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Предпринята попытка объяснить особенности социальной политики в Китае в 
начале XXI века с позиций системно-функционального анализа политической 
системы КНР. Утверждается, что, несмотря на ограниченный характер сущест-
вующих демократических механизмов в КНР, китайское руководство демонстри-
рует достаточно высокий уровень отзывчивости на обострившиеся в ходе рыно-
чных реформ базовые нужды населения. Представленный анализ раскрывает 
процессы трансформации политического режима современного Китая. 
Ключевые слова: КНР, политический режим, социальная политика, «отзывчи-
вость» политической системы. 

Стремительный экономический рост, наблюдаемый в Китае уже более 30 лет и 
превративший его в одну из ведущих экономических держав мира, оказался не без нега-
тивных для населения последствий. Внедрение рыночных механизмов в экономику КНР, 
несомненно, позволило повысить ее эффективность и производственный потенциал. Од-
нако подчинение распределения ресурсов рыночным силам и погоня руководства КНР за 
количественными показателями роста в 1980-е — 1990-е годы привели к разрушению 
дореформенной системы социальных гарантий и, как следствие, к серьезным социаль-
ным проблемам. За фасадом беспрецедентно растущего ВВП скрывались колоссальное 
межрегиональное и социальное неравенство, огромный разрыв в развитии городов и де-
ревень, безработица, недоступность полноценного здравоохранения для значительной час-
ти населения как в деревнях так и в городах1, рост стоимости жилья и образования, а также 
другие проблемы, свидетельствовавшие об обостряющемся социальном неравенстве и тре-
бовавшие активного вмешательства государства в форме обширных программ перераспре-
деления ресурсов. Другими словами, стране была нужна новая социальная политика. 

Начиная с 2000-х годов руководство КНР изменило идеологические установки с 
экономического роста любой ценой на справедливое перераспределение ресурсов2 и на-
чало проводить многовекторную социальную политику, направленную на смягчение 
проблем неравенства, уменьшение социальных рисков населения и повышения уровня 
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декоммодификации3 социальной сферы. Среди принятых мер — программа развития За-
падного Китая, комплексная новая реформа здравоохранения, более инклюзивная жи-
лищная политика, сельская налоговая реформа и введение трех типов сельских субси-
дий, а также гарантии обязательного бесплатного начального образования, пенсионная 
реформа и ряд других государственных мер, направленных на перераспределение ресур-
сов в пользу нуждающихся (табл. 1). Таким образом, можно говорить о переходе КНР от 
сугубо экономической политики к политике социальной и, следовательно, о большей от-
зывчивости политического режима на базовые нужды населения. Активность и масштаб-
ность инициатив в социальной сфере в Китае в начале 21-го века позволила некоторым 
ученым заговорить о начавшейся в Китае Великой трансформации (The Great Transfor-
mation) по Карлу Поланьи, согласно которой неспособность рынка к саморегуляции и 
выталкивание за борт менее конкурентоспособных групп населения приводит к мас-
штабным социальным разрушениям и, в конечном итоге, к естественному ответу в фор-
ме встречного движения — мощных мер социальной защиты общества4. 

Соответствуют ли нынешние социальные реформы в КНР понятию Великой 
трансформации, о которой писал К. Поланьи, — это, видимо, вопрос дискуссионный. 
Тем не менее, причины активного вмешательства государства в процессы перераспреде-
ления ресурсов в форме новой системы социальных гарантий в Китае в ответ на обост-
ряющиеся нужды населения, несомненно, представляют большой исследовательский ин-
терес. Во-первых, возросшее в конце 1990-х годов социальное неравенство само по себе 
не является прямым объяснением новой политики; оно лишь свидетельствует о сущест-
вовании проблемы и о том, что социальные реформы рано или поздно должны были поя-
виться. Однако оно не объясняет, почему эти реформы начались именно сейчас. Мас-
штабные социальные реформы не происходят лишь по воле отдельных политических ли-
деров, они требуют значительных финансовых ресурсов в прямом распоряжении госу-
дарства, тем более в полуторамиллиардном Китае, где гарантия даже самого минималь-
ного медицинского страхования для каждого требует от государства колоссальных 
средств. Во-вторых, институциональной теории хорошо известен феномен институцио-
нальной инерции и зависимости от предыдущей траектории развития (Path dependence), 
когда экономическая, политическая или иная система затвердевает из-за относительной 
устойчивости внутренних структур и когда сменить траекторию развития становится 
трудно; для этого нужна масса сопутствующих системных изменений разного порядка5. 

Таким образом, переход от экономической к социальной политике в пострефор-
менном Китае — это не спонтанное решение политического руководства, а процесс, со-
пряженный с изменениями определенных аспектов политической системы КНР6. Более 
того, Китай — это не демократия в западном понимании, где социальные реформы легко 
объяснить существующими механизмами электоральной подотчетности, когда отказ пре-
доставить требуемые населением социальные гарантии чреват для руководства страны 
проигрышем на выборах. 

Что из себя представляет новая социальная политика КНР и почему она возник-
ла на рубеже столетий? Каково ее нынешнее состояние и перспективы развития? Что в 
итоге заставило власти Китая начать отзываться на нужды населения и активно запус-
кать социальные программы, несмотря на отсутствие электоральной конкуренции? Для 
ответа на эти вопросы необходимо проанализировать соответствующие функции и спо-
собности современной политической системы КНР, каналы обратной связи между вла-
стью и обществом, а также процессы включения общественных требований в политичес-
кую повестку. Мой главный аргумент заключается в том, что политическая система КНР 
в последнее десятилетие претерпела определенные изменения: значительно возросла ее 
экстракционная способность, а также возникли более эффективные механизмы артикуля-
ции (interest articulation) и агрегирования (interest aggregation) общественных интересов, 
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что привело к повышению уровня ее отзывчивости на нужды населения в условиях огра-
ниченной процессуальной демократии. 

В первой части данной статьи представлен концептуальный каркас исследова-
ния. Объясняются ключевые концепции и на теоретическом уровне раскрывается связь 
между исследуемыми переменными: зависимой переменной (отзывчивостью политичес-
кого режима) и тремя независимыми переменными (экстракционной способностью сис-
темы, механизмом артикуляции общественных интересов и механизмом агрегирования 
общественных интересов). Далее взаимодействие указанных переменных помещается в 
китайский политико-экономический контекст: вторая часть эмпирически показывает от-
зывчивость на базовые нужды населения в форме новых социальных реформ; третья 
часть рассматривает экстракционную способность политической системы КНР; четвер-
тая — произошедшие изменения в механизмах артикуляции и агрегирования обществен-
ных интересов. В совокупности проанализированные связи раскрывают процессы транс-
формации политического режима современного Китая, что позволяет по-новому взгля-
нуть на его природу и степень присутствия демократических элементов. 

Аналитический подход: основные концепции и связи между ними 
Центральное понятие данного исследования — это «отзывчивость» политичес-

кого режима (state responsiveness). Оно малоизвестно в русскоязычной политологичес-
кой литературе, но представляет одно из ключевых элементов теории демократии на 
Западе. Роберт Даль, например, утверждал, что «ключевой характеристикой демокра-
тии является постоянная отзывчивость правительства на предпочтения граждан, кото-
рые рассматриваются политически равными»7. Сидней Верба и Норман Ни считали, 
что отзывчивость — это основной критерий оценки любого политического режима8. 
«Абсолютная отзывчивость» представляется идеальной моделью, по степени соответ-
ствия которой можно судить о демократичности того или иного режима9. Бенджамин 
Пэйдж и Роберт Шапиро писали, что отзывчивость правительства на желания граж-
дан — это центральный вопрос различных нормативных и эмпирических теорий демо-
кратии10. Согласно Расселу Хардину, отзывчивость первична по отношению к другому 
ключевому термину демократической теории — «подотчетности» — поскольку граж-
дане сначала должны знать, отзывчиво ли правительство, прежде чем «вознаграждать» 
его общественной поддержкой или “наказывать” (призвать к отчетности) обществен-
ным непризнанием, критикой или проигрышем на выборах11. 

Главным аналитическим преимуществом концепции отзывчивости является то, 
что она, в той или иной степени, присуща всем типам политических режимов. Эта кон-
цепция позволяет изучать главное свойство и специфику режимов, уйдя при этом от 
идеологически окрашенной и не всегда исследовательски полезной, хотя и преоблада-
ющей в современной политологии, дихотомии: «демократия/ не демократия». Одним 
из главных критериев оценки легитимности политических режимов является то, как 
государство удовлетворяет (отзывается на) нужды и требования населения. Множество 
суждений, часто высказываемых о демократиях, диктатурах, тираниях, авторитарных, 
смешанных и иных режимах, так или иначе, основываются на некой оценке их отзыв-
чивости на нужды и требования населения. Политические элиты как в демократиях, 
так и в автократиях, в свою очередь, постоянно стараются представить себя в выгод-
ном свете, утверждая, что они дают людям то, что те хотят и требуют. Отзывчивость, 
таким образом, является неотъемлемой частью любого режима, а также неким основа-
нием для общественной поддержки того или иного руководства. 

Применительно к Китаю перспективность анализа политического режима в 
терминах отзывчивости продиктована возникшим в этой области «терминологическим 
коллапсом», не позволяющим выразить сущность современного режима КНР на языке 
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именующихся концепций. Так, помимо тоталитаризма, авторитаризма и «государства 
ленинского типа», политический режим КНР характеризуется в литературе как: фраг-
ментарный авторитаризм (fragmented authoritarianism) 12 , мягкий авторитаризм (soft 
authoritarianism) 13 , «революционный авторитаризм» (revolutionary authoritarianism) 14 , 
«гибкий авторитаризм» (flexible authoritarianism)15, «эластичный авторитаризм» (resil-
ient authoritarianism)16, «адаптивный авторитаризм» (adaptive authoritarianism)17, «попу-
листский авторитаризм» (populist authoritarianism)18, «легитимный авторитаризм» (le-
gitimate authoritarianism)19, «ответственное правительство в авторитарных условиях» 
(responsive government under authoritarian condition)20, «авторитарный, но при этом уча-
стнический» (authoritarian yet participatory) 21 , «подотчетность без демократии» (ac-
countability without democracy)22. М. Оксенберг, в свое время введший применительно к 
Китаю популярный термин «фрагментарный авторитаризм» позже заключил, что сов-
ременный политический режим КНР сложно охватить одним выражением и что все су-
ществующие названия упускают его сущность и комплексность23. На фоне такого сби-
вающего с толку многоголосья изучение отзывчивости может прояснить политические 
процессы, протекающие в современном Китае, лучше, чем попытки вписать эти про-
цессы в категории демократической теории. 

Отзывчивость можно представить как образ действия государства (т.е. то, что 
государство делает) в осуществлении своих политических задач. Другими словами, 
термин «отзывчивость» отражает деятельность представителей власти, а не их инди-
видуальные характеристики или методы избрания в должность. В то же время, «отзыв-
чивость» подразумевает отношение между властью и обществом: она возникает в от-
вет на импульсы, исходящие от общества в направлении руководства страны. Габриэль 
Алмонд и Бигнам Пауэлл писали: «если экстракционная, регулятивная, дистрибутив-
ная и символичная способности системы описывают модель результата политической 
системы, выпускаемого ею во внутреннюю или внешнюю среду, то способность отзыв-
чивости — это отношение между тем, что входит в систему и тем, что из нее выхо-
дит»24. Каждая политическая система, таким образом, на что-то отзывается. Ключевой 
исследовательский вопрос заключается в том, на что (на чьи требования) эта система 
отзывается? Как и в какой сфере политики она отзывается? Почему она отзывается? 
Как формируется и сохраняется модель отзывчивости? 

Из западных исследований, посвященных «демократической отзывчивости» 
(democratic responsiveness) следует, что находящиеся у власти отзывчивы на нужды и же-
лания населения потому, что, будучи избираемыми лидерами, они зависят от «электо-
ральной санкции» (electoral sanctions): то есть в случае неотзывчивости на требования 
большинства, они проигрывают на выборах и теряют власть25. Позитивная каузальная 
связь между электоральной конкуренцией и отзывчивостью была эмпирически подтвер-
ждена целым рядом количественных исследований26. Электоральная санкция, однако, не 
единственно возможная причина отзывчивости. Или, другими словами, ее отсутствие, 
как, например, в Китае, не означает полного отсутствия отзывчивости, поскольку, как 
правило, существуют альтернативные механизмы артикуляции общественных интересов. 

Существует прямая связь между социальной политикой и экстракционной спо-
собностью политической системы. Любые государственные социальные гарантии подра-
зумевают перераспределение ресурсов правительством в больших объемах и, как прави-
ло, в общенациональном масштабе, что вряд ли возможно без эффективных механизмов 
извлечения ресурсов. Известно, что без должного уровня экономического развития даже 
самые серьезные намерения и попытки со стороны государства извлекать и распределять 
не могут увенчаться успехом. В то же время рост объема государственных расходов в ис-
тории шел быстрее, чем общий рост экономики. В Англии, например, в 1890 г. государст-
венные расходы составляли 8,9% от валового национального дохода (ВНД); в 1920 г. эта 
цифра составила 20,2%; в 1938 г. — 30, в 1960–36,4; 1970–43; в 1981–50,3%; и в 1983–
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53,3. Подобная динамика характеризует и другие западноевропейские страны27. Это го-
ворит о том, что экстракционная способность государства хоть и зависит от экономичес-
кого развития, но всецело им не определяется, поскольку возможен разный процент из-
влечения и перераспределения ресурсов. Аналогично страны с равной экстракционной 
способностью (с равным количеством государственных доходов) могут тратить разный 
объем средств на социальную политику. Таким образом, экстракционная способность го-
сударства — это необходимое, но не достаточное условие для запуска активной социаль-
ной политики. Помимо материальных ресурсов необходима смена политического курса 
или, другими словами, возникновение мотивации у государства поменять распределение 
извлекаемых ресурсов. Китайское руководство, например, могло продолжать придержи-
ваться идеологии «экономический рост любой ценой» и тратить накопленные средства 
не на социальную политику, а на различные нужды экономического роста. Для ответа на 
вопрос: почему социальная политика в Китае в начале 21-го века, приобрела более мас-
штабный и активный характер, необходимо проанализировать две другие функции поли-
тической системы — артикуляцию и агрегирование интересов. Они позволяют судить о 
степени отражения нужд населения в политической повестке, а также о степени граж-
данского влияния на политический процесс. 

Функции артикуляции и агрегирования общественных интересов — это взаимо-
связанные процессы, представляющие системно-коммуникативный аспект политической 
сферы и имеющие дело с преобразованием идущих от общества импульсов в политичес-
кие решения и действия. Это, по сути, две основные составляющие социальной обратной 
связи в политической системе. Под артикуляцией интересов подразумевается их выраже-
ние как в вербальной, так и невербальной формах. Посредством артикуляции как инди-
видуальные участники, так и общественные группы формулируют свои требования к го-
сударству, выражают недовольство существующим положением дел либо одобряют про-
водимый политический курс. Применительно к анализу социальной политики, особенно 
в условиях капиталистической экономики, где преобладает принцип максимизации при-
были экономическими элитами, важность артикуляции общественных интересов заклю-
чается в том, что этот процесс создает необходимое внешнее давление на экономические 
и политические элиты и таким образом заставляет их уделять больше внимания нуждам 
общества и, в конечном итоге, перераспределять необходимые ресурсы. Современные 
информационные технологии, включая Интернет, делают артикуляцию интересов проще 
и быстрее, усиливая эффективность внешнего давления. 

Под агрегированием интересов подразумеваются механизмы упорядочения и си-
стематизации артикулируемых интересов, а также поиска их оптимального соотношения. 
Требования, выдвигаемые индивидами и другими социальными единицами (семьями, 
группами и т.д.), как правило, многочисленны и разрозненны, и без должной гармониза-
ции и категоризации они не могут напрямую служить основой формулирования полити-
ки государства. Основная функция механизмов агрегирования интересов, таким образом, 
заключается в «считывании» нужд и желаний общества, отсеивании второстепенного и 
извлечении основного для формулирования соответствующего политического курса. 
Следует отметить, что одинаковые общественные требования при прохождении через 
различные механизмы агрегирования на выходе могут дать различные политические по-
вестки. Это подчеркивает важность преломляющей функции институтов политического 
опосредования, представляющих интересы общественных групп или слоев. 

В совокупности артикуляция и агрегирование интересов составляют конверси-
онный процесс политической системы, который перерабатывает поток нужд и желаний, 
входящих в политическую систему, в политику перераспределения ресурсов. Для пони-
мания возникновения социальных реформ в современном Китае, необходимо проанали-
зировать как экстракционную способность политической системы КНР, так и изменения 
в ней функций артикуляции и агрегирования интересов. 
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Отзывчивость политического режима КНР  
на базовые нужды населения 

Одним из главных негативных последствий рыночных реформ в Китае стало ос-
лабление дореформенной системы социальных гарантий, которая, хотя и на минималь-
ном уровне, обеспечивала социальную защиту миллионам граждан. По мере того, как со-
циальное неравенство росло, нагнеталось социальное недовольство состоянием полити-
ки реформ и открытости. К началу 21-го века пришло понимание того, что погоня за эко-
номическим ростом без должного внимания к социальным нуждам населения чревата 
серьезными последствиями. В этом контексте руководство КНР «достало» из политичес-
кого арсенала высказывания Дэн Сяопина об опасности неравенства (между регионами, 
социальными классами, центром и периферией) и стало серьезно реформировать соци-
альный сектор. Масштабные социальные реформы были начаты главным образом после 
прихода к власти Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао. До этого, пожалуй, лишь политика разви-
тия западных регионов могла быть классифицирована как социальная политика, посколь-
ку включала значительное перераспределение ресурсов. 

Целесообразно выделить следующие сферы обострения нужд населения и появ-
ления запроса на адресованную им социальную политику,: 1) бедность в городах и де-
ревнях, в т.ч. из-за большого числа безработных, возникших вследствие реформ управле-
ния предприятиями государственной и коллективной собственности; 2) утяжеление бре-
мени крестьян вследствие роста объема центрального налогообложения и произвольных 
поборов местных властей; 3) снижение доступности и качества начального обязательно-
го образования, особенно в деревнях; 4) недоступность базовых медицинских услуг для 
бедных слоев населения и возникновение феномена «бедность из-за болезни»; 5) старе-
ние населения и проблема пенсионного обеспечения; 6) рост стоимости и снижение дос-
тупности жилья; 7) возникновение огромного количества трудовых мигрантов, которые, 
работая в городах, но имея сельскую прописку, не имели права на социальные гарантии. 

Анализ социальной политики, проводимой руководством КНР в этих сферах, по-
зволяет судить об отзывчивости китайского политического режима на нужды населения. 
(Табл. 1) 

Необходимо признать, что вышеперечисленные социальные реформы в КНР 
идут с переменным успехом. Подробный анализ их результатов выходит за рамки нашего 
исследования. Отметим лишь, что, например, после запуска программы гарантий мини-
мального дохода, общее число жителей, охваченных ею, возросло с 17 до 82 млн человег 
(22 млн городских жителей и 60 млн жителей деревень); в результате реформ здравоох-
ранения удалось повысить распространенность медицинского страхования с 15% в 
2001 г. до 96% в 2011 г.; число получающих пенсию по старости возросло с 300 млн че-
ловек в 2009 г. до 610 млн в 2011 г.28 Данные меры позволили значительно облегчить по-
следствия рыночных реформ и снять социальную напряженность, частично удовлетво-
рив общественный запрос. Конкретные результаты этих реформ будут зависеть от спо-
собности государственной машины КНР реализовывать реформы на практике, от уровня 
коррупции, эффективности государственных институтов и т.д. Для данного же исследо-
вания «отзывчивости» политического режима КНР на базовые нужды населения важен 
сам факт реакции китайского руководства на запросы и потребности общества в форме 
новых социальных политик. Именно эта реакция, подкрепленная необходимыми ресур-
сами, говорит о наличии обратной связи между властью и обществом. 
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Таблица 1. 

Новые социальные реформы в КНР 
Период  
обострения 

Тип базовых нужд населе-
ния в период обострения 

Отзывчивость политического режима 
(год и тип реформ) 

1995–1999 Возрастающее региональное 
неравенство 

1999 — программа развития Западного 
Китая. 

1996–2002 

Городская бедность, вызван-
ная выбросом рабочей силы 
с предприятий госсобствен-
ности. 

2002 — программа гарантии минимально-
го дохода в городах; 2007 — программа 
гарантии минимального дохода в дерев-
нях  

1996–2006 Утяжеление крестьянского 
бремени 

2004 — снижение сельхозналогов; введе-
ние трех типов сельских субсидий; 
2005 — частичная отмена сельхозналогов; 
2006 — отмена всех сельхозналогов; вве-
дение масштабной программы сельских 
субсидий 

2000–2007 

Деградация системы обяза-
тельного образования и рост 
стоимости образовательных 
услуг 

2006 — введение гарантий и усиление фи-
нансирования бесплатного обязательного 
образования в западных и центральных 
районах Китая; 
2007 — усиление гарантий бесплатного 
базового образования во всех сельских 
районах Китая; 
2008 — гарантия бесплатного обязатель-
ного образования для всех  

2002–2009 

Снижение доступности 
здравоохранение; возникно-
вение проблемы «бедность 
из-за болезни». 

2003 — восстановление кооперативной 
системы медицинского страхования сель-
ских жителей; 
2007 — внедрение базовой медицинской 
страховки для городских жителей; 
2009 — создание комплексной системы 
всеобщего медицинского страхования  

2006–2010 Старение населения 
2010 — реформа пенсионной системы и 
гарантия пенсионного обеспечения по 
старости для всех  

2006–2011 Недоступность жилья 

2006 — введение программ бюджетного 
жилья для бедных в городах; 
2011 — более инклюзивная программа 
бюджетного жилья для граждан с низкими 
доходами  

 

Экстракционная способность политической системы 
Как отмечалось выше, существует прямая связь между социальными гарантия-

ми, требующими значительных ресурсов, и экстракционной способностью государства. 
Даже если наличие ресурсов само по себе не является достаточным условием того, что 
власть начнет проводить масштабную социальную политику, их отсутствие делает такую 
политику невозможной. Поэтому, анализируя становление новой социальной политики в 
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КНР на рубеже веков, необходимо уделить особое внимание способности государства из-
влекать финансовые ресурсы. 

В связи с этим китайская модель развития представляет некий парадокс. С нача-
ла проведения политики реформ и открытости до середины 1990-х годов ВВП КНР рос 
ежедневно в среднем почти на 10%, что по праву позволяло называть КНР «экономичес-
ким чудом». В то же время несмотря на впечатляющий экономический рост, правитель-
ство КНР едва сводило концы с концами. Рост государственных доходов КНР29 колос-
сально отставал от роста ВВП. Как показано на Графике 1, отношение государственных 
доходов к ВВП в КНР (доля госдоходов в ВВП страны) сократилось с 30% в начале ре-
форм до 10% в 1996 г. Аналогичная картина наблюдалась и в случае государственных 
расходов30. Наиболее сложной была ситуация с доходами центрального правительства: 
при шестикратном росте объема экономики отмечался лишь двукратный рост государст-
венных доходов. Это означало, что правительства, как центральное, так и местные, су-
ществовали в условиях острой нехватки налоговых поступлений. Ясно, что масштабные 
социальные реформы, подразумевающие извлечение и перераспределение значительных 
материальных средств, были вряд ли возможны. 

График 1 

Отношение госдоходов и госрасходов к ВВП 

 
Источник: расчеты автора по данным Национального бюро статистики КНР. 
http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd 

Ситуация начала кардинально меняться в конце 1990-х — начале 2000-х годов, 
предположительно как следствие налоговой реформы 1994 г., которая, частично центра-
лизовав налоговые потоки после периода децентрализации, значительно усилила экс-
тракционную способность китайского государства. Как показано на Графике 2, абсолют-
ный объем государственных доходов и расходов КНР начал стремительно расти с начала 
2000-х годов. В то же время (График 1) наблюдался значительный рост отношения госдо-
ходов и госрасходов к ВВП. 

В этом смысле начало нового столетия стало переломным моментом. Запуск эко-
номических реформ требовал децентрализации, в том числе и налоговой системы. Одна-
ко к середине 1990-х годов руководство КНР осознает опасность нехватки налоговых ре-
сурсов, необходимых для управления экономикой на новом этапе развития, и реформиру-

4 Проблемы Дальнего Востока № 2
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ет налоговую политику, централизуя каналы поступления средств в государственный 
бюджет. Подобные меры позволили значительно увеличить государственные доходы и 
накопить достаточные средства для перераспределения в пользу нуждающихся, в данном 
случае в форме новых социальных реформ. В результате роста экстракционной способ-
ности, после длительного периода падения доля государства в расходах на здравоохране-
ние (с 15,7% до 30%)31, образование32 и другие общественные блага с начала 2000-х го-
дов значительно возросла. 

График 2 

Государственные доходы и расходы КНР (трлн. юаней) 

 
Источник: расчеты автора по данным Национального бюро статистики КНР. 
http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd 

Артикуляция и агрегирование общественных интересов 
Наличие материальных ресурсов само по себе не гарантирует запуска масштаб-

ных социальных реформ, а лишь создает необходимые условия для их реализации. Для то-
го, чтобы принудить власть расходовать накопленные ресурсы на социальные блага, а, ска-
жем, не на дальнейшее стимулирование количественного экономического роста, необходи-
мы механизмы общественного давления, способные не только артикулировать существую-
щие в обществе запросы, но и агрегировать их в соответствующие политические повестки. 

Немаловажную роль в артикуляции общественных интересов в КНР стали иг-
рать средства массовой информации, чья роль в формировании общественной повест-
ки и, следовательно, корректировке политического курса значительно возросла за пос-
леднее десятилетие. СМИ КНР стали более активно обсуждать существующие соци-
альные проблемы, делая их частью общественно-политического дискурса. Несмотря на 
то, что СМИ в Китае принято воспринимать как идеологический рупор КПК, в послед-
ние годы они стали активно освещать острые проблемы здравоохранения, медицинско-
го страхования, социального неравенства, вопросы трудовых мигрантов, жилья, загряз-
нения окружающей среди и т.п., способствуя таким образом коммуникации между вла-
стью и обществом. 

Более широкое и правдивое освещение социально-значимых проблем стало ре-
зультатом количественных и качественных изменений, произошедших в китайских СМИ. 
Согласно официальной статистике по сравнению с периодом начала политики реформ и 
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открытости, количество радиостанций утроилось, а телевизионных каналов и газет — 
выросло в 10 раз33. Еще более важными стали качественные изменения, а именно марке-
тизация СМИ, начавшаяся в 1980-х годах и ускорившаяся в 1990-х34. Несмотря на то, что 
де юре государство является собственником многих радио и телевизионных станций, га-
зет и журналов, различные СМИ стали с целью заработка конкурировать за внимание ау-
дитории. Многие подконтрольные государству газеты начали создавать дочерние медий-
ные структуры с большей свободой действий, которые публикуют журналистские рас-
следования и аналитические материалы по наиболее острым социальным проблемам. 
Рыночная конкуренция приблизила СМИ к массам и сделала их площадкой для артику-
ляции интересов и нужд различных групп общества, превращая эти нужды в обществен-
но-видимые приоритеты. 

Ярким примером этого может служить освещение в СМИ проблем здравоохра-
нения в 2005 г. в ответ на государственный проект реформы, когда «Молодежная газета 
Китая» (Чжунго цинняньбао) опубликовала основные положения новой реформы здра-
воохранения и спровоцировала дискуссию национального масштаба по этому вопросу 
реформы35. Следом десятки газет и журналов начали публиковать различные эксперт-
ные комментарии на китайском и английском языке и порой остро критиковать госу-
дарственную политику в сфере здравоохранения, высвечивая такие серьезные пробле-
мы, как недоступность медицинских услуг и провалы государственной политики36. Это 
все ускорило выявление существа проблемы и формирование соответствующей поли-
тической повестки, что оказало влияние на проведение новой национальной реформы 
здравоохранения в 2009 г. 

Чрезвычайно важную роль в артикуляции общественных интересов и во включе-
ние тех или иных нужд населения сначала в общественную, а потом и в политическую 
повестку в Китае начал играть Интернет, число пользователей которого в 2013 г. достиг-
ло 617,58 млн человек (График 3)37. Доступность Интернета меняет логику формирова-
ния общественной повестки, делая информацию сиюминутно доступной, и, главное, соз-
давая пространства для обсуждений и критики. Разговоры о влиянии Интернета на поли-
тику в КНР неизбежно наталкиваются на аргумент о цензуре и тотальном государствен-
ном контроле над интернет-пространством. На самом деле ситуация неоднозначна. Не-
давние эмпирические исследования показывают способность активистов находить спо-
собы камуфлировать информацию, делая ее понятной для других пользователей сети, но, 
в то же время, малораспозноваемой для цензоров. Такие способности заметно возросли с 
появлением технологии «Веб. 2.0» (Web. 2.0), которая позволяет создавать проекты и 
серверы, активно развиваемые и пополняемые самими же пользователями, например 
блоги, социальные сети и т.д. Китайские блоги и интернет-форумы дали старт разного 
рода общественным движениям, добровольческим мероприятиям по спасению постра-
давших от стихийных бедствий, высмеиванию коррумпированных политиков и бизнес-
менов, критике недостатков социальных реформ и т.д.38 Распространение в Интернете 
информации о социальных проблемах сыграло важную роль в формировании повестки 
реформы здравоохранения и других реформ39. 

Наряду с изменившейся ролью СМИ и распространением Интернета, в Китае 
сформировались своеобразные механизмы диалога между обществом и властью, посред-
ством которых происходит артикуляция социальных нужд, а также достигается разреше-
ние множества разногласий, возникающих в процессе реформ. Например, механизмы 
«совещательной демократии» (deliberative democracy), подразумевающие активное во-
влечение граждан и обсуждение их нужд, стали популярным методом взаимодействия 
политических элит и общества по широкому спектру вопросов40. Среди примеров можно 
выделить региональную «совещательную демократию формирования бюджетов» (budget 
democratic deliberation) и «участническое составление бюджетов» (participatory 
budgeting), а также обсуждение реформы здравоохранения в национальном масштабе 
 4* 
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(deliberative healthcare reform)41. Во всех случаях «совещательная демократия» подразу-
мевала вовлечение жителей городов и деревень в обсуждение вопросов развития инфра-
структуры, строительства жилья, использования бюджетных денег, реформы здравоохра-
нения, пенсионной реформы и других проблем. Подобные совещательные методы обще-
ственного волеизъявления активно распространяются в городах и деревнях по всему Ки-
таю. Совещательная демократия стала в КНР официальной линией проведения внутрен-
ней политики42. 

График 3 

Число пользователей интернета в КНР (млн. чел.) 

 
Источник: расчеты автора по данным Национального бюро статистики КНР. 
http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd 

Другой инновацией в области создания механизмов артикуляции общественных 
интересов стала деидеологизированная версия «массовой линии» (цюньчжун лусянь). Бу-
дучи изначально эффективной тактикой идеологической борьбы, новая версия массовой 
линии призвана представить альтернативу традиционному, в западном понимании, поли-
тическому участию, которое страдает в развивающихся странах от проблемы неравенст-
ва, когда участвуют те, у кого есть время и ресурсы (т.е. те, кто и так в неплохих услови-
ях), а «социальные низы», в наибольшей степени нуждающиеся в социальных гарантиях, 
проявляют политическую пассивность из-за отсутствия времени и ресурсов. Новая мас-
совая линия подразумевает чиновничье «хождение в массы» для получения из первых 
рук информации о состоянии наиболее нуждающихся, но, как правило, пассивных слоев 
населения. Таким образом «низы» вовлекаются в политический процесс. Крупномас-
штабное развертывание практик «массовой линии» способствует представительству ин-
тересов наименее благополучных граждан в государственной политике43. 

Необходимо также отметить важные институциональные изменения в агрегиро-
вании интересов масс в современном Китае. Как известно, существует прямая взаимо-
связь между степенью организации любых групп интересов и степенью их влияния на 
государственную политику. Компаративистские исследования эволюции социальной по-
литики давно установили устойчивую взаимосвязь между организацией рабочих в про-
фессиональные союзы и полноценностью государственных программ социальных гаран-
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тий. Так, Уильямсон и Вэйс, проанализировавшие 39 стран, заключили, что одним из ос-
новных факторов, определяющих полноту системы социальных гарантий вне зависимо-
сти от специфики контекста является количество и влиятельность профсоюзов44. Этот те-
зис был также доказан целым рядом последующих исследований45. В западных странах 
масштаб перераспределения ресурсов государством коррелируется с рабочим движением 
и профсоюзной активностью. В США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Авст-
ралии уровень перераспределения ресурсов сравнительно невысок предположительно 
из-за низкого участия работающего населения в профсоюзах и, следовательно, слабого 
влияния профсоюзов на социальную политику. В Швеции, которая известна самой щед-
рой социальной политикой, напротив, в 1930-х годах сформировалась «Шведская конфе-
дерация профессиональных союзов» (The Swedish Trade Union Confederation)46, которая 
активно отстаивала интересы рабочих и добилась в 1938 г. заключения Сальтшёбаден-
ского соглашения (Saltsjöbaden Agreement), которое закрепило нормы взаимоотношений 
между рабочими и работодателями на шведском рынке труда с учетом интересов первых. 
Эта мера также положила начало представительству интересов рабочих и определила 
нормы участия различных рабочих организаций в политическом процессе. Аналогично: 
в Германии Объединение немецких профсоюзов, насчитывающее 6,6 млн членов, послу-
жило мощной площадкой артикуляции и агрегирования интересов рабочих. Основанное 
в 1949 г., Объединение немецких профсоюзов отстаивает идеи социальной солидарно-
сти, требует социальных субсидий, справедливого распределения рабочих мест и дохо-
дов, вырабатывает способы борьбы с безработицей, т.е. агрегирует основные социальные 
нужды большинства. Другими словами, такие факторы, как количество профсоюзов, 
членство в профсоюзах, а также доля участия работающего населения в профсоюзах, 
усиливают вероятность перераспределения ресурсов в пользу рабочих и появления соци-
альных реформ. 

Рассмотрим основные тенденции развития профсоюзов в современном Китае. 
График 4 показывает динамику изменения количества низовых «профсоюзных организа-
ций» (цзицэн гунхуэй) в период реформ. Очевиден резкий скачок численности профсою-
зов с начала 2000-х годов. Как было показано выше, именно этот период в Китае харак-
теризуется возникновением разного рода социальных гарантий (см. табл. 1). 

Закономерным следствием развития профсоюзного движения стал рост числен-
ности членов профсоюзов. Другими словами, более значительная часть крестьян и рабо-
чих получила институциональную платформу для обсуждения и отстаивания своих инте-
ресов (График 5). 

Наиболее важным показателем в данном отношении является доля участия рабо-
тающего населения в профсоюзах. На графике 6 показано изменение отношения числен-
ности членов профсоюзов к общему числу работающего населения в КНР. Если на рубе-
же веков в профсоюзах состояло менее 15% работающего населения, то через десять лет 
этот показатель превысил 30%. Цель профсоюзных организаций — защита прав и соци-
ально-экономических интересов рабочих. Таким образом, более трети работающих полу-
чили доступ к легальному институциональному ресурсу защиты своих интересов. Мож-
но подвергать сомнению способность китайских профсоюзов отстаивать интересы тру-
дящихся масс в контексте существующего политического режима, тем не менее, имеет 
смысл полагать, что сам факт организации этой новой группы интересов усиливает соци-
ально-политический вес ее участников. 

Для сравнения: в Англии, Голландии, Новой Зеландии, Японии и США аналоги-
чный показатель ниже, и составляет 30%, 29%, 24%, 24%, 14% соответственно47. Период 
роста численности профсоюзных организаций хронологически совпадает с наращивани-
ем руководством КНР усилий по реализации социальных реформ. Это указывает на важ-
ность изменений механизмов артикуляции и агрегирования интересов для государствен-
ной политики. 
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График 4 

Количество низовых «профсоюзов в Китае» в период реформ 

 
Источник: расчеты автора по данным Национального бюро статистики КНР.  
URL: http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01 

График 5 

Членство в низовых профсоюзах в КНР 

 
Источник: расчеты автора по данным Национального бюро статистики КНР. 
URL: http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01 
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График 6 

Отношение членов профсоюзов к работающему населению  

 
Источник: расчеты автора по данным Национального бюро статистики КНР. 
URL: http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd 

График 7 
Численность и состав Всекитайской федерации женщин КНР 

 
Источник: расчеты автора по данным Национального бюро статистики КНР. 
URL: http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd 

Еще один фактор, достойный внимания в контексте данного исследования —
роль Всекитайской федерации женщин48. Традиционной повесткой ВФЖ, помимо защи-
ты прав женщин, являются достижение общего гендерного и межрасового равенства, со-
циальные гарантии нуждающимся, улучшение начального и среднего образования. Более 
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активное вовлечение женщин в политические и административные процессы, как прави-
ло, ассоциируется с более социально — ориентированным политическим курсом. На гра-
фике 7 показано общее число «кадров» (ганьбу) в составе Всекитайской федерации жен-
щин, а также членов КПК среди них. 

Заключение 
С начала 21-го века Китай переживает новый переходный период, часто усколь-

зающий от внимания наблюдателей. Основной характерной чертой этого нового этапа 
развития является исторический переход от сугубо экономической политики, главным 
образом нацеленной на количественный экономический рост, к политике социальной, ко-
торая меняет логику отношений государства и общества. В истории многих европейских 
и других ныне развитых государств возникновение акцентированной социальной поли-
тики было рубежным моментом развития, характеризуемым глубокими изменениями не 
только в системе перераспределения ресурсов, но и в политическом режиме. Возникно-
вение социального государства в Европе серьезно повлияло на природу отношений меж-
ду государством и обществом, бизнесом и государством, обществом и бизнесом. 

Появление социальной политики в постреформенном Китае не является слу-
чайностью или субъективным желанием руководства страны. Несмотря на то, что Ки-
тай пока еще находится на начальном этапе социальных реформ, сам факт их становле-
ния свидетельствует об определенных социально-экономических и политических изме-
нениях, требующих дальнейшего изучения. Как показано нами в данной статье, запуск 
социальных реформ в КНР проходит параллельно с возрастанием государственной 
способности извлекать и распределять ресурсы, что говорит о повышении государст-
венной эффективности. 

В то же время новые социальные реформы в Китае коррелируются с возникно-
вением альтернативных механизмов политического участия, меняющейся ролью СМИ 
и Интернета, институциональными изменениями в процессах артикуляции и агрегиро-
вания общественных интересов, а также растущей степенью организации обществен-
ного волеизъявления. Социальные реформы идут бок о бок с изменениями в механиз-
мах артикуляции и агрегирования нужд широких масс. Эти механизмы замещают тра-
диционную, в западном понимании, процессуальную демократию и стимулируют от-
зывчивость политического режима КНР на базовые нужды населения. Последствия 
этих трансформаций могут уйти далеко за пределы нынешних социальных реформ и 
изменить репрезентативную сущность китайского политического режима, даже в рам-
ках видимой неизменности его формы. 
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