ные города (такие, как Уси, Сучжоу, Аньшань, Яньтай). Китайский город стал высту-
пать центром народнохозяйственного развития и  «полюсом роста» региональной 
экономики. Политика «реформ и  открытости» оказала влияние на  формирование 
в городах современной производственной базы. Города превратились в современные 
образовательные, научно-технологические центры, основные носители информа-
ционной экономики и экономики знаний в региональной экономике. Современная 
государственная политика в  области развития городских районов регулировалась 
не только пятилетними планами, как на протяжении всей истории КНР, но и такими 
важными документами, как «Общегосударственная программа урбанизации нового 
типа на 2014–2020 гг.» (国家新型城镇化规划 2014–2020), «План развития городской 
агломерации в  среднем течении реки Янцзы» (长江中游城市群发展规划) от  2015  г., 
План по строительству девятнадцати городских агломераций в Центральном, Запад-
ном и Северо-Восточном регионах от 2016 г. Политика центрального правительства 
КНР в отношении развития городов продиктована задачами соразвития городских 
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и сельских районов, принципами построения экологической цивилизации, норма-
ми устойчивого регионального развития, требованиями модернизационных эконо-
мических изменений в  интересах «социализма с  китайской спецификой», а  также 
целями реализации обновленной стратегии скоординированного регионального 
развития.
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Abstract. Introduction. The chronological framework of  the study includes the period of  development of  the People’s 
Republic of China from 1949 to the present, when state policy was formed in relation to large, medium and small cities, which 
had a  significant impact on  the socio-economic transformations of  China. Goals and objectives of  the study. It  is  necessary 
to consider the features of the implementation of the state policy of the PRC in the 1949–2000s. in relation to the development 
of urban areas, the regulation of the urbanization process. Materials and methods. The article was written on the basis of sources 
on the economic history of the PRC: materials of five-year plans, documents of the State Council and the Central Committee of the 
Communist Party of China. The study used such special historical methods as problem-chronological and retrospective. Results. 
In the history of China’s state policy in relation to urban development, two main stages can be distinguished: 1. The initial period 
of urban construction management (1949–1976), when the main industrial urban centers of the PRC were formed. 2. The period 
of  urban construction management in  China after the start of  the policy of  “reform and opening” (from 1978  to  the present), 
when cities began to  act as  the main “development poles” of  the surrounding territories. Throughout its 70-year history, the 
Chinese city has become a center of national economic development and a “growth pole” for the regional economy. A modern 
production base, modernized educational, scientific and technological centers were formed in the cities. The state policy in the 
field of development of urban areas was regulated not only by five-year plans, as throughout the history of the PRC, but also 
by such important documents as  the “National program of urbanization of a new type for 2014–2020” from 2015, Plan for the 
construction of 19 urban agglomerations in the Central, Western and North-Eastern regions from 2016. Conclusions. The formed 
state policy of China in relation to urban areas at the present stage is dictated by the tasks of co-development of urban and 
rural areas, the principles of building an ecological civilization, the norms of sustainable regional development, the requirements 
of modernizing economic changes in the interests of “socialism with Chinese characteristics”, as well as the goals of implementing 
the updated strategy of coordinated regional development.

Keywords: public policy, cities, China, urbanization, urban agglomerations, ecological civilization, sustainable development.
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