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Аннотация 

Программа «Город-губка» (англ. Sponge City) была запущена в 2014 г. для решения проблем затоплений и 

загрязнения водных ресурсов в городах.  Несмотря на то, что программа одобрена недавно, она уже 

стала предметом жарких споров в китайской научно-исследовательской среде.  В настоящее время все 

еще остается открытым вопрос об экономической целесообразности проектов, уже функционирующих 

и находящихся на стадии строительства, в рамках данной программы.  В статье представлена углуб-

ленная экономическая оценка демонстрационного Чуаньского проекта в рамках Программы «Город-

губка», реализуемой в Китае.  В результате анализа всех экономических, экологических и социальных 

издержек и выгод Чуаньского проекта установлено, что его общие преимущества значительно превы-

шают совокупные издержки.  Это означает, что водохозяйственные проекты, осуществляемые в рам-

ках Программы «Город-губка», заслуживают дальнейшей реализации в Китае.  Вместе с тем отсутст-

вуют устойчивые источники финансирования целевых проектных расходов на эксплуатацию и обслужи-

вание, что может препятствовать их устойчивой работе.   

Ключевые слова: управление водными ресурсами, экономический анализ, анализ из-

держек и выгод, город-губка. 
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1. Введение 

Согласно данным Доклада о состоянии окружающей среды в Китае за период 1951-

2016 гг. на территории страны в целом увеличилось количество осадков, включая число 

проливных дождей и ливневых штормов.  Количество осадков, выпавших по стране в 

2016 г., было признано самым высоким за последние 50 лет (Рис. 1).  При этом, в вос-

точном, центральном и южном районах Китая имело место несколько сильных ливне-

вых событий (Рис. 2).  В общем, проливные дожди идут все чаще и в течение более 

продолжительного времени.  Так самый продолжительный период сильных ливней в 

2016 г. значительно превышал по длительности другие аналогичные периоды начиная с 
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1951 г.  Рост количества осадков и участившиеся сильные ливни привели к серьезному 

и регулярному подтоплению примерно 200 китайских городов.  Городские наводнения 

влекут за собой значительные экономические потери, ставят под угрозу жизни людей и 

препятствуют сельскохозяйственному и промышленному производству (Ши, 2013; Юй 

и др., 2015; Инь и др., 2015). 

 

Рисунок 1. Количество осадков в Китае (1951-2016 гг.), ед. измерения: мм (Доклад о 

состоянии окружающей среды в Китае 2016 г.). 

 

Рисунок 2. Частота сильных ливней в провинциях Китая в 2016 г., ед. измерения: разы. 

В 2014 г. с целью решения проблем наводнений и загрязнения водных ресурсов в го-

родской черте была начата реализация Программы «Город-губка», включающей в себя 

проведение целевых экспериментальных и нормативно-регулирующих мероприятий в 

демонстрационных городах.  Техническая спецификация строительства «города-губки» 

была опубликована в ноябре 2014 г.  Для демонстрации программы в 2015 г. были ото-
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браны 16 городов преимущественно среднего размера.  В начале 2016 г. к ним были до-

бавлены еще 14 городов, включая Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и Шэньчжэнь.  Предпола-

гается, что количество таких демо-городов будет постепенно расти (Юй и др., 2015).  

На Рис. 3 показано географическое расположение демонстрационных городов и соот-

ветствующее им среднегодовое количество осадков. 

 

Рисунок 3. Географическое расположение демо-городов и соответствующее среднего-

довое количество осадков, а также пространственное распределение частоты связанных 

с водой стихийных бедствий на территории Китая (Сан и Ян, 2016). 

Несмотря на то, что целевая программа принята недавно, она вызывает жаркие споры в 

китайской научно-исследовательской среде.  С точки зрения городского планирования 

она может способствовать улучшению городской водной среды и сокращению исполь-

зования бетона в городах (Юй и др., 2015; Ши и др., 2016).  Однако осуществимость 

программы с точки зрения управления городским хозяйством вызывает сомнения.  Сре-

ди различных городских служб все еще отсутствует необходимый уровень координации 

и взаимодействия, что является обязательным условием успешной реализации Про-

граммы «Город-губка» (Сюй и др., 2016; Сун и Чжан, 2016).  Инженерные специалисты 

также придерживаются двух точек зрения – сторонники программы занимаются разра-

боткой всевозможных водоочистных проектов на основе концепции «города-губки» 

(Ван и У, 2015), а их противники считают, что программа слишком сосредоточена на 

задачах сбора дождевой воды и профилактики подтоплений городов, что недостаточно 

для предотвращения наводнений (Сун и Чжан, 2016; Сан и Ян, 2016).  Анализ Про-
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граммы «Город-губка» с экономической точки зрения в литературе встречается редко.  

Некоторые статьи лишь указывают на потенциальные финансовые проблемы в связи с 

недостаточностью инвестиций или источников финансирования (Сюй и др., 2016; Чжан 

и др., 2016).  Подробный анализ экономической целесообразности, хотя она в значи-

тельной степени зависит от достаточности финансирования и рационального управле-

ния программой, отсутствует и, таким образом, в настоящее время вопрос об экономи-

ческой целесообразности проектов – уже завершенных и/или находящихся на стадии 

реализации в рамках программы – по-прежнему остается открытым. 

Программой «Город-губка» предполагается, что бóльшая часть необходимого капитала 

должна обеспечиваться из частных средств и местными органами власти, и только 10% 

от общего объема инвестиций могут предоставляться центральным правительством.  В 

дополнение к другим источникам финансирования каждый демо-город может получить 

около 1,2-2 млрд юаней в виде целевых субсидий от центрального правительства.  

Структура инвестирования в соответствующие проекты выглядит следующим образом: 

субсидии со стороны центрального правительства – не более 10%, со стороны местных 

органов власти – 40%, и остальные 50% – за счет частных средств.  Заинтересованность 

частных компаний в таких инвестициях зависит от экономической целесообразности 

конкретного проекта.  Таким образом, экономический анализ китайской Программы 

«Город-губка» представляет важность. 

Для экономической оценки водохозяйственных проектов используются разные методы, 

включая оценку жизненного цикла, анализ материальных потоков, оценку экологиче-

ских рисков, анализ издержек и выгод и т.д. (Реча и др., 2015).  Поскольку проект, 

ставший предметом настоящего исследования, работает в течение непродолжительного 

времени, для анализа доступно не так много данных.  По сравнению с другими анали-

тическими методами применение метода анализа издержек и выгод в рамках настояще-

го исследования представляется наиболее целесобразным.  В литературе метод анализа 

издержек и выгод широко используется для оценки водохозяйственных проектов.  Так, 

например, Лян и Ван Дейк (2010) прибегли к методу анализа издержек и выгод для 

оценки рентабельности систем повторного использования сточных вод.  Лян и Ван 

Дейк (2011) провели комплексный экономический анализ издержек и выгод систем 

сбора дождевой воды; Молинос-Сенанте и др. (2011) применили данный метод в отно-

шении проектов по повторному использованию воды (Лян и Ван Дейк, 2011; Лян и Ван 

Дейк, 2010; Молинос-Сенанте и др., 2011). 

В настоящем исследовании по методу анализа издержек и выгод была проведена эко-

номическая оценка одного проекта в рамках Программы «Город-губка» с точки зрения 

его экономических, экологических и социальных воздействий.  Цель исследования за-

ключалась в определении экономической целесообразности исследуемого примера.  
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В настоящей статье исследованный проект «Чуань Ма Ту» упоминается как Чуаньский 

проект.  На Рис. 3 отмечено расположение Чуаньского проекта на карте города Чандэ, 

который стал одним из целевых демо-городов ввиду местных гидрологических и геоло-

гических условий.  Чандэ часто подвергается подтапливанию поскольку располагается 

на притоке реки Янцзы и окружен каналами с загрязненными водами.  Соответственно, 

начиная с 2008 г. в городе было реализовано и эксплуатируется несколько водохозяйст-

венных проектов.  Настоящее исследование посвящено экономическому анализу ис-

ключительно Чуаньского проекта.  В разделе 2 приведено его описание; в разделе 3 – 

экономический анализ; в разделе 4 – результаты и обсуждение; в разделе 5 – заключе-

ние. 

2. Чуаньский проект в городе Чандэ 

Город Чандэ находится в северной части провинции Хунань – важном политическом, 

экономическом и культурном центре во времена правления династии Мин благодаря 

своим развитым водным и удобным транспортным системам.  Однако в настоящее вре-

мя на территории города располагаются загрязненные и издающие неприятные запахи 

реки, каналы и озера (Цзэн, 2004).  Рис. 4 показывает, что часть каналов заблокирована 

твердыми отходами.  Ян и др. (2011) проверили качество воды в реках города Чандэ и 

обнаружили повышенные уровни содержания фосфора (см. Табл. I).  Другие исследова-

ния показали, что содержание фекальных колиформных бактерий в воде выше допус-

тимой нормы.  В соответствии с «Экологическими стандартами качества поверхност-

ных вод» (GB3838-2002), принятыми национальным Министерством охраны окружаю-

щей среды, уровень содержания фекальных колиформных бактерий в одном литре воды 

не должен превышать 40000 бактерий.  Кроме этого, каждые четыре года город Чандэ 

подвергается подтоплению. 

 

Рисунок 4. Твердые отходы в реке (фото автора). 
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Таблица I. Качество речной воды в городе Чандэ. 

Показатели 
Среднегодовая                       

концентрация (мг/л) 

Допустимая              

концентрация (мг/л) 

ХПКMn 1,5-1,65 ≤6 

БПК5 1,01-1,3 ≤4 

NH3-N 0,15-0,17 ≤1 

P 0,21-0,33 ≤0,2 

     Источник: Ян и др. (2011). 

Для решения проблем наводнений и загрязнения водных ресурсов вдоль реки Чуань 

Цзы – притока Янцзы – по Программе «Город-губка» планируется строительство вось-

ми водохозяйственных объектов.  На Рис. 5 показано расположение соответствующих 

проектов, а в Табл. II – их текущий статус.  К настоящему моменту завершено строи-

тельство только 2-х из них, остальные находятся на стадии строительства или проекти-

рования.  Предполагается, что указанные восемь объектов помогут повысить качество 

воды и восстановить первоначальный естественный облик реки Чуань Цзы, равно как и 

снизить частоту наводнений в городе Чандэ.  Как упоминалось ранее, в настоящей ста-

тье рассматривается только Чуаньский проект. 

 

Рисунок 5. Расположение восьми водохозяйственных проектов. 

Как показано на Рис. 6, Чуаньский проект включает в себя станции для сбора дождевой 

воды и зону экологической очистки, введенные в эксплуатацию в 2011 г.  Зона экологи-
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ческой очистки высажена различными видами растений, включая фитопланктон и тро-

стник. В сезон дождей станции для сбора дождевой воды могут накапливать ее и спо-

собствуют снижению паводковой нагрузки.  До попадания в реку дождевая вода прохо-

дит очистку на станциях для ее сбора и на территории зоны экологической очистки.  

Это предотвращает попадание загрязняющих веществ непосредственно в реку.  В без-

дождевой период речная вода способна очищаться естественным образом, поскольку 

зона экологической очистки связана с рекой.  В дополнение зона экологической очист-

ки – представляющая собой водно-болотный парк, открытый для всех местных жителей 

– выполняет еще и функцию хранения воды.   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Структура Чуаньского проекта. 

До строительства Чуаньского проекта соответствующая территория представляла собой 

зону водоотведения, издающую неприятный запах.  Теперь оно стало популярным и 

чистым общественным водно-болотным парком.  Чуаньский проект находится в верхо-

вье реки Чуань Цзы.  Вода верхнего течения реки очищается, а паводковая нагрузка в 

связи с проливными дождями снижается.  Чуаньский проект эффективно повышает ка-

чество воды в верхнем течении Чуань Цзы. 

3. Экономический анализ  

В ходе исследования были оценены экономические, экологические и социальные из-

держки и выгоды Чуаньского проекта.  В Табл. II представлены все возможные эконо-

мические, социальные и экологические воздействия проекта.  Естественное и автомати-

ческое функционирование Чуаньского проекта без потребления энергии не приводит к 

каким-либо экологическим последствиям.  Следует отметить, что ввиду невозможности 

определения рыночной стоимости ряда показателей издержек и выгод, для этих целей 

использовался метод косвенной оценки. 

Таблица II. Экономические, социальные и экологические воздействия                                  

Чуаньского проекта. 

Станции            

сбора  

дождевой           

воды 

Зона                    

экологи-           

ческой                 

очистки 

Река 
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Пункт Все возможные воздействия 

Экономические издержки  
Первоначальные инвестиции 

Расходы на ЭиО* 

Экологические издержки  Н* 

Социальные издержки  Отселение жилых районов 

Экономические выгоды 
Сокращение экономических затрат                  

в результате наводнений 

Экологические выгоды  Улучшение качества воды  

Социальные выгоды  
Расширение зоны отдыха жителей 

Рост числа рабочих мест 

*ЭиО – эксплуатация и обслуживание;  

*Н – нет экологических издержек. 

3.1. Экономические издержки 

С общественной точки зрения строительство, эксплуатация и обслуживание проектов 

представляют собой формы потребления ресурсов, поэтому первоначальные инвести-

ции, затраты на эксплуатацию и обслуживание (ЭиО) включаются в экономическую 

оценку.  Так как первоначальные инвестиции и расходы на ЭиО не связаны с большим 

количеством коммерческих затрат, рыночные цены не должны характеризоваться зна-

чительными искажениями и могут непосредственно использоваться в качестве расчет-

ных показателей.  Общая сумма первоначальных инвестиций в Чуаньский проект со-

ставила около 0,13 млрд юаней; 60% из них пошли на восстановление водозаборных 

участков и выплату компенсаций за отселение жилых районов, а 40% – непосредствен-

но на строительство станций для сбора дождевой воды, зоны экологической очистки и 

парка отдыха.  Расходы на ЭиО в основном связаны с заработной платой технического 

персонала, так как эксплуатация Чуаньского проекта не требует ни дополнительного 

оборудования, ни химических веществ.  В общей сложности в управлении проектом 

участвуют 30 сотрудников, из которых 20 человек отвечают за очистку и обслуживание 

зоны экологической очистки и парка отдыха, а 10 человек – за техническое обслужива-

ние систем сбора дождевой воды. Средняя заработная плата одного сотрудника состав-

ляет примерно 4000 юаней в месяц. 

                                                                   1 (1 )

n

E t
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w N
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                                                         (1) 

Экономические издержки (обозначено как CE) Чуаньского проекта можно рассчитать с 

помощью уравнения (1), где I – первоначальные инвестиции, w – средняя заработная 

плата, N – количество сотрудников, r – дисконтная ставка и n – период оценки.  В соот-

ветствии с публикацией «Китайские параметры экономической оценки строительства» 

Государственного комитета по делам развития и реформ номинальная ставка дисконти-
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рования (r), используемая в Китае для анализа издержек и выгод, составляет 8% и зави-

сит от темпа социально-экономического роста, прогнозируемого уровня инфляции и 

альтернативной стоимости капитала.  Кроме этого, предполагается, что оценочный пе-

риод (n) составляет 5 и 10 лет соответственно. 

3.2. Социальные издержки 

По результатам интервьюирования руководителя Чуаньского проекта во время его 

строительства были отселены жители 15 домохозяйств (около 90 человек).  Несмотря на 

то, что выплата компенсаций в связи с расселением жилых районов может иметь ряд 

негативных последствий, например, рост расходов на проживание, обучение и проезд 

(Камагни и др., 2002; Ло, 2007), Чуаньский проект вызвал социальные издержки в связи 

с отселением.   В литературе количественная оценка социальных издержек, связанных с 

отселением дается редко, а существующие работы, главным образом, анализируют ос-

новные последствия конкретных исследуемых случаев (Хаттори и Фудзикура, 2009; 

Байрау и Бекеле, 2007).  В нашем случае общественный транспорт является основным 

способом передвижения для жителей города Чандэ.  Все затронутые домохозяйства мо-

гут столкнуться с ростом транспортных расходов, в то время как другие воздействия – 

такие как увеличение расходов на образование и медицинское обслуживание – могут и 

не проявиться для всех отселенных лиц.  Таким образом, возросшие транспортные рас-

ходы в связи с отселением определяются как социальные издержки Чуаньского проекта.  

В Чандэ средняя стоимость проезда на общественном транспорте в оба конца составля-

ет около 2 юаней.  Предполагается, что все отселенные жители ежедневно совершают 

одну дополнительную поездку на общественном транспорте, т.е. должны ежедневно 

оплачивать одну дополнительную поездку в оба конца, что рассматривается как увели-

чение расходов на проезд общественным транспортом на человека в день (обозначено 

как u).  Как упоминалось ранее, общее количество затронутых жителей (обозначено как 

U) составляет примерно 90 человек.  Таким образом, общие социальные издержки в 

связи с отселением (обозначено как CS) можно рассчитать с помощью уравнения (2). 

                                        1 (1 )
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                                                (2) 

3.3. Экономические выгоды 

В последние годы китайские города часто подвергаются подтоплению, что приводит к 

огромным экономическим потерям.  Чуаньский проект может эффективно снизить ве-

роятность подтопления города Чандэ и, тем самым, предотвратить экономический 

ущерб.  Таким образом, снижение экономических затрат может считаться экономиче-

ской выгодой Чуаньского проекта.  Слишком сложно оценить экономические потери в 

результате наводнения непосредственно в городе Чандэ, а также нелегко найти иссле-

дования по данному вопросу.  Результаты исследований экономических потерь в связи 
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с подтоплением городов в Китае демонстрируют, что они определяются уровнем эко-

номического развития и социальной обстановкой в пострадавшем районе (Ши, 2013; 

Чжан и др., 2011; Дай и Цао, 2012; Фэн, 2001; Лю и др., 2009).  Недавно Ши и др. (2013) 

проанализировали экономические потери от подтопления города Ухань, и результаты 

показывают, что прямые экономические потери составили примерно 0,6 млрд юаней, а 

косвенные – около 0,1 млрд юаней.  Ухань находится недалеко от Чандэ, рядом с рекой 

Янцзы, и часто подвергается подтоплению.  Социальное развитие и культура обоих го-

родов схожи.  Ввиду этого, в настоящем исследовании был применен косвенный метод 

оценки путем пересчета среднего ВВП городов Чандэ и Ухань.  Согласно статистиче-

ским ежегодникам (2013) городов Ухань и Чандэ, средний ВВП на единицу площади 

для первого составляет 0,106 юаня/км
2
, а для второго – 0,0124 юаня/км

2
.  Это означает, 

что степень экономического развития Уханя в 8,5 раз выше, чем Чандэ.  Предполагает-

ся, что средняя степень влияния наводнений в обоих городах одинакова.  Экономиче-

ские потери в результате наводнения в городе Чандэ в 2012 г. оцениваются в размере 

примерно 80 млн юаней.  По данным исследования, частота наводнений в Чандэ со-

ставляет примерно один раз в четыре года (Чэнь, 1998).  Следовательно, предполагая, 

что подтопление обоих городов имеет аналогичные последствия, средний размер эко-

номического ущерба для Чандэ составляет 20 млн юаней в год (обозначено как A).  В 

2014 г. от наводнений пострадало всего около 0,61 млн человек (Ли и Вань, 2015).  Чу-

аньский проект охватывает территорию площадью 4,15 км
2
, на которой проживает при-

мерно 0,012 млн человек.  Люди, проживающие на территории Чуаньского проекта, 

страдали из-за наводнений в связи с близким расположением реки.  Сумму непонесен-

ных благодаря Чуаньскому проекту экономических потерь (обозначено как BE), можно 

рассчитать на основе средних экономических потерь города Чандэ (A) и вероятности 

потери площади Чуаньского проекта (обозначена как g), которую можно определить на 

основе соотношения пострадавшего населения участка Чуаньского проекта к общей 

численности пострадавшего населения города Чандэ. 

                                                1 (1 )
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                                          (3) 

3.4. Экологические выгоды 

Чуаньский проект значительно снижает загрязнение воды в реке Чуань Цзы и повышает 

качество водной среды.  Снижение уровня загрязнения воды можно считать экологиче-

ской выгодой Чуаньского проекта.  Ло и др. (2003) выполнили обширную оценку эко-

номических потерь, вызванных загрязнением водных ресурсов в Китае, в том числе по-

терь для промышленности, сельского хозяйства, муниципальных учреждений и сферы 

здравоохранения.  Согласно их оценке соответствующий экономический ущерб состав-

ляет 1,6% ВВП в верхнем течении, 1,2% ВВП в среднем течении и 5% ВВП в нижнем 
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течении реки Янцзы (Ли и др., 2003).  Город Чандэ расположен вдоль средней части 

Янцзы, в центре которой находится район Улин.  Поскольку река Чуань Цзы является 

единственным водотоком в районе Улин, предполагается, что она является источником 

потерь, связанных с загрязнением.  Экономические потери в результате загрязнения 

водных объектов в районе Улин можно определить на основе его ВВП в размере 

85,5 млрд юаней (в 2013 г.) – 1,2% от этой суммы составляет 1,026 млрд юаней (обозна-

чено как a), т.е. это экономические убытки, причиненные рекой Чуань Цзы.  В следст-

вие того, что Чуаньский проект расположен в центре города без промышленных и сель-

скохозяйственных объектов, предполагается, что загрязнение водных объектов на его 

территории приводит только к потере здоровья населения и соответствующим рискам.  

В литературе на долю потери здоровья населения приходится 23% от общего экономи-

ческого ущерба в результате загрязнения водных объектов (обозначено как p1) (Ли и др. 

2003).  Таким образом, потери здоровья населения в результате загрязнения воды в реке 

Чуань Цзы можно рассчитать по формуле: a×p1.  Доля загрязнения участка Чуаньского 

проекта в общем показателе загрязнения Чуань Цзы, по оценкам Ли (2010), составляет 

около 0,16 (обозначено как p2) (представлено в Табл. III).  Следовательно, снижение 

экономических потерь (обозначено как BV), вызванных загрязнением воды в рамках Чу-

аньского проекта, можно рассчитать с помощью уравнения (4). 
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                                            (4) 

Таблица III. Выбросы загрязняющих веществ в рамках Чуаньского проекта (т/год). 

 Чуаньский проект Итого Доля 

БПК 58,34 359,88 0,16210959 

ХПК 121,43 748,28 0,16227 

NH3-N 17,52 108,04 0,16216216 

   Источник: Ли, 2010 

3.5. Социальные выгоды 

Благодаря осуществлению Чуаньского проекта было создано 20 рабочих мест, что по-

зволило повысить уровень занятости в регионе.  Быстрый экономический рост может 

также способствовать повышению уровня занятости.  Предполагается, что воздействие 

проекта на занятость аналогично воздействию экономического роста.  Это означает, что 

экономический рост, способствующий повышению уровня занятости, можно рассмат-

ривать в качестве выгоды, связанной с повышением уровня занятости в рамках проекта 

«Город-губка».  В настоящем исследовании можно использовать коэффициент эластич-

ности занятости, который представляет собой соотношение между ростом уровня заня-

тости и экономическим ростом.  Если коэффициент эластичности занятости равен 0,1, 

это означает, что экономический рост в 1% повышает уровень занятости на 0,1% 
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(Равский, 1979; Ли, 2003).  В литературе коэффициент эластичности занятости Китая 

определяется на уровне 0,3 (Ли, 2003).  Из-за ограниченности данных предполагается, 

что коэффициент эластичности занятости в целом по Китаю применим и к городу Чан-

дэ.  Выгоду от увеличения количества рабочих мест (обозначено как J) можно рассчи-

тать при помощи уравнения (5): 

                                                     

w

WJ Y


 

  

, где β – коэффициент эластичности занятости (0,3); w – количество новых рабочих мест 

на станции (20 человек); W – общая численность работающих в провинции Хунань 

(40 млн человек в 2011 г.); Y – ВВП провинции Хунань в 2011 г. (1,966 млрд юаней). 

В рамках Чуаньского проекта создан водно-болотный парк площадью 0,15 км
2
.  До его 

постройки местные жители редко проводили там время из-за неприятного запаха на бе-

регу загрязненной реки.  В настоящее время примерно 5000 человек ежедневно посе-

щают этот парк для проведения досуга.  Водно-болотный парк выполняет рекреацион-

ную функцию, которую можно рассматривать как социальную выгоду Чуаньского про-

екта (обозначено как L); рассчитать ее можно с помощью уравнения (6): 

                                                   1 (1 )
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                                          (6) 

, где d – рекреационная ценность объекта (28,358 юаней/км
2
), которая рассчитывается 

через конвертацию ценности.  По оценкам, среднемировая стоимость рекреационных 

мероприятий, связанных с водно-болотными угодьями, составляет примерно 470 

680 юаней/км
2
 в год (Костанза и др., 1997).  Рекреационная ценность тесно связана с 

доходом, поскольку потребители с более высокими доходами платят за отдых больше. 

Согласно докладу Всемирного банка (источник: www.worldbank.org) общемировой ва-

ловой национальный доход (ВНД) на душу населения в 1997 г. составлял 35 161,6 юаня, 

в то время как в 2011 г. ВНД на душу населения в Китае составлял 32 000 юаней.  Ко-

эффициент соотношения доходов в Китае и среднемирового уровня составляет 0,9 и, 

таким образом, рекреационная стоимость единицы площади в Китае равна 

428,358 юаня/км
2
.  D – площадь водно-болотного парка (0,15 км

2
). 

4. Экономические результаты Чуаньского проекта 

В Табл. IV представлены результаты экономического анализа Чуаньского проекта.  

Первоначальные инвестиции в данный проект были огромны и составили 130 млн юа-

ней. Органы государственного управления Чандэ не могли себе позволить потратить 

130 млн юаней на один водохозяйственный проект.  По результатам интервьюирования 

(5) 
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государственных чиновников города Чандэ первоначальные инвестиции в Чуаньский 

проект превышали данный показатель по другим аналогичным проектам.  Чуаньский 

проект был разработан немецкой компанией, специализирующейся на проектировании 

водно-болотных угодий, что существенно повысило его общую стоимость.  Благодаря 

выгодам, связанным с успешным строительством и эксплуатацией проекта, в настоящее 

время местные органы власти получают больше субсидий от центрального правитель-

ства и заинтересованы в расширении инвестирования в Чуаньский проект.        

Таблица IV. Результаты экономического анализа. 

Позиции 
Все возможные                  

последствия 

Значение 

(5 лет, млн 

юаней) 

Значение 

(10 лет, млн 

юаней) 

Экономические           

издержки 

Первоначальные инвестиции 

Расходы на ЭиО 

130 

5,75 

130 

9,66 

Экологические          

издержки 
Н Н Н 

Социальные           

издержки  
Отселение жилых районов 0,26 0,43 

Экономические     

выгоды 

Сокращение экономических 

потерь в результате наводне-

ний 

1,6 2,68 

Экологические     

выгоды  

Повышение качества речной 

воды  
152 254,98 

Социальные          

выгоды  

Рост числа рабочих мест 

Расширение зоны отдыха 

жителей 

3,3 

0,26 

3,3 

0,43 

Таблица V. Анализ целесообразности Чуаньского проекта. 

 5-летний оценочный 

период 

10-летний оценочный  

период 

Общая стоимость  136 140 

Совокупные выгоды  157,16 261,41 

Соотношение издержек 

и выгод  
1,16 1,86 

Экономически              

целесообразный  
Да Да 

Хотя сумма первоначальных инвестиций в Чуаньский проект была высока, получаемые 

экологические выгоды превышают ее.  Вне зависимости от применении пяти- или деся-

тилетнего оценочного периода, на экологические выгоды приходится основная доля со-
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вокупных выгод.  Табл. IV показывает, что значения экономических и социальных вы-

год практически совпадают, в то время как объем экологических выгод почти в 40 раз 

превышает все остальные.  Экологические выгоды подчеркивают важность качества 

воды, которое эффективно стимулирует экономическое развитие всего района.  Ввиду 

этого выгоды от повышения качества воды рассматриваются как значительные. 

При сопоставлении всех издержек и выгод Чуаньского проекта можно сделать вывод о 

том, что ценность выгод превышает издержки.  Данные в Табл. V по пяти- и десятилет-

нему оценочным периодам указывают на то, что Чуаньский проект экономически целе-

сообразен.  Это означает, что водохозяйственные проекты в рамках Программы «Город-

губка» заслуживают продвижения несмотря на значительные первоначальные инвести-

ции.  

Первоначальные инвестиции могут субсидироваться правительством и предоставляют-

ся единовременно.  Однако в настоящее время затраты на ЭиО также субсидируются 

правительством из-за отсутствия эффективной экономической модели их покрытия. 

Несмотря на то, что сумма затрат на ЭиО невелика, они имеют постоянный характер.  

Местные органы власти все еще не нашли способ получения устойчивого дохода для 

покрытия затрат на ЭиО.  Они рассчитывают обеспечить развитие города с помощью 

Программы «Город-губка», но игнорируют условие устойчивого управления данным 

водохозяйственным проектом.  Устойчивая эксплуатация водохозяйственных проектов 

может оказать значительное влияние на всю Программу «Город-губка». 

Подтверждение экономической целесообразности Программы «Город-губка» на основе 

анализа лишь одного целевого проекта является ограничением настоящего исследова-

ния.  Осуществление Программы в течение пока что короткого периода времени ос-

ложняет доступ к экономическим данных по водохозяйственным проектам.  Ввиду рас-

положения в городе, испытывающем серьезные водные проблемы, и функционирования 

в течение определенного времени Чуаньский проект является репрезентативным при-

мером Программы «Город-губка».  С другими строительными проектами складывается 

схожая ситуация, и поэтому результаты Чуаньского проекта могут служить доказатель-

ством экономической целесообразности Программы «Город-губка» в целом.  Водохо-

зяйственные проекты способны обеспечивать значительные экологические выгоды в 

виде повышения качества воды и снижения паводковой нагрузки таким образом, что 

экономические выгоды превышают соответствующие издержки, даже несмотря на зна-

чительные первоначальные инвестиции в водохозяйственные проекты. Однако при от-

сутствии обоснованной бизнес-модели в рамках водохозяйственных проектов невоз-

можно обеспечить устойчивые доходы для покрытия затрат на эксплуатацию и обслу-

живание.  Так как водохозяйственные проекты связаны с развитием социальных ресур-

сов, они не могут быть коммерчески выгодными с точки зрения частных инвесторов.  В 

то же время у местных органов власти нет стимула для планирования и разработки эф-
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фективной бизнес-модели для подобных проектов.  Программа «Город-губка» утвер-

ждена центральным правительством и осуществляется местными исполнительными ор-

ганами.  Последние могут добиться определенных политических результатов после за-

вершения строительства и эксплуатации водохозяйственного проекта в течение некото-

рого времени.  Поэтому они всегда игнорируют вопрос обеспечения долгосрочного 

функционирования таких проектов. 

5. Заключение 

В настоящей статье представлен глубокий экономический анализ демонстрационного 

Чуаньского проекта в рамках Программы «Город-губка» в Китае.  Результаты оценки 

всех экономических, экологических и социальных издержек и выгод Чуаньского проек-

та указывают на то, что общие выгоды от проекта значительно превышают совокупные 

издержки.  Это означает, что водохозяйственные проекты в рамках Программы «Город-

губка» заслуживают продвижения в Китае, так как способны улучшить водную среду 

городов.  Вместе с тем отсутствуют устойчивые источники доходов для покрытия рас-

ходов на ЭиО таких проектов, что может препятствовать их устойчивой реализации.  

Успех осуществления Программы «Город-губка» зависит от наличия эффективного 

плана возмещения затрат, разработанного местными органами власти, или обоснован-

ной бизнес-модели.  В случае решения характерной финансовой проблемы Программа 

«Город-губка» может в значительной степени содействовать улучшению состояния 

водной среды и снижению паводковой нагрузки.  
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