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Введение 

Важной составляющей социальный системы является ее стабильность. 

Проблема сохранения стабильности общества является актуальной для 

современного китайского общества. Эта проблема широко рассмотрена как в 

широком круге научно-теоретической базы, так и практическом отношении. 

Основная задача стабильности в целом – это поддержание нормального 

функционирования политической, экономической и социальной 

составляющей жизни общества. Это тот базис, на котором основывается 

уровень жизни населения.  С точки зрения социологии социальная 

стабильность является воспроизводством социальной структуры, процессов и 

отношений в рамках определенной целостности социума. Воспроизводство 

системы в этом случае является повторением предыдущих ступеней и 

включает в себя элементы изменчивости. Также стоит понимать, что 

стабильное общество – это то общество, которое непрерывно развивается, хоть 

и сохраняет устойчивость.  

Как правило, многие исследователи проводят параллели между уровнем 

стабильности и типами общественных систем. С одной стороны, это 

действительно так, ведь со временем большинство тоталитарных или 

авторитарных систем приходят в кризис и даже разрушаются. Однако, с 

другой стороны, этот тезис требует научного обоснования и уточнения в 

зависимости от анализа конкретных процессов общественного развития, его 

направленности и достижений. Для поддержания стабильности социальной 

системы государство создает специальные механизмы, которые используют  

властные структуры в рамках проведения социально-экономической 

политики. В качестве таких механизмов могут, например, выступать 

государственные программы по поддержанию экономики и социальной 

структуры городов, или отдельных территорий.  На сегодняшний день в КНР 

программы социальной стабильности строятся прежде всего на принципах 

налогообложения, эффективности и рентабельности производства в условиях 

рыночной экономики, благоустройства городов и провинций и т.д.. 



 4 

Большинство социальных программ направлено на поддержание 

человеческого потенциала. Так, например, согласно данным Госстата КНР в 

Китае продолжает идти процесс урбанизации, и население городов постепенно 

пополняется из бедных деревень: только за последние 5 лет населения Китая 

увеличилось на 5% и появилось более 15 новых городов-миллионников. 

Безусловно современная ситуация 2020 г., сложившаяся под влиянием 

эпидемиологического кризиса COVID 19 значительно трансформировала 

социальную, политическую и экономическую жизнь населения Китая. В 

данный момент от уровня стабильности китайского общества зависит его 

будущая структура и социальные отношения в ней. Таким образом, проблема 

стабильности китайского общества приобретает очень важный и актуальный 

характер.  

Актуальность магистерской диссертации обусловлена тем, что 

социальная система стабильна, когда изменения в ней основаны на 

внутренних факторах, противодействующих изменению равновесия основных 

ее параметров. А кризисные явления в экономической, социальной, 

политической и духовной сферах жизни неизбежно подрывают основы 

социальной стабильности китайского общества и приводят к возникновению 

спектра угроз национальной безопасности КНР. 

 

Объектом магистерской диссертации является социальная система Китая, 

представляемая как комплекс взаимодействующих элементов, обладающих 

интегративными свойствами. Объектом эмпирического исследования 

выступают жители г. Ченду, провинции Сычуань. 

Предметом магистерской диссертации является социальная стабильность как 

системообразующая характеристика социальной системы. Предметом 

эмпирического исследования выступает оценка проблем поддержания и 

укрепления стабильности в современном Китае на примере г. Ченду 
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Цель магистерской диссертации - комплексный анализ факторов социальной 

стабильности и оценка стабильности в таких сферах как безопасность 

личности, общества и государства. 

В связи с обозначенной целью, в работе были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы изучения стабильности общества; 

2. Провести обзор политико-социологической литературы по вопросам 

стабильности общества; 

3. Выявить специфику стабильности в современном обществе и основные 

факторы ее поддержания; 

4. Описать социальные факторы стабильности китайского общества; 

5. Охарактеризовать социальную нестабильность в Китае и связанные с 

этим инициативы; 

6. Выявить особенности становления стабильности китайского общества и 

тенденции ее социодинамики; 

7. Провести социологическое исследование проблем поддержания и 

укрепления стабильности в современном Китае. 

Теоретическую и методологическую основу магистерской 

диссертации составляют: системный анализ, исторический и логический 

подходы к явлениям и процессам общественной жизни Китая; идеи и 

теоретические положения представителей отечественной и зарубежной 

социологической и политологической мысли по проблемам социального 

развития и безопасности; труды социологов, философов и политологов, 

посвященные анализу особенностей состояния и динамики социальных 
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процессов в ходе реформирования; положения, содержащиеся в официальных 

документах государственных органов власти. 

Методы исследования и анализа, используемые в работе:  

1. Эмпирические методы анализа: опросный метод. 

2. Методы анализа теоретической базы: сравнительный анализ.  

 

Теоретическая и информационная база исследования: научная 

литература, материалы периодической печати по проблеме социальной 

стабильности. 

 

Структура работы: 

 Введение 

 Три главы: в первой главе рассматриваются теоретические аспекты 

определения социальной стабильности. Описаны теоретико-

методологические основания исследований социальной стабильности в 

обществе. Вторая глава посвящена оценке социальных факторов стабильности 

китайского общества. В третьей главе представлена программа 

социологического исследования и основные результаты, и выводы по этому 

исследованию.  

 Заключение  

 Список литературы 

 Приложения 

Глава 1. Теоретические основы изучения стабильности общества 

 

Для исследователей в области социогумманитарных наук проблема 

социальной стабильности общества имеет особый теоретический и 

практический интерес, поскольку социальная стабильность любого общества 

является важным фактором, способствующим функционированию и развитию 

любой системы. Говоря об общественной системе, стоит отметить, что ее 
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первоочередная задача — это сохранение социальной идентичности, которая 

в свою очередь адаптируется к любым историческим изменениям.  Социально-

экономические процессы, происходящие в последнее время во всем мире и не 

только в Китае, привели к серьезной перестройке всех общественных 

отношений и социальных институтов.  На сегодняшний день в социальных 

процессах принимают все больше участие новые социальные группы, 

отношения и взаимодействия. Конечно, нельзя утверждать однозначно, но 

произошедшие в последнее время экономические и политические явления 

привели к тяжелейшему экономическому, политическому, социальному 

кризису практически все общества. Как известно, современное общество — 

это сложноорганизованная система, в которой имеется огромное количество 

связей и отношений, которые прочно связаны между особой социальными 

институтами, индивидами и различными подсистемами общества: 

экономическими, социальными, политическими и духовными.  

Начиная с конца 90-х годов прошлого века по всему миру происходили 

глобальные перемены, которые влекли за собой трансформацию всей ранее 

существующей социальной реальности. Те изменения, которые происходили, 

и которые сейчас происходят в современном обществе, способствуют 

формированию принципиально новой социальной структуры знания, 

управления и развития. Расцвет новой постиндустриальной эпохи 

характеризуется высоким уровнем нестабильности во всех сферах жизни 

общества. Трансформации, происходящие в политической, экономической и 

социальных сферах возобновляют необходимость изучения и переосмысления 

всех теоретических, методологических и прикладных аспектов изучения и 

управления обществом. 

И не случайно сегодня, когда размеры кризиса оцениваются многими 

исследователями как катастрофические, угрожающие целостности китайского 

государства, актуальным становится изучение теоретических, 

методологических и прикладных проблем безопасности государства и ее связи 

с социальными процессами, стабильностью социальной системы. 
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1.1. Обзор политико-социологической литературы по вопросам 

стабильности общества 

 

На протяжении всей истории развития социологии наблюдалось 

стремление ученых обозначить контуры стабильного общества, способного 

эффективно функционировать и развиваться в условиях внутренних и 

внешних изменений, выявить факторы и механизмы стабилизации социальной 

системы. В конце XX века идея стабильности и устойчивого развития 

получила признание на международных форумах в Рио-де-Жанейро (1992 г.) 

и Копенгагене (1995 г.). 

В последнее время значительно актуализировалась потребность в 

выяснении инструментальной роли социальной стабильности в 

реформировании китайского общества, в решении задач восстановления его 

экономического, культурного потенциалов, укрепления безопасности 

личности, общества и государства. Практика реформирования поставила 

вопрос о всестороннем изучении угроз стабильности социальной системы. 

Максимальное внимание к динамике и характеру социальных противоречий, 

отслеживание различных степеней социальной напряженности - важный 

прикладной аспект развития научного знания в области национальной 

безопасности. Именно это обстоятельство делает необходимым комплексное 

рассмотрение проблем национальной безопасности и социальной 

стабильности КНР. 

Научная литература, посвященная социальным аспектам социальной 

стабильности весьма обширна. Кроме того, при всей востребованности 

концепции стабильности, существует неопределенность в трактовке самого 

термина. Давно вошедший в социологический словарь термин "стабильность" 

требует наполнения универсальным содержанием, способным объяснить 

динамичные процессы современности. 
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Литературу, посвященную исследованию проблем стабильности социальной 

системы и национальной безопасности можно условно разделить на несколько 

групп.1 

Первую группу работ, посвященных исследованиям общества, и в 

частности его стабильности, составляет наследие классиков социальной 

мысли и современных исследователей, представляющих различные 

парадигмы в социологии. Эта литература привлечена с целью анализа 

развития представления о стабильности в социологии. Речь идет от работах Т. 

Гоббса, Дж. Локка, П. Гольбаха, Ш. Монтескье, О. Конта, Г. Спенсера, Э. 

Дюркгейма, К. Маркса, П. Сорокина, П. Лаврова, Н. Данилевского, О. 

Шпенглера, А. Тойнби, Т. Парсонса, Р. Мертона, Э. Гидденса, Н. Лумана, Ю. 

Хабермаса, И. Пригожина, Е. Князевой, С. Курдюмова, М .Меддоуза, Дж. 

Форрестера. В них проблема стабильности преимущественно рассматривается 

в контексте исследования общества в целом, выявления механизмов его 

сохранения и развития, стремления к гармонии и порядку. Тема стабильности 

оказывается встроенной в исследования социальной статики и динамики, 

консенсуса и прогресса. 

Вторую группу работ составляют исследования российских социологов, 

посвященные тенденциям развития современного общества и особенностям 

его стабилизации. Здесь можно выделить статьи и монографии Г.В. Осипова, 

В.А. Ядова, В.Г. Афанасьева, В.К. Левашова, Л.Г. Ионина, В. Алтухова, С.Ю. 

Глазьева, А.Г. Зарубина, Э.С. Гершгорина, Е.И. Шевяковой, В.К. Левашова, 

В.Г. Афанасьева, Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой, Ж.Т. Тощенко, Л.И. Абалкина. 

Значительные усилия исследователей концентрировались на определении 

места и роли стабильности в условиях специфического постсоветского 

развития китайского общества, обоснования ее содержания и специфики. 

В последнее время исследователи уделяют все большее внимание 

изучению теоретических, методологических и прикладных проблем 

                                                        
1  Гончаренко А. В. Социальная стабильность и национальная безопасность России // 

Диссерт. на соиск. Уч. степени канд соц. наук. М., 2001. 
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безопасности государства и ее связи с социальными процессами в обществе. В 

эту группу попадают исследования А.Г. Арбатова, Н.А. Косолапова, И.К. 

Макаренко, B.Л. Манилова, А.А. Прохожева, А.Т. Хлопьева, Э.Г. Шевелева, 

Н.Н. Рыбалкина, В.В. Бирюкова, Ю.В. Рождественского, И.И. Терехова, C.З. 

Павленко, В.И. Рыкунова, В.А. Семенова, А.А. Воронова, В.В. 

Серебрянникова, Р.Г. Яновского. 

Проблемы социальной стабильности и развития Китая изучаются 

такими  авторами как Гао Фан, Чжунго Тичжи, Гайгэдэ Синюэ, Чжан Жун, Ю. 

Кэпин, Ди И и др. 

Однако в целом, несмотря на появление в последние годы 

содержательных работ, посвященных актуальным аспектам реформирования 

китайского общества, проблемам его социальной стабильности не было 

уделено должного внимания. 

Научная концепция социальной стабильности находится в стадии 

становления и разработки. Таким образом, настоятельная потребность в 

глубоком комплексном социологическом анализе научной проблемы 

предопределили выбор объекта и предмета исследования, его целей и задач. 

Проблема стабильности сейчас имеет не только научное, теоретическое 

значение. Стабилизация экономической, политической, социальной жизни, 

стабильность современного китайского общества — это основа современного 

китайского общества. В такой ситуации возникают даже представления о том, 

что стабильность общества тождественна неизменности социальных 

порядков, систем и структур, что всякие изменения ведут только к ухудшению 

благосостояния людей. 

С социологической точки зрения социальная стабильность — не синоним 

неизменности, неподвижности социальных систем и отношений. В обществе 

такая неподвижность является, как правило, не признаком стабильности, а 

признаком застоя, рано или поздно ведет к неустойчивости, социальной 

напряженности, в итоге к нестабильности. В бывшем СССР, например, в 

течение длительного времени, особенно в 1960- 1970-е гг., правительство 
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старалось держать стабильными, т. е. неподвижными розничные цены на 

многие товары и услуги. Однако в итоге это привело к тому, что цены стали 

абсолютно не соответствовать затратам труда и сырых материалов на 

производство этих товаров, затратам труда на оказание услуг. В свою очередь 

такая ситуация привела к тому, что производить товары и оказывать услуги 

стало экономически невыгодно. В результате начало падать производство, 

затормозился научно-технический прогресс, стали расширяться области 

застоя. Так что неизменяемость каких-либо систем вовсе не означает их 

стабильности. 

Она складывается из трех уровней: 

 внутренней стабильности социальных систем (институтов, организаций, 

сообществ и т. д.); 

 стабильности их взаимосвязей и их взаимодействий между собой; 

 стабильности всего общества, которую можно обозначить 

как социетальную стабильность. 

Эта последняя уже будет включать в себя стабильность политическую, 

экономическую, идеологическую, культурную и т. д. на уровне всего 

общества. Стабильное общество — это общество, развивающееся и в то же 

время сохраняющее свою устойчивость, общество, в котором налажен 

механизм изменений, сохраняющий его устойчивость, исключающий такую 

борьбу социальных сил, которая ведет к расшатыванию самих устоев 

общества. 

Важно учитывать еще одно обстоятельство. Стабильными могут быть 

какое-то время и авторитарные, и тоталитарные политические режимы. 

Однако исторический опыт многих стран показывает, что в конце концов 

такие режимы «взрываются», становятся средоточием социальных 

конфликтов и общей нестабильности. Поэтому стабильное общество в полном 

смысле слова — это демократическое общество. 

Таким образом, в обществе стабильность достигается не за счет 

неизменности, неподвижности, а за счет умелого осуществления назревших 
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социальных изменений в нужный момент и в нужном месте. Можно сказать, 

что социальные изменения являются необходимым условием и элементом 

социальной стабильности. Таким образом, необходимость рассмотрения 

феномена социальной стабильности в социологии является важным факторов 

в понимании этого явления.2 

Так, например, основной принцип, на котором строится социология Э. 

Дюркгейма, заключается в рассмотрении общества как верховной 

самодостаточной реальности, конституируемой общепринятыми 

верованиями, нормами и ценностями, т.е. тем, что в современной 

терминологии можно назвать культурной суперструктурой. В этом контексте 

подлинной проблемой является не генезис таких культурных суперструктур, 

являющихся производными от социальных, а то, как общество, первоначально 

построенное на «сходстве сознаний», «механической солидарности» и не 

знающее разделения общественного труда, начинает дифференцироваться. По 

Э. Дюркгейму, стимулом дифференциации является борьба за существование. 

Рост численности того или иного общества, особенно на ограниченном 

пространстве, приводит к борьбе за ресурсы, которая, будучи ничем не 

ограниченной, может разрушить систему. Поэтому объединения 

дифференцируют свою деятельность таким образом, чтобы ослабить 

соревновательность и усилить кооперацию в защите, производстве и 

распределении ресурсов. Если произошла дифференциация, если достигнута 

интеграция разнообразия в данной системе, то она растет и дифференцируется 

дальше. Главными факторами осуществления процессов дифференциации и 

интеграции выступают факторы культурные. В общей форме проблема, на 

решении которой и сосредоточивается Э. Дюркгейм в «Элементарных формах 

религиозной жизни», — это проблема взаимосвязи между социальной 

дифференциацией и ценностной общностью. Главная интегративная сила в 

менее дифференцированных обществах — коллективное сознание, 

                                                        
2 Гнездилов Е. А., Вострецова Л. Г., Чубун А. В. Качество жизни населения - основа социальной стабильности 

в регионах опережающего экономического развития // Таможенная политика в России и на Дальнем Востоке. 

2016. №4. С. 43-50.  
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описываемое как механическая солидарность. Она ослабляется по мере 

прогрессирующей социальной дифференциации, порождающей общие 

ценности, обеспечивающие рост индивидуальной свободы, но это значит, что 

существуют и должны быть найдены альтернативные механической 

солидарности способы интеграции. Основные условия социальной 

солидарности выражены в моральных правилах: «Право и нравственность — 

это совокупность уз, привязывающих нас друг к другу и к обществу, 

создающих из массы индивидов единый связный агрегат. Морально, можно 

сказать, все то, что служит источником солидарности, все, что заставляет 

человека считаться с другими, регулировать свои движения не только 

эгоистическими побуждениями. И нравственность тем прочнее, чем сильнее и 

многочисленнее эти узы. Неточно, очевидно, определять ее (как это часто 

делали) через свободу; она состоит скорее в состоянии зависимости. Она не 

только не служит освобождению индивида, выделению его из окружающей 

среды, но, наоборот, имеет существенной функцией сделать из него 

неотъемлемую часть целого и, следовательно, отнять у него кое-что из 

свободы его действий... Нравственность состоит в том, чтобы быть 

солидарным с группой, и она изменяется вместе с этой солидарностью»3. Если 

на первых порах (механическая солидарность) элементарные формы религии 

сопутствовали и обеспечивали солидарность, при которой «быть частью 

целого» означало для индивида «не быть индивидуальностью», быть, «как 

все», то солидарность более высокого типа (органическая солидарность) 

обеспечивает мораль, которая требует уважать человеческую личность 

повсюду, где она встречается, т.е. «как у себя, так и у себе подобных». 

Поэтому, подчеркивает Дюркгейм, «обязанности индивида по отношению к 

самому себе суть в действительности обязанности по отношению к обществу». 

Вслед за И. Кантом и французским неокантианцем Ш. Ренувье Дюркгейм 

принимает тезис о ведущей роли морали в человеческом существовании. 

                                                        
3 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и 

примечания А. Б. Гофмана. — М.: Канон, 1995. 
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Мораль призвана соединить принцип свободы и достоинства личности с 

представлением о ее долге по отношению к другим индивидам, с которыми 

она связана узами взаимозависимости. Если в первых работах Дюркгейм 

подчеркивал внешний и принудительный характер социальных фактов, то в 

последующем он часто обращается к таким понятиям, как «чувство долга», 

«моральный авторитет» общества и другим психологическим и 

символическим посредникам между индивидом и обществом. Наконец, как 

мы видели, Дюркгейм признает, что в современном обществе наука способна 

конкурировать во влиянии на общество с религиозными и политико-

юридическими функциями, и прежде всего — социальная наука, помогающая 

обществу правильно осознать его подлинные идеалы и цели. Р. Арон 

достаточно убедительно показывает, что для Дюркгейма и таких крупнейших 

социологов его поколения, как Вебер и Парето, основной темой размышлений 

были отношения между религией и наукой4. Они констатировали, что к началу 

XX в. общие верования трансцендентного порядка, с помощью которых 

общества способны были поддерживать свою «связность», упорядоченность и 

стабильность, были поколеблены развитием научной мысли. Проблема 

заключалась для них именно в том, как сохранить общественную 

стабильность, для которой необходимы общие верования, в условиях, когда 

наука разрушает общие верования в форме традиционных религий. Общая 

посылка в поисках решения заключалась в том, что общество может сохранить 

свою связность и упорядоченную структуру только при условии, если общая 

вера объединяет его членов и обеспечивает согласие, обладая абсолютным 

значением. Но традиционная религия, по мысли Дюркгейма, больше не 

отвечает требованиям «научного духа». Традиционная мораль основывалась 

на религии. В средние века, утверждает Дюркгейм, «всякая религиозная 

община составляла нравственную среду, а нравственная дисциплина 

обязательно стремилась принять религиозную форму». Развитие науки и 

рационализма изменило эту ситуацию. Кризис современного общества как раз 

                                                        
4 Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Наука, 1992. С. 30-44. 
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и является результатом того, что на смену морали, основанной на религии, не 

пришло ничего адекватного. Социология должна была, как полагал Дюркгейм, 

с одной стороны, помочь сознанию кризиса традиционной религии и 

перспектив ее обновления, а с другой — способствовать созданию морали, 

отвечающей требованиям научного духа. 

 

1.2. Специфика стабильности в современном обществе и основные 

факторы ее поддержания. 

 

В процессе глобализации Китай вынужден балансировать между 

рыночным реформированием и политической стабильностью как фактора 

стабильности в китайском обществе.. Политическая сфера Китая активно 

развивается в русле регулирующей подсистемы, поскольку предполагает 

следование историческому опыту и традициям. На протяжении всего своего 

существования на политическую сферу оказывали влияние идеологические 

доктрины, духовные ориентиры, династические правила и др. Сейчас 

политическая стабильность Китая опирается на свойственные стране 

культурные ценности, однако в контексте глобализации абсолютно все сферы 

китайского общества вынуждены трансформироваться и подстраиваться под 

правила «нового мира». Так, современная политическая сфера китайского 

общества развивается в духе конфуцианских концепций, заложенные в основе 

этих учений социально-политические нормы являются стержнем вокруг 

которого современная модель политической сферы КНР.5 Китай не копирует 

западный тип модернизации общества, он идет по собственному пути 

переосмысления конфуцианских традиций, но, несмотря на это центральным 

звеном политической сферы КНР по-прежнему остается государство и 

государственная власть в лице правящей коммунистической партии.  Смысл и 

цель политики любого государства – обеспечить эффективное управление   с 

                                                        
5 Цзян Цин. Политическое конфуцианство. Пекин: Изд-во Сань Лянь Шу Шэ, 2003. С. 20-23. 
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помощью согласованных государственных решений, избежать конфликтов и 

сотрудничать с различными социальными силами – все это предполагает 

участие граждан в осуществлении управленческих функций в обществе, 

обеспечивающих национальную безопасность, защиту национальных 

интересов страны и т.д. Однако  в социально-философской и 

политологической литературе вопрос остается дискуссионным, и имеют место 

различные трактовки политики и критериев ее выделения в относительно 

самостоятельную общественную сферу. Это обусловлено рядом 

обстоятельств. Во-первых, объективная реальность не может указать, какая 

концепция политики является "правильной" ("истинной"); политические 

понятия создаются индивидами и потому зависят от их мировоззрения, 

исследовательских предпочтений, опыта, научных и культурных традиций. 

Выбор между различными интерпретациями политики отражает желание 

видеть мир политического под определенным углом зрения, наиболее 

рациональным для объяснения социальной реальности. При этом 

рациональность выбора подчас обусловливается не только соображениями 

научной и практической целесообразности, но и соотнесением его с 

определенной идеологической позицией, социальными и групповыми 

интересами: такие понятия, как "политика", "власть", "демократия", 

"справедливость", "свобода" несут в себе выражение определенных 

ценностей, являющихся неотъемлемой частью содержания понятия. 

 Во-вторых, политическая сфера Китая не является обособленной от 

других сфер; практически любые виды деятельности могут при определенных 

условиях стать политическими, а многие, казалось бы, совершенно не 

относящиеся к политике события (спортивные соревнования, семейные 

проблемы известных людей, события культурной жизни, научные открытия) – 

иметь серьезные политические последствия. Политика имеет тенденцию 

"проникать" в другие социальные сферы, делая границы между ними 

подвижными и текучими, так например, в интернете очень часто обсуждается 
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вопрос касательно участия Гонконга в различных спортивных соревнованиях 

в составе отдельной сборной, не представляющей Китай.  

 В-третьих, представления о политике зависят от уровня развития 

общества и его подсистем и эволюционируют в соответствии с наблюдаемыми 

в нем изменениями. Современное общество Китая и характер 

взаимоотношений между его сферами существенно отличаются, даже от того, 

что имело место быть 50 лет назад. Ускорение темпов социального развития 

заставляет вносить необходимые коррективы в концептуальную структуру 

политической сферы, в том числе и в ее базовое понятие, но при этом 

сохраняют исторические традиции.  

 Исходя из выше сказанного возникает необходимость выделить ряд 

проблем, связанных с управлением политической сферой китайского 

общества. Потребности и интересы формируют определенные политические 

цели социальных групп. На этой целевой основе возникают политические 

партии, общественные движения, властные государственные институты, 

осуществляющие конкретную политическую деятельность, однако согласно 

конституции КНР они все подчиняются коммунистической партии. 

Взаимодействие крупных социальных групп друг с другом и институтами 

власти составляет коммуникативную подсистему политической сферы. Это 

взаимодействие упорядочивают различные нормы, обычаи и традиции. 

Отражение и осознание этих отношений формируют культурно-

идеологическую подсистему политической сферы. Система государственной 

власти включает в себя определенные структурные компоненты, благодаря 

которым она и функционирует именно как политическая власть. Во-первых, 

это особый аппарат политического управления. Во-вторых, идеологическая 

программа политической власти представляет собой мощное средство 

политического управления обществом. В-третьих, в систему политической 

власти входит территориальное деление общества на отдельные ячейки 

государственного управления. При помощи деления государственная власть 

охватывает своим влиянием все население страны. Конечно, все эти 
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компоненты государственной власти существуют и действуют не параллельно 

и не независимо друг от друга, а в комплексном единстве. Взаимодействие 

этих факторов и обеспечивает функционирование такого политического 

института общества, как государство. Так, например, можно наблюдать 

изменения в политической сфере Китая на примере присоединения 

административного района Гонконга к КНР. 6  Сейчас территория Гонконга 

находится под управлением Китайской Народной Республики. Но до 1997 года 

Гонконг находился под юрисдикцией Великобритании – это наложило 

определенный эффект на современную политическую систему города. На 

сегодняшний день для Гонконга был разработан отдельный принцип 

управления – «Одна страна-две системы». По новому проекту управление 

Гонконгом осуществляется Исполнительным советом во главе с главной 

исполнительной власти, при этом у города существует статус-кво на 50 лет: 

военные дела и внешняя политика передается Пекину, а внутренняя политика 

и вопросы самоуправления решаются непосредственно Гонконгом – это 

означает, что политическая сфера Китая не едина, и это накладывает 

определенные трудности в управлении, поскольку такая система управления 

городом не имеет единых черт. Несмотря на то что на данный момент 

существует явная проблема в интеграции идеологической и регулирующей 

подсистем политической сферы, стоит отметить, что принятый принцип 

«Одна страна-две системы» дает хорошие результаты, так как это позволило 

городу развиваться экономически и финансово и избежать возможных 

территориальных конфликтов.  

 

 

 

 

 

                                                        
6 Данилова Р.В. Присоединение Гонконга к Китаю: изменения в политической сфере, материалы 

международной научно-практической конференции «Культура. Духовность. Общество», История. 

Исторические науки, № 20, 2015 г. с.81-85 
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Глава 2. Социальные факторы стабильности китайского общества 

 

Описывая структуру современного китайского общества и факторы его 

стабильности, можно сказать, что социальное-политическое развитие 

характеризуется скорее преобладанием дифференциальных, нежели 

интегральных процессов. На уровне политических и социальных 

исследований и политической практики остро стоит вопрос факторов 

социальной стабильности. Такую тенденцию можно отметить в выступлениях 

политических лидеров и глав государств, которые во время кризиса и 

обострения политической ситуации призывают к консолидации граждан и 

всех сфер общественной жизни.   

 Известно, что одним из условий создания гармоничной 

демократической государственности, а, следовательно, и механизма 

реализации прав и свобод личности является социальная стабильность 

общества.  Государство как «сторож» обязано предпринимать все меры для 

того, чтобы исключать вероятность межэтнических инцидентов, 

острых общественных противоборств между разными социальными прослой

ками общества.  

 

2.1. Социальная нестабильность в Китае в условиях изменяющегося 

общества 

 Социальная стабильность, представляя собой взаимодействие важных 

социальных субъектов не только необходима современному обществу, а в 

первую очередь является одним из ключевых факторов согласия и 

солидарности социальных субъектов общества. При этом важно понимать, что 

в нестабильных государствах роль социальной стабильности и консолидация 

власти крайне важна, несмотря на то что, по сути, это разные социальные 

процессы. Особенно важна стабильность, для тех стран, в которых 

существуют целостные, централизованные образования, которые не обладают 

никакими признаками государственности и полнотой власти, к таким 



 20 

унитарным государствам, в том числе относится и Китайская Народная 

Республика. В условиях общества риска население идентифицирует себя с 

государством. Можно смело утверждать, что стабильность власти в Китае уже 

состоялась, так как основной центр власти один – коммунистическая партия, 

во главе с генеральным секретарём Си Цзиньпинем.  Стабильность 

в конкретной степени связана с унификацией мировоззренческих установок 

и общепризнанных мерок политического поведения, но к ним не стремиться. 

Социальная стабильность общества считается успешной, только в том случае, 

если опирается на социальную интеграцию и дифференциацию. Самым 

главным результатом XIX съезда Коммунистической партии Китая является 

то, что китайское руководство показало общественности, что оно понимает, 

как будет развиваться ситуация в мире и в Китае, и начало выстраивать 

вызовам социальной жизни структуры власти, тем самым подтвердив 

успешный вектор развития политической консолидации в китайском 

обществе.  

 Доклад Си Цзиньпина под названием «Добиться решающей победы в 

построении общества среднего достатка, одержать великую победу 

социализма с китайской спецификой в новую эпоху» стал самым масштабным 

по времени в истории съездов КПК. Генеральный секретарь представил 

успешные результаты развития КНР  в самых разных областях, однако, как 

представляется, самым важным в его речи были оценки будущего и планы 

Китая по реализации новых программ развития в условиях совсем непростой 

мировой конъюнктуры – как экономической, так и политической. 

 Цель руководства на данный момент – превратить Китай к 2050 году в 

«богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное 

модернизированное социалистическое государство». А ради достижения этой 

внутренней задачи «Китай продолжит активные усилия для обеспечения 

глобального развития и сохранения мирового порядка», применяя к 
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международным отношениям новые подходы, «исходящие из диалога и 

партнерства, а не конфронтации и блокового мышления».7 

 То есть Си Цзиньпин, фактически, сформулировал двуединую цель КПК 

и всего китайского народа: Развитие в условиях Безопасности. И дату 

реализации назвал – 2050 год. И дал определение идеологии на предстоящие 

годы: «Социализм с китайской спецификой для новой эпохи». Также стоит 

обратить внимание на структуру доклада, в которой проявились самые 

главные заботы и сформулированы самые главные задачи КПК, государства и 

народа на ближайшую и отдаленную перспективу – до 2050 года. Среди 

выдвинутых положений были обозначены не только идеи социализма, а в том 

числе и новые концепции экономического, политического и социального 

развития страны в русле курса «Одна страна - два системы». 

Ужесточение роли и смысла Китая в современном мире, наблюдаемое 

последние десять лет, без сомнения, относится наиболее выдающимся 

явлениям массового значения. Такая ситуация не оставляет равнодушным 

политические элиты многих стран и наряду с интересом проявленным в 

сторону внутренней политики КНР, все больше внимания уделяется ее 

внешнеполитическому курсу, военной и экономической безопасности. Как 

таковые военные угрозы на данный момент для Китая отсутствуют, однако 

существуют некоторые факторы, которые необходимо учитывать. Известно, 

что обоснованием внешней и внутренней политики КНР очень долгое время 

являются идеи Ден Сяопина, основным тезисом которого является суждение, 

что национальные отношения и интересы определяются «природой 

социалистического государства» и являются «высшим критерием» во 

взаимоотношениях с другими государствами. К национальным интересам, как 

правило, можно отнести: международный статус, суверенитет, политическое 

и экономическое развитие страны. Среди важнейших национальных целей, 

                                                        
7 Филатов С. Китай: консолидация перед лицом грядущих вызовов [Электронный ресурс] // Международная 

жизнь. URL: https://interaffairs.ru/news/show/18646 

https://interaffairs.ru/news/show/18646
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достигнутых ранее – воссоединение с Гонконгом и Тайванем, но как известно, 

ситуация с Тайванем — это сугубо внутренняя проблема Китая. 

Результатом успешно реализованных государственных интересов счита

ется социальная стабильность китайского общества. Проблема 

взаимоотношений личности, общества и государства имеет особую 

значимость и актуальность в современном Китае. Политико-идеологические 

основы современного китайского общества как ядро социалистических 

ценностей, принципов и установок на данный момент направлены на создание 

согласия и солидарности в стране, и составляют политико-правовую формулу 

общенационального консенсуса.8  

При этом важнейшие социально-политические и другие процессы, 

развертывающиеся в Китае в течение последнего десятилетия, 

характеризовались проявлениями позитивного общественного мнения по 

отношению к государственной власти. Неослабевающие социально-

экономические проектные усилия отвечать интересам общей политике и 

целям государства.  Однако принимая во внимание особенности и сложности 

исторического периода, в котором находятся китайского общество и 

государство, особое значение приобретает проблема обеспечения 

национальных интересов и безопасности КНР, без решения которой в свою 

очередь невозможна гарантия прав и свобод каждой личности. Современную 

социальную ситуацию в Китае можно охарактеризовать как достижение 

стабильности через компромисс, так как к концу 2017 года в Китае была 

переподчинения китайская гвардия и полиция, которая до этого была 

подчинена правительству – это все стало глобальным фоном изменений в 

китайской конституции. 

Одним из важных ключевых фактор в понимании стабильности 

общества и внешних угроз государства является сознание базовых 

                                                        
8  Лутовинов В. И. Личность, общество и государство в контексте проблем обеспечения национальной и 

военной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL:  

https://flot.com/publications/books/shelf/safety/14.htm  

https://flot.com/publications/books/shelf/safety/14.htm
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особенностей китайской внешнеполитической стратегии в Центральной Азии. 

Ряд исследователей, в том числе и руководитель отдела изучения России и 

Центральной Азии Шанхайского института международных исследований, 

ответственный по задачам Центральной Азии и ШОС Чжао Хуашэн 

утверждает, что целенаправленные действия китайская дипломатии в 

азиатском регионе считаются частью глобальной стратегии китайской 

дипломатии, в общем,  эти действия ориентируются прежде всего на 

идеологию внешнеполитической стратегии, которая берет свое начало во 

внутренней политике государства  и духе китайского народа. Именно такая 

позиция китайского государства говорит об общности основ китайской 

дипломатии как по отношению к Центрально-азиатскому району, так и к 

остальному миру, это один из факторов, в котором проявляется политическая 

стабильность китайского общества.9  

Специфика развития китайского государства бросает правительству 

новые вызовы в сфере одобрения его действий среди гражданского общества, 

что чаще всего проявляется в протестных настроениях.  Растущее влияние 

Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе все больше и больше порождает 

интерес среди социогумманитарных наук вследствие дискуссии о роли 

китайского государства в обществе, его экономике и других социальных и 

политических процессов происходящих на фоне глобализации. Изучения 

протестного духа в Китае основывается в основном на учениях, направленных 

на изучение политической культуры, в общем, на ценности, на национальные 

особенности политического развития КНР. Так, например, протестные 

настроения Китая изучаются в лаборатории политических систем и их 

изменений при Университете Тайваня. В качестве предмета анализа наиболее 

актуальны в этой связи: структура, функции политической системы, 

ценностные ориентации, эволюция политической сферы на материковом и 

островном Китае, в частности очень много внимания уделяется Гонконгу, как 

                                                        
9 Чжао Хуашэн. Теоретические и практические основы китайской дипломатии в Центральной Азии. // 

Казахстан в глобальных процессах. – 2008. - № 3. - С. 47 
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особой системе управления в государстве.  В контексте анализа протестных 

настроений в Китае важно принимать в расчет институты легитимации власти 

и передачи требований к политической системе с «нижнего социального 

яруса». Изучение этих двух институтов дают понимание о природе 

протестных движений – цель такого анализа лежит в определении основных 

закономерностей проявления политического протеста и факторов, 

оказывающих на них наибольшее влияние.  Как правило, существует ряд 

индикаторов, которые могут дать оценку состоянию политической системы с 

точки зрения протестных настроений и реальных проявлений политического 

протеста. В этой связи хорошим индикатором и консолидирующим фактором 

этих явлений выступают средства массовой информации, распространяющие 

сведения о фактах протестных действий, инициатив правительства и др. На 

данный момент протестные настроения Кита носят социально-экономический 

характер, поскольку обусловлены реакцией общества на эффекты 

экономических реформ: экология, отношения собственности, и т.д. В таком 

случае, неоднородность и деконсолидированность протестного движения в 

КНР снижает общую эффективность протестной деятельности и способствует 

дисперсии воздействия на проводимую правительством политику. Несмотря 

на выявленные факты реального воздействия протестов на принятие 

политических решений, можно говорить в целом о значительно более слабом 

потенциале влияния протестного движения, чем можно было бы ожидать, 

учитывая его масштабы. Последние годы дезорганизованность и 

дестабильность политического протеста являются следствием отсутствия 

центра координации, подобного тому, который создал в 1905 году Сунь Ятсен. 

В том, что на данном этапе практически невозможно объединение протестных 

сообществ даже с аналогичными ценностными стремлениями, заслуга 

масштабной и широко охватной работы китайской цензуры: местным средств 

массовой информации, поскольку им запрещается освещать любые события, 

происходящие вне территории их приписки и издания, а в интернете, как уже 

было описано ранее успешно действует как программно-аппаратный комплекс 
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контентной фильтрации и контроля доступа («Золотой щит»), так и огромная 

по численности неофициальная организация интернет-пропаганды. 

Известно, что институт СМИ обладает определённым набором социальных 

функций, среди которых одной из важнейшей является интегративная 

функция СМИ или консолидирующая. В современном обществе, 

разобщенном политическими и национальными особенностями, социальным 

неравенством и т.д. ни один социальный институт не в состоянии выполнить 

консолидирующую роль в той мере, в которой ее выполняют средства 

массовой информации. Поскольку консолидирующая функция СМИ главная в 

формировании идейной позиции не только издания, но и стабильности 

государства, то и воплощаться эта функция должна не только в печатных и 

телевизионных материалах, а в каждом органе средств массовой информации. 

На современном этапе только СМИ как социальный институт имеют такой 

широкий обхват гражданской аудитории, что при водит к значительной 

влиятельности этого института не только в социальной, но и политической 

сфере формируя единое информационное пространство призванное 

интегрировать массы людей и власть для достижения общей государственной 

цели.   

 Помимо этого, для политической сферы консолидирующая функция, 

также главенствующая в формировании позиции издания, программной и 

вещательной политики телерадиоканалов. Чем крупнее и разнообразнее 

сообщество, на которое направлено вещание, тем внимательнее должны 

составляться программы, чтобы ни одна часть аудитории не оказалась 

дискриминированной – это обеспечит обществу стабильность. Помимо 

национального и религиозного признаков обращают внимание на социальные 

(в том числе классовые), социально-психологические, возрастные различия 

людей. Телевизионные каналы удовлетворяют, кроме того, потребность 

каждого зрителя идентифицировать себя как с мировым сообществом в целом, 

так и с определенной группой людей, с их специфическими интересами. 

Интегративная (консолидирующая, объединяющая) функция телевидения 
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решается всеми разделами вещания (публицистика, искусство, спорт, 

развлечения). Она как бы накладывается на другие функции, частично 

совпадая с информационной, культурно-просветительской, организаторской, 

образовательной и др.10  

 Средства массовой информации эффективно выполняют свою 

консолидирующую функцию по поддержанию стабильности лишь в том 

случае, если они обеспечивают диалог сторон, открытость намерений, 

культуру общения и равноправные позиции в информационном обмене. 

Интегративная функция всегда несет в себе в качестве главной составляющей 

информационную функцию. Но если нет диалога, обратной связи, 

информационные процессы становятся однонаправленными. 

 Таким образом, СМИ должны работать в режиме диалога. В развитом 

обществе СМИ склонны приобретать свойства открытого форума, 

предоставляя слово в дискуссии пользователям СМИ, слушателям, зрителям, 

высказывающим свое видение решения актуальных общественных проблем. 

 Коммуникативная функция должна состоять в том, что СМИ обязаны 

быть не только информатором, но и модератором общественного форума. 

Диалог СМИ и общества осуществляется путем передачи сообщений через 

такие каналы как: бумажные газеты, радио, телевиденье и интернет-

журналистику. В последние десятилетия развития китайских СМИ проходило 

под воздействием рыночной экономики, что привело к разнообразию средств 

массовой информации. Таким образом, на данный момент в КНР издается 

более 2 тыс. печатных газет и более 8 тыс. периодических журналов. Рост 

конкуренции между печатными изданиями и развитие интернет-

журналистики поспособствовали процессам консолидации на 

информационном рынке страны. С 1949 по 2000-е гг. в КНР почти в 11 раз 

увеличилось количество газет. Уже в 2003 г. в КНР издавалось более 400 

ежедневных газет. А их тираж составил 80 млн. экземпляров. И Китай стал 

                                                        
10  Аглей Е. А. Телевидение и религия: черты сходства // Научные ведомости. 2016. №21. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/televidenie-i-religiya-cherty-shodstva 

https://cyberleninka.ru/article/n/televidenie-i-religiya-cherty-shodstva
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крупнейшей газетной державой всего мира. Большое количество китайских 

газет после вступления Китая в ВТО были образованы на основе крупных 

партийных газет. Характерным отличием китайских СМИ от Западных 

состоит в том, что в условиях экономического и политического рынка 

газетные издания приобрели характер политико-идеологического 

инструмента органов власти. Реорганизация газетных издательств — заметная 

тенденция развития этой сферы в последние годы, на начало 2003 года в стране 

были созданы 39 крупных газетно-издательских концернов, в их числе 

«Ежедневная газета пекин 

информационно аналитических сводок. Ведущим государственным 

  

Вне всяких сомнений это агентство является лидирующим в мире, в АТР, на 

Востоке, в Латинской Америке, в странах Африки и других регионах, где 

работают более 100 его корреспондентских пунктов. Агентство «Синьхуа» 

вполне считается аналогом известного канала «Russia Today» в РФ. В 2003 г. 

подчиненная агентству «Синьхуа» одноименная финансово-экономическая 

компания с ограниченной ответственностью заключила с финансово-

北京日报 », «Вэньхой синьминь 温慧新民 » и 

«Гуанчжоу жибао 广 州 日 报 », так же одной из крупнейших газетных к

орпораций является газета «Женьминь Жибао 人民日报», которая выходит не

 только на китайском, но и на английском, русском, японском и множестве др

угих языках являясь, таким образом, международной газетой, позволяющей уз

навать все социальные и политические новости Китая.   Также успешной те

нденцией китайских СМИ является межрегиональное сотрудничество б

умажных СМИ. Так, например газета «Синьцзин бао 新景宝 », выпуск 

информационным агентством является знаменитое агентство «Синьхуа 新华». 

которой спонсируют крупные газетные корпорации «Гуанмин жибао 光明日

报» и «Наньфан жибао 南方日报», является первой в Китае межрегиональной г

азетой, официально утвержденной правительством. Также в тот период 

начинают формироваться информационные агентства, которые активно 

захватывают рынок СМИ путем создания различных еженедельников и 
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экономической компанией агентства «Франс Пресс» (АФП) международный 

союз и полностью скупила агентства азиатского филиала финансово-

 

провинции Тайвань.11   

 Помимо печатных СМИ активную деятельность в начале 2000-х годов 

ведут радиостанции, охватывая все провинции, автономные районы, и др. 

административные подразделения. Также как и в ситуации с 

информационными агентствами в КНР существует две крупные 

радиостанции: государственная радиостанция — Центральная народная 

радиостанция, которая располагает восемью программи. Ежедневно в целом 

есть в наличии 156 часов спутникового вещания. Интернациональное радио 

Китая — единственное в Китае радио для зарубежной аудитории, которое 

ведет передачи на 38 языках, а также на общепринятом китайском языке и 

четырех местных диалектах. Каждый день оно проводит 290 часов 

спутникового вещания. В программу радиовещания входят международные 

новости, обозрения, развлекательные передачи, а также специальные 

тематические рубрики по вопросам политики, экономики, культуры, науки и 

техники. По продолжительности вещания и числу языков Интернациональное 

радио Китая вышло на третье место в мире среди радиостанций, ведущих 

вещание на зарубежную аудиторию.12  

 Если говорить о секторе телевещания, то специалисты отмечают, что в 

начале 21 века в Китае сложилась целостная система телевидения с высоким 

                                                        
11  Средства массовой иснформации в Китае [Электронный ресурс] // URL: 

https://kitairu.info/about_china/culture/smi 
12 Там же. 

экономической компании АФП в Сянгане, Японии, Южной Корее, Сингапуре 

и других 8 странах и регионах Азии, таким образом, зона охвата аудитории в 

глобальной сети значительно расширилась. Еще одним крупным 

информационным агентством Китая является «Чжунго 俊国 », однако его 

вещания ориентированы в основном о китайцев, проживающих за границей, 

китайских эмигрантов, соотечественников в ОАР Сянган и Аомэнь и в 

https://kitairu.info/about_china/culture/smi


 29 

техническим уровнем. Высокий технический уровень свойственен выпуску и 

передач, и вещания, и диапазона сигнала. Так, например, центральное 

телевидение КНР — самое крупное и самое мощное в стране. Это телевидение 

поддерживает тесные коммуникации с более чем 250 телевизионными 

организациями из 130 стран. Идя в русле развития современных средств 

массовой информации, в 2003 г. оно создало два новых канала — канал для 

новостей и детский канал. По всему Китаю насчитывается более 3 тыс. 

телевизионных станций. Кроме традиционных СМИ с наступлением 

информационной эпохи в Китае с середины 1990-х гг. быстро 

распространаяются Интернет-СМИ, интернет-журналистика. Быстрое 

развитие глобальной мировой информационной системы привело к тому, что 

более 2000 из 10 тысяч китайских СМИ уже активно действуют в Интернете. 

Есть популярные в стране сайты, которые работают в режиме СМИ. Они уже 

приобрели большую популярность, потому что оринетированы на 

молодежную аудиторию и эффективно подбирают нужные для пользователей 

публикации. Существуют прогнозы специалистов о том, что в дальнейшем 

будет осуществляться активная интеграция сетевых и традиционных СМИ, 

буду возникать универсальные информационные мультимедийные 

платформы, качество которых будет на порядок выше, чем у традиционных 

СМИ. На момент 2005 г. аудитория сети интернет Китая насчитывала до 40 

млн. пользователей, в том числе к услугам интернет-СМИ обратились порядка 

20% интернет-аудитории. В ответ на суровый вызов со стороны ведущих 

зарубежных СМИ, связанный с вступлением Китая в ВТО, в развитии 

китайских СМИ возникла тенденция к формированию транс-медийных, 

межрегиональных и многоукладных мультимедийных корпораций. В 2001 г. 

правительство приняло целевую программу активного содействия реформам, 

направленным на консолидацию СМИ и создание крупных межрайонных 

мультимедийных корпораций, выработало конкретные положения 

относительно аккумуляции капитала по каналам СМИ, сотрудничества с 

зарубежными инвесторами и транс-медийного развития. Китайская 
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корпорация радиовещания, кинематографии и телевидения, созданная в конце 

2001 г., объединила ресурсы и потенциал Центрального телевидения и других 

центральных органов теле- и радиовещания, кинематографии и радио-сетевой 

компании. В настоящее время корпорация осуществляет операции в области 

телевидения, Интернета, издательства и рекламы, является самой масштабной 

и мощной мультимедийной корпорацией в Китае. Богатая история развития 

китайских традиционных и интернет СМИ привела к тому, что на данный 

момент основную консолидирующую роль в стране играют средства массовой 

информации, а в условиях современных внешне и внутреннеполитических 

вызовов для китайского общества это особо актуально.13  

 Так, на данный момент происходящие в  Китае трансформации в 

информационной сфере направлены на выстраивание четкой политической и 

общественной лояльности, поддержанию стабильности в обществе, а также 

получение прибыли от контроля над различными группами людей, которые 

могут поспособствовать интерпретации умеренных идей Коммунистической 

партии Китая в радикальные. При этом стоит отметить, что происходящие 

сегодня перемены могут оказать значительное влияние на взаимодействие 

иностранных граждан с КНР, а также на положение страны в мире. 

 Летом 2017 г. в КНР произошло заметное ужесточение цензуры 14 . 

Однако на сегодняшний день принятые меры являются скорее 

поверхностными, поскольку запрет15 на использование VPN в КНР не закрыл 

все каналы их использования и согласно некоторым данным 16 , 

швейцарская ProtonVPN 17  до сих пор функционирует на территории КНР. 

                                                        
13  Культура и искусство Китая [Электронный ресурс] // Синьхуа. Новости. 2016. URL: 

http://russian.news.cn/2016-05/05/c_135204439.htm 
 

  

 

    

2.03.2020 г.] URL:https://tech.sina.cn/i/gn/2017-07-12/detail-ifyhweua4941979.d.html?from=wap 
16 Электронный ресурс – [Дата обращения: 12.03.2020 г.] URL:https://us5.campaign-

archive.com/?u=f18121c5942896d3a87491249&id=58fb193156 
17 Проект, созданный для поддержки онлайн-конфиденциальности и онлайн-безопасности и интернет-

технологий. 

14 Нежданов В. Культурное расширение XIII пятилетки: реформа индустрии культуры КНР и создание 

глобальной сети пропаганды, РСМД, 2017. – Электронный ресурс – [Дата обращения:12.03.2019 г.] URL: 
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/kulturnoe-rasshirenie-xiii-pyatiletki-reforma-

industrii-kultury-knr-i-sozdanie-globalnoy-seti-propag/
15工信部否认要运营商禁止个人VPN业务：此前报道不实, 2017, - Электронный ресурс- [Дата обр
ащения: 1

http://russian.news.cn/2016-05/05/c_135204439.htm
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Несмотря на всеобщий запрет на использование VPN в Китае, он все же 

распространяется в основном на китайских граждан. 

 

   

 

 

 Сейчас в Ките особое внимание предоставлено Интернету и развитию 

интернет-СМИ как основному проводнику массовой культуры, средству 

консолидации общества и аналитической массовой мысли на современном 

этапе развития общества. Тенденции таковы, что если публикуемые статьи и 

контент легко подвергаются цензуре, то большинство комментариев, на 

                                                        

   

  

 

   

  

При этом стоит отметить, что лето 2017 г. послужило идеологической и 

законодательной базой для дальнейшего ужесточения цензуры, которая 

начинает обрастать дополнительными распоряжениями и законодательными 

актами, так или иначе, влияя на внутриполитическую жизнь Китая. В печатной 

прессе в рамках проблемы медиа-коммуникаций и цензуры негласно 

обсуждалась идея прямого контроля со стороны коммунистической партии за 

комментариями пользователей сети интернет. Данный пункт присутствует в 

таких документах как: пятилетний «План реформ индустрии культуры (XIII 

пятилетка) 中共中央办公厅 国务院办公厅印发 “国家“十三五” 时期文化发展

改革规划纲要”»18 и в «Законе о кибербезопасности 中华人民共和国网络安全法 » 1

9 . Стоит отметить, что оба документа являются скорее базовыми конц

епциями дальнейшего развития КНР, поскольку, с одной стороны, пред

ставляют собой лишь описание проблемы, а с другой стороны, не под

вергались детальному истолковываю и объяснению. В результате в августе 201

7 г. в КНР начали появляться первые подзаконные акты, выстраивающие нов

ые правила в сфере китайских СМИ.

18 中共中央办公厅国务院办公厅印发《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要, 2017

 г., - Электронный ресурс – [Дата обращения: 12.03.2020 г.] URL: http://politics.people.com.cn/n1/2017/0507/

c1001-

29259218.html?utm_source=The+Sinocism+China+Newsletter&utm_campaign=7796306811-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_08&utm_medium=email&utm_term=0_171f237867-7796306811-

29725397&mc_cid=7796306811&mc_eid=942c9fe408

19中华人民共和国网络安全法, 2016 г., - Электронный ресурс – [Дата обращения: 12.03.2020 г.]

URL: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-11/07/content_2001605.htm

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-11/07/content_2001605.htm
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 «Правила интернет-сообщества» — это небольшой документ из 13 

статей. Администрация киберпространства Китая видит в новых правилах 

возможность наладить порядочное обслуживание для пользователей 

Интернета и потребителей контента.  

 Так, статьи 1–3 правил говорят о цели, сфере применения, а также 

предмете настоящих положений. При этом статья 2 строго очерчивает 

территориальные границы применения правил как «территория КНР». При 

этом возникает вопрос, что считается территорией КНР в Интернете. Можно 

предположить, что пользователю может быть предъявлено обвинение в 

неподобающем поведении и нарушении правил, только если он находился на 

территории КНР физически, либо правила действуют по факту, как только 

пользователь заходит на сайт, зарегистрированный под доменом «.CN», либо 

персональные данные пользователей сайта должны храниться на серверах на 

территории КНР. Данный вопрос приобретает важное значение, учитывая то, 

что сегодня большая часть бизнесменов стремится наладить торговые и 

инвестиционные контакты с представителями Китая, а при столь неточном 

                                                        
  

 

форумах и чатах остаются «серой сферой» для влияния на граждан КНР. 

Решение из сложившегося положения правительство КНР нашло в запрете 

анонимного комментирования, которое является основной идеей новых 

«Правил интернет-сообщества 互 联 网 论 坛 社 区 服 务 管 理 规 定 » 20 , 

опубликованных Администрацией киберпространства Китая. Ранее 

руководство КНР уже анонсировало введение процедуры подтверждения 

личности через номер мобильного телефона, привязанный к паспортным 

данным, либо напрямую через паспортные данные. Администрация 

киберпространства заявила, что данные правила призваны привести в 

действие и уточнить положения, заложенные в Законе «О 

кибербезопасности», вступившем в силу 1 июня 2017 г.

20互联网论坛社区服务管理规定, 2017 г., - Электронный ресурс – [Дата обращения: 12.03.2019 г.]

URL: http://www.cac.gov.cn/2017-08/25/c_1121541921.htm
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определении «территории КНР» в сети, представители бизнеса, находясь, 

например, в России, но продвигая товар через Интернет, могут совершенно 

случайно столкнуться с нарушением внутренних китайских положений, что 

повлечет за собой ряд негативных санкций. 

 Вместе с этим правила разделяют сферы ответственности за 

комментирование на государственный и административный уровни.  

 Рассматриваемые правила отмечают необходимость развития 

самоцензуры и самодисциплины пользователей. Вводится практика 

информационного аудита и проверки комментариев в реальном времени. 

Наконец, оговаривается возможность публичной системы подачи жалоб, а 

также введение юридической ответственности за нарушение данных правил. 

 Таким образом, правительство КНР при Си Цзиньпине 

ужесточило21 возможность критики со стороны потенциальных оппонентов. В 

итоге можно привести краткий список всех тем, которые оказались под 

запретом в китайском интернет-СМИ: 1) оппозиция конституционным 

принципам КНР; 2) нарушение национальной безопасности, раскрытие 

государственной тайны, подрыв государственной власти, подверженное 

сомнению государственного воссоединения территорий; 3) нарушение ущерба 

государственной чести и национальным интересам; 4) возбуждение 

национальной ненависти, этническая дискриминация, подверженное 

сомнению народного единства; 5) подверженное сомнению государственных 

принципов по вопросам религии и культов; 6) распространение слухов и 

нарушение основ общественного строя; 7) распространение порнографии, 

насилия и сцен террора; 8) оскорбление и унижение граждан; 9) нарушение 

любых других законов и правил. Вышеперечисленное свидетельствует о том, 

что коммунистическая партия Китая в перспективе получит дополнительный 

контроль над гражданами не только с точки зрения отслеживания контента, но 

                                                        
21 Nikhil Sonnad, In China you now have to provide your real identity if you want to comment online, 无无名, 2017 

г., - Электронный ресурс – [Дата обращения: 12.03.2020 г.] URL: https://qz.com/1063073/in-china-you-now-

have-to-provide-your-real-identity-if-you-want-to-comment-online/ 

https://qz.com/author/nsonnadqz
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и с точки зрения сдерживания недовольства и протестных настроений 

пользователей Интернета в отношении существующей общественной и 

политической ситуации в КНР. 

 Это говорит о том, что происходящие трансформации в сфере медиа 

коммуникаций КНР значительно усиливают власть коммунистической 

партии, которая должна усилить своей положение и легитимность среди 

китайской молодежи. Вместе с этим, как можно судить из сложившейся 

ситуации, Интернет на протяжении своего развития в Китае не был 

приоритетной площадкой для регулирования общественного мнения, что 

давало относительную свободу, если не обращать внимание на довольно 

широкий сегмент запрещенных для использования в китайском интернет-

пространстве слов и словосочетаний. 

 С одной стороны, усиливающийся контроль в китайских медиа 

коммуникациях можно связать с усилением позиций как Председателя КНР 

Си Цзиньпина, так и его команды, однако, как можно проследить из 

ситуации22 в китайской политической элите, складывающийся контроль вряд 

ли означает попытку пятого поколения руководителей удержаться у власти 

дольше, чем на положенные 10 лет. Так, на сегодняшний день 298 из 369 

членов постоянных комитетов Коммунистической партии Китая в 31 

провинции рождены в 1960-е годы, то есть формально относятся к шестому 

поколению руководителей. Таким образом, подходя к XIX съезду 

Коммунистической партии Китая в высших провинциальных эшелонах власти 

около 80% управленцев принадлежат к группе шестого поколения. 

 Вместе с этим на усиление влияния Коммунистической партии в СМИ 

работает «Реформа собственности» по привлечению частных инвестиций в 

государственные предприятия. Несмотря на стремление сделать компании 

                                                        
22 Cheng Li, The coming-of-age of China’s sixth generation: A new majority in the party leadership, China-US 

Focus, 2017, - Электронный ресурс - [Дата обращения: 12.03.2020 г.]URL: 

https://www.brookings.edu/opinions/the-coming-of-age-of-chinas-sixth-generation-a-new-majority-in-the-party-

leadership/  

https://www.brookings.edu/experts/cheng-li/
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более инновационными через партнерство с частным сектором экономики, в 

государственных компаниях остается значительное влияние и контроль со 

стороны правительства КНР. И сейчас проявляется такая тенденция, что 

государственные компании вводят в свой устав положения, закрепляющие 

значительное влияние Коммунистической партии Китая в процессе принятия 

решений. Таким образом, несмотря на государственно-частное партнерство, 

последнее слово играет политическая мотивация, но не экономическая 

целесообразность. Дополнительно следует отметить, что сегодня в КНР 

происходит процесс по расследованию нарушения норм кибербезопасности со 

стороны Tencent, Baidu и Sina Weibo. Основу приводящегося расследования 

составляет факт распространения сцен насилия, некачественного морального 

контента, а также распространения сплетен.  При этом правительством КНР 

не учитывается, что основная функция WeChat и Sina Weibo — 

предоставление площадок для пользователей, а Baidu — это поисковая 

машина, которая дает результат не с целью предложить сцены насилия, но по 

строгому математическому алгоритму. 

 Еще подобным примером может послужить расследование в отношении 

Лю Фейюэя23, обвиняемого в распространении государственной тайны.  

 Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что на данном 

этапе происходит усиление позиций Коммунистической партии Китая, в том 

числе в киберпространстве. При этом следует отметить, что наибольшее 

усиление в КПК получает не пятое поколение руководителей, а 

межпоколенческая группа руководителей. 

 Вместе с этим в КНР, начиная со второй половины 2016 г., 

начинается становление и развитие подкомитетов Коммунистической партии 

Китая в компаниях интернет-индустрии. Склонность к основанию партийных 

                                                        
      

      

 

23中國權利觀察網站的創始人如果被判有額外費用可能面臨無期徒刑 -大赦國際, Hong Kon
g Free Press, 

2017 г. – Электронный ресурс – [Дата обращения: 12.03.2020 г.] URL: 

https://www.hongkongfp.com/2017/08/28/founder-chinese-rights-watch-website-may-face-life-sentence-convicted-

additional-charge-amnesty/

https://www.hongkongfp.com/author/hongkongfreepress/
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ячеек это вынужденная мера, связанная с общим усилением цензуры в стране. 

При этом коммунистическая партия понимает, что современная интернет-

индустрия в Китае — это не только важный информационный канал, но и 

значительная сфера ВВП, которую нельзя оставлять без присмотра. Другой 

фактор — интернет-компании в большинстве принимают на работу молодых 

специалистов, лишь недавно успешно окончивших университет, при этом 

являясь частью глобальной культуры и информационного поля. 

Коммунистическая партия Китая дополнительно пытается оказать влияние на 

молодых интеллектуалов, которые через десятилетие станут основой 

китайской интеллектуальной элиты. 

 

 

 

Другая важная сфера, на которую могут быть направлены происходящие 

изменения — анонимность националистических форумов и чатов. 

Провозглашенная Си Цзиньпином концепция «китайской мечты» в 

определенной степени несет в себе черты ханьского национализма, отсылая в 

рамках своей теории к началу «столетия унижения», характеризующегося 

доминированием европейских держав в Китае и подписанием неравноправных 

договоров. При этом на сегодняшний день по факту в КНР было развито два 

типа национализма: формальный и умеренный, провозглашенный Си 

Цзиньпином, а также бытовой и никак не подконтрольный коммунистической 

партии, получающий развитие на различных форумах. В итоге 

коммунистическая партия, благодаря введению новых правил, может 

поставить бытовой национализм на свою службу, а также контролировать его, 

сделать безопасным для руководителей партии и общества в целом. Одной из 

подобных площадок обсуждения националистических вопросов был чат на 

платформе «Baidu Tieba» ( 百 度 貼 吧 ). Важно заметить, что на данной п

латформе в том числе cсуществовал и политический актинизм. Вместе с этим в

 Китае получил развитие интернет-портал «Hanminzu» занимающийся 

историческим и социальным конструированием. Портал вводит в моду 

китайский национальный наряд, модифицируя и конструируя его, а также 
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создает представления о «настоящем Китае». Таким образом, поставленный 

под контроль ханьский бытовой национализм может стать важным 

политическим инструментом в политической сфере Китая. Вместе с этим 

осуществление контроля позволит нейтрализовать портал как независимую 

политическую и общественную силу среди молодых китайцев. 

 Таким образом, проводимые КНР изменения в сфере медиа 

коммуникаций и СМИ в настоящее время направлены на выстраивание 

политической и общественной лояльности, политической консолидации и 

поддержанию стабильности. Но при этом, существует ряд вопросов и 

проблем, связанных с уточнением, что именно считать территорией КНР 

онлайн и при этом происходящие изменения грозят затруднить исполнение 

пятилетнего плана реформ индустрии культуры. Эти проблемы могут 

значительно ослабить интеграционные функции СМИ в Китае. Согласно 

плану, КНР готовится занять часть глобального медиа рынка уже в ближайшей 

перспективе, предлагая в том числе мессенджеры и социальные сети. Однако 

разница в законодательстве, особенно если онлайн территорией КНР является 

доменная принадлежность «.CN», а также все сайты, хранящие персональные 

данные пользователей на территории страны эти нюансы могут «отпугнуть» 

глобальных пользователей, если в дальнейшем будут появляться прецеденты 

преследования нарушителей. 

 Во-вторых, чрезмерная «зарегулированность онлайн» затрудняет доступ 

иностранных предприятий на рынок онлайн рекламы в КНР. Возросшее 

количество запрещенных слов, словосочетаний, регулирование правил 

поведения и возможное увеличение контроля со стороны государства на 

поисковые машины и социальные сети в КНР может привести к еще большему 

осложнению доступа для продвижения товаров и услуг онлайн, в том числе и 

для российских компаний. 

 Наконец, согласно проводимым изменениям, должна 

произойти трансформация модели развития СМИ и управления социальными 
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сетями. Так, СМИ должны следовать правильной ориентации и высокому 

качеству контента, укреплять позиции в Интернете, а также придерживаться 

скоординированного развития и поддерживать социальное управление. В 

свою очередь, социальные сети должны проверять информацию в реальном 

времени. В итоге такие положения могут вызвать уменьшение доверия к 

китайским СМИ в мире, что в свою очередь может стать причиной 

определенного сокращения влияния китайской новостной повестки дня на мир 

при её расширении внутри страны. 

 Сегодня изменения в сфере СМИ Китая в большей степени имеют 

внутренний положительный эффект, позволяя максимально консолидировать 

власть и общество в сложный период перестройки и нового этапа развития 

экономики КНР. В целом можно предположить, что, когда данная цель будет 

достигнута, правительство КНР в определенной степени пересмотрит 

положения для выстраивания более привлекательной системы, которая была 

бы приемлема пользователям всего мира. 

 

 

2.2.  Особенности становления стабильности китайского общества и 

тенденции её социодинамики  

На современном этапе развития политической сферы государства 

крайне необходимо обеспечить эффективное управление потоком 

информации в глобальном пространстве с целью обеспечения безопасности и 

суверенитета государства. Поскольку информация в любом ее виде 

превратилась в политический инструмент управления и контроля со стороны 

власти это ставит новые вызовы для внутренней и внешней политики мировых 

держав. Конкуренция среди влиятельных держав и их 

стремление расширить свое влияние в регионе и мире способствуют 

разработке политического курса, направленного на отстаивание и защиту 
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государственных интересов в глобальном информационном пространстве. 24 

Конец 20 века ознаменовал курс на развитие китайской науки и техники, его 

важным аспектом стало появление индустриальных парков высоких 

технологий, работавших в сфере информации и источников ее 

распространения. На сегодняшний момент Китай уделяет большое внимание 

подготовке высококвалифицированных кадров, поощряет внедрение новых 

высокотехнологичных разработок в развитие информационной сферы с целью 

обеспечения нормального функционирования таких социальных институтов 

как СМИ, интернет-журналистика.   Согласно мнению группы ученых из 

разных стран, техническая база КНР сейчас является одной из самых 

уникальный по своему контенту и количеству пользователей во всем мире. 

Стоит заметить, что Китай с большим успехом внедряет систему 

информационных портов, крупных веб-сайтов, информационных блогов, 

организованных как объединение множества сервисов, ориентированных на 

развитие информационных технологий СМИ. Если говорить об истории 

развития интернета в Китае, можно выделить момент глобального перехода в 

глобальную сеть, который по данным информационного агентства «Синьхуа» 

начался в 2009 г., когда число интернет-пользователей в Китае составило 

около 338,5 млн. человек, что превысило число граждан США (320 млн.). 

Сейчас около 96 % жителей городов имеют доступ к интернету. Быстрые 

темпы развития глобальной сети, по мнению многих исследователей – это 

заслуга китайского правительства. Ориентируясь на китайское общество, 

стоит отметить, что данная тематика крайне актуальна, поскольку сейчас в 

КНР наблюдается возрастающая роль СМИ в консолидирующих процессах. 

Также можно отметить, что политический потенциал СМИ определяется 

функциональностью языковых приемов воздействия на целевую аудиторию. 

Некоторые исследователи утверждают, что в процессе освещения протестных 

настроений в Китае СМИ используют прием «сочувствия» и «сопереживания» 

                                                        
24 Ареева М.В. Китайские средства массовой информации и их влияние на глобальные информационные 

процессы, Актуальные проблемы современных международных отношений, 2014 г. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-sovremennyh-mezhdunarodnyh-otnosheniy
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участникам конфликта25. Также при освещении протестных настроений чаще 

используются приёмы эмоционально-экспрессивного характера, которые как-

бы готовят общество к поддержке протестующей стороны. Вследствие 

значимого влияния общественного мнения и протестных настроений на 

принятие правительственных решений организация сопротивления обычно 

надеется использовать средства массовой информации для получения 

общественной поддержки своей стороны. При этом стоит отметить, что такие 

методы носят двойственный характер: с одной стороны они искажают 

действительность, а с другой способствуют поддержания внимания к 

протестующим со стороны власти, что, в конечном счете, влияет на принятие 

важных общественно-политических решений. Если говорить о природе 

свободы СМИ в Китае, то стоит отметить, что свобода прессы, слова, собраний 

и петиций в большинстве случаев пересекаются, поскольку правительство 

использует средства массовой информации, а не грубую силу, для подавления 

и протестных движений. По данным американских экспертов Freedom House26, 

в Китае находится одна из самых ограничивающих медиа-сред в мире: Отдел 

пропаганды ЦК КПК и Государственная администрация прессы, публикаций, 

радио, кино и телевидения, эти организации следят за тем, чтобы медиа-

контент соответствовал целям Коммунистической партии Китая. 

Государственное освещение протестов в средствах массовой информации 

подпадает под концепцию протеста, явление, при котором новостные 

агентства обращают внимание на внешний вид и поведение протестующих, а 

не на их миссию, пытаясь изолировать их. Как правило, цензура используется 

для устранения потенциальные протестных движений, прежде чем они 

превратятся в полномасштабные физические демонстрации; если происходят 

крупные социальные восстания, правительство подвергает цензуре термины и 

образы, связанные с ними. Эта тактика создает сложную стратегию, которая 

                                                        
25 Liu Yan. Mass Media’s Language Strategies to Assert Inflence on the Audience (on the Example of Media 

Coverage of Peasant Protests in Modern China) // Humanitarian Vector. 2018. Vol. 13, No. 5. PP. 50–55. DOI: 

10.21209/1996-7853-2018-13-5-50-55. 
26 Freedom House (по-русски Фридом Хаус, сокращённо FH; — «дом свободы») — неправительственная 

организация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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позволяет КПК как можно быстрее урегулировать протестные настроения 

среди граждан. Ранее мы уже заметили отличие материковых и островных 

СМИ. Действительно, в средствах массовой информации Гонконга и 

материкового Китая протестные настроения освещаются по-разному 

вследствие государственной концепции «Одна страна, две системы». Так, 

например, мы можем проследить различие в освещении протестных 

настроений на примере «Революции зонтиков», произошедшей в Гонконге в 

2014 году. Организации средств массовой информации материкового мира 

согласились с парадигмой протеста, сообщая о негативном влиянии протестов 

на «жизнь в Гонконге». Государственные СМИ изображали демонстрации 

неорганизованными, а газета «Жэньмин Жибао» охарактеризовала 

протестные настроения незаконными и угрожающими для населения 

Гонконга.  В ходе демонстраций изображения протестов не появлялись ни в 

одном из государственных СМИ Китая. В отличие от этого, средства массовой 

информации из Гонконга усилили освещение протестных настроений в своих 

СМИ.  

 Таким образом, мы можем отметить, что на данный момент в 

Китае существует два подхода к освещению протестных настроений, которые 

в разной степени влияют на консолидацию китайского общества, что является 

следствием политики «Одна страна, две системы», и в конечном счете ставит 

новые вопросы в изучении консолидирующей функции СМИ на территории 

КНР. 

Китай является сильно фрагментированной авторитарной системой с 

чрезвычайно разнообразными структурами и процессами. Люди разделяют, но 

и расходятся ожидания и интересы в отношении прав человека, общих прав и 

применения законов. Различные социальные слои демонстрируют различные 

интересы и интересы: все население особенно заинтересовано в национальной 

силе, экономическом росте, стабильности и повышении уровня жизни. 

Социально слабые ожидают новых моделей социального обеспечения; новая 

индивидуальная автономия среднего класса (живущая своей собственной 
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концепцией жизни без внешнего вмешательства со стороны государства) и 

правовое обеспечение; сельское население и рабочие в применении законов и 

новых форм социального обеспечения; этнические меньшинства в укрепление 

коллективных прав автономии (самоуправления). 

Несомненно, процессы реформ с конца 1970-х годов не только привели 

к огромным экономическим, социальным и политическим изменениям, но 

также повлекли за собой множество социальных проблем. Такие проблемы, 

как быстро растущий разрыв в доходах (между городскими и сельскими 

доходами, а также между различными регионами и социальными слоями), 

коррупция или произвол сельских кадров являются огромной проблемой для 

политического руководства страны. Однако мы не должны забывать, что, во-

первых, многие из этих проблем связаны с тем фактом, что Китай все еще 

является развивающейся страной, в которой постепенно развиваются 

структуры современной государственной и правовой системы; и во-вторых, 

что многие проблемы основаны на переходе от плановой к рыночной 

экономике. В настоящее время партийное государство стремится к решениям 

(например, созданию работоспособной системы социального обеспечения в 

сельской местности), что требует времени для разработки. Без сомнения, права 

человека значительно улучшились с конца 1970-х годов. Китай превратился из 

тоталитарного образования (где харизматический лидер контролировал всю 

страну, существовала жесткая плановая экономика и где люди постоянно были 

мобилизованы для участия в бесчисленных политических движениях и 

кампаниях) к авторитарному, где люди намного выше Степень свободы, 

коллективное руководство управляет страной, люди больше не вынуждены 

посещать политические кампании и там, где возможности для участия 

увеличиваются. Процесс реформ повлек за собой огромные экономические и 

социальные свободы (более 90 процентов всех предприятий в то же время 

являются частными), значительное сокращение бедности (с примерно 450 

миллионов в конце 1970-х годов до примерно 120 миллионов человек, в 

настоящее время имеющих доход доход менее 1 долл. США в день, критерий 
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бедности Всемирного банка), большая свобода передвижения (из сельских 

районов в городские), большая правовая защита, большая свобода 

организации (например, в ассоциациях или НПО) и большая свобода мнения 

через интернет. Хотя партийное государство пытается контролировать и 

контролировать Интернет, на самом деле это похоже на работу Сизифова, 

поскольку именно молодое поколение знает, как обходить государственный 

контроль и цензуру. 

Тем не менее, существует множество институциональных и 

структурных проблем, приводящих к растущему недовольству, особенно 

среди интеллектуалов: например, несоответствие между разработкой законов 

с одной стороны и их реализацией с другой стороны; отсутствие сдержек и 

противовесов; преследование гражданских правозащитников и адвокатов, 

действующих в интересах простых людей (особенно на местном уровне); 

отсутствие механизмов разрешения конфликтов; ограничение репортажей в 

СМИ и т. д. Таким образом, Китай дает довольно неоднозначную картину: с 

одной стороны, мы находим успешное экономическое развитие, которое все 

больше порождает процветание для большинства людей, что ведет к 

появлению среднего класса; с другой стороны, авторитарное партийное 

государство, жестко управляющее политическим инакомыслием, 

социальными протестами и социальными движениями. 

Китай может быть классифицирован как «государство развития». 

Развивающиеся государства отличаются от так называемых развивающихся 

стран. Это «целеустремленные» государства, потому что для них характерно 

стремление развиваться и они способны успешно развиваться, несмотря ни на 

какие препятствия в области политики, экономики и общества.27 Несомненно, 

китайское партийное государство является таким развивающимся 

государством: оно успешно развивает экономику и знает, когда выйти, 

например, отказываясь от плановой экономики и продвигая рыночную 

экономику или отбрасывая «классовый характер» коммунистов. Вечеринка 

                                                        
27Compare Meredith Woo-Cumings, ed., The Developmental State, Ithaca, London (Cornell University Press) 1999.  
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(КПК). За последние 25 лет экономика Китая развивалась очень быстро и с 

высокими темпами роста. Великобритании потребовалось 60 лет, чтобы 

сократить свой валовой национальный продукт (ВНП), США - 40 лет, Китаю 

- только 12 лет. Китайскому руководству хорошо известно, что 

централизованное планирование исключает людей, которые хотят работать 

для общей цели, в то время как рыночная экономика объединяет этих людей. 

Китай подчеркивает, что политическая власть может внести позитивный и 

эффективный вклад в экономическое благополучие, например, посредством 

долгосрочного роста и структурных изменений, в качестве основных целей; 

политическим управлением экономикой; путем институционального 

строительства и институциональных инноваций. 

Центральное руководство и, следовательно, политическая система 

пользуются легитимностью и доверием. Согласно результатам исследований 

китайских и западных ученых? подавляющее большинство городского и 

сельского населения поддерживает политическое лидерство и режим. 28 Эта 

поддержка основана на успешном экономическом развитии, способности 

достигать национальных целей, таких как воссоединение с Гонконгом и Макао 

или созданием «сильного» Китая и сохранением политической стабильности, 

то есть мирного и стабильного порядка, и убежденности в том, что КПК спасла 

Китай от судьбы, подобной судьбе бывшего Советского Союза. Тем не менее, 

китайцы различают легитимность центральных властей и легитимность 

местных властей. Как воспринимаемое «хорошее государство», центральное 

правительство обладает доверием, в то время как «плохие» местные власти 

                                                        
28Compare Thomas Heberer/Gunter Schubert, Political Reform and Regime Legitimacy in Contemporary China, in: 

Asien 99 (April 2006): 9-28; on trust cf. Wenfang Tang, Public Opinion and Political Change in China, Stanford 

(Stanford University Press) 2005:101-118; Wenfang Tang, Interpersonal Trust and Democracy in China. Peper 

presented to the Internationl Conference “Local governance and regime legitimacy in China”, University of Duisburg, 

28 February – 2 March 2007. Vgl. z.B. Bruce Gilley, Legitimacy and Institutional Change. The Case of China, in: 
Comparative Political Studies, 3/2008, S. 259-284; Bruce Gilley/Heike Holbig, The Debate on Party Legitimacy in 

China: A Mixed Quantitative/Qualitative Analysis, in: Journal of Contemporary China, März 2009, S. 339-358; 

Gunter Schubert, One-Party Rule and the Question of Legitimacy in Contemporary China: preliminary thoughts on 

setting up a new research agenda, in: Journal of Contemporary China, February 2008: 191-204.  
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обвиняются во всех обидах и пользуются лишь минимальным или полным 

доверием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Эмпирическое исследование проблем поддержания и укрепления 

стабильности в современном Китае  

 

3.1. Программа исследования 

Согласно Библиотеке Конгресса и Федеральному резервному отделу 

(2006 г.), Китай является унитарным и социалистическим государством, 

конституция которого призывает нацию «сосредоточиться на 

социалистической модернизации, следуя по пути строительства социализма с 

китайскими характеристиками». Социальная структура Китая состоит из 

широких профессиональных групп в обществе, которые являются 

крестьянами, промышленными рабочими, партийными или 

правительственными бюрократами, интеллектуалами и военными, и каждая из 

них обладает определенным политическим влиянием в обществе и выражает 

свои интересы. Отдельное и независимое правительство и политические 

институты означают, что существует линия, которая разделяет структуры и 

функции различных институтов в стране, и существует независимость между 

ними, которая позволяет им работать на благо всей системы и обеспечивать 

стабильность. В случае Китая, поскольку премьер-министр избирается из 

ВСНП, являющегося законодательной ветвью, происходит слияние 
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полномочий между законодательной и исполнительной властью, хотя 

структурно между ними существует различие. Но КПК решает рационально с 

целью достижения своей цели и поддержания своего авторитета, 

позволяющего большему участию масс. Социальные издержки быстрого 

экономического роста решаются путем реформ в сфере социального 

обеспечения и построения «гармоничного общества». В целом, мы можем 

утверждать, что Китай политически стабилен на основе выявленных 

показателей, однако все же изучение этого вопроса все еще актуально.  

 

Проблематика. Проблема стабильности сейчас имеет не только научное, 

академическое значение. Стабильность экономической, политической, 

социальной жизни – это основа китайского общества. В такой ситуации 

возникает даже представление о том, что стабильность общества 

тождественна неизменности социальных систем и структур, что всякие 

изменения ведут только к ухудшению благосостояния людей. В 

действительности же социальная стабильность не синоним неизменности, 

неподвижности социальных систем и отношений. В обществе такая 

неизменность является, как правило, признаком застоя, рано или поздно ведет 

к неустойчивости, социальной напряженности, в итоге – к нестабильности. 

Экономический и эпидемиологический кризис значительно отразились на 

китайском обществе и привели к большим переменам в экономической, 

социальной и политической сферах жизни общества. Именно поэтому 

изучение современного состояния общества и факторов его стабильности 

является актуальной задачей.  

  

Объектом исследования являются жители 4 районных образований г. Ченду 

от 18 лет и старше. 

 

Предметом исследования выступает оценка проблем поддержания и 

укрепления стабильности в современном Китае на примере г. Ченду 
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Цель исследования: исследовать социально-политическую обстановку в г. 

Ченду, а также определить факторы поддержания стабильности в 

современном Китае на примере г. Ченду 

 

Задачи исследования:   

 оценить уровень доверия населения г. Ченду к государственной власти; 

 оценить уровень авторитетности главы государства; 

 оценить уровень одобрения деятельности главы государства и 

управленческого аппарата.  

 изучить актуальные проблемы, волнующие население г. Ченду в 

социально-экономической и общественно-политической сферах;  

 изучить оценку китайскими гражданами социально-экономической и 

общественной политической стабильности общества; 

Метод исследования. Методом сбора информации в данном исследовании 

является метод стандартизированного интервью с использованием бланка 

интервью. Опрос респондентов проводится в онлайн-формате.  

 

Выборочная совокупность. В данном исследовании выборка была 

двухступенчатой, стратифицированной и территориальной. Выборка 

репрезентативна взрослому (старше 18 лет) населению г. Ченду по гендерному 

и возрастному признакам, а также распределена по 4 административным 

образованиям города субпровинциального значения Ченду. Статистическая 

погрешность выборки составила 5%. 

 

Разработка выборочной совокупности. Осуществлялась в три этапа. На 

первом этапе определялось количество необходимых единиц анализа, которые 

отбирались по классическому принципу: из расчета генеральной 

совокупности определяется объем выборочной с учетом не более 5% ошибки 
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репрезентативности. На втором этапе высчитывались гендерные и возрастные 

квоты, соблюдая пропорциональное распределение по полу и возрасту в 

общей численности населения г. Ченду (согласно статистическим данным на 

16.04.2016 г.). На третьем этапе внутри каждого административного 

образования путем механического отбора было отобрано необходимое число 

респондентов. 

Итоговая выборочная совокупность составила 400 человек. 

Итоговая выборочная совокупность с гендерными и возрастными квотами и 

территориальным распределением выглядела следующим образом: 

Табл. 1. Итоговая выборочная совокупность 

 

 

 

3.1. Основные результаты исследования.  

 

Распределение по гендерному признаку получилось следующим: в ходе 

исследования было опрошено 55% женщин и 45% мужчин. (Диаг. 1) 
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Диаграмма 1. Пол респондентов 

Распределение по возрастному признаку получилось следующим (Диаг. 2): 

 От 18 до 25 лет – 14% 

 От 26 до 35 лет – 18% 

 От 36 до 45 лет – 16% 

 От 45 до 55 лет – 18% 

 От 55 до 65 лет -14% 

 От 66 и старше – 19% 

Диаграмма 2. Возраст респондентов 

 

Распределение по образованию получилось следующим: Высшее 

образование имеют 55% опрошенных, 6% - незаконченное высшее, 34%- 

среднее специальное, 3% среднее, и меньше одного процента (0,30%) имеют 

неполное среднее образование. (Диаг. 3) 

55%
45%

Женский Мужской

14%

18%

16%

18%

14%

19%

От 18 до 25 лет

От 26 до 35 лет

От 36 до 45 лет 

От 46 до 55 лет

От 56 до 65 лет

От 66 и старше 
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Диаграмма 3. Образование респондентов 

 

Для последующего анализа данных по блоку «Проблемы районов» 

респондентам предлагалось ответить на вопрос «Сколько лет Вы проживаете 

по этому адресу?», этот вопрос задавался с целью того, чтобы понять какие 

проблемы являются наиболее острыми, поскольку заметны даже населению, 

проживающему в районах менее 1-го года. Как видно из диаграммы 4, 

большинство опрошенных (71%) проживают по адресу места жительства 

«Более 3-х лет», и только лишь 10% опрошенных проживают в районах 

проведения опроса «Менее 1-го года». (Диаг.4) 

Диаграмма 4. Количество прожитых лет респондентом по адресу места 

жительства 

При этом интересным является тот факт, что из всего массива 

опрошенных, 38% населения не знают названия своего района проживания. 

(Диаг. 5) 
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 51 

 
Диаграмма 5. Вы знаете, в каком районе Вы проживаете? 

 

3.2. Основные результаты исследования по блоку «проблемы районов» 

В этом блоке анкеты респондентам был представлен ряд, в количестве 

19 проблем, которые могли присутствовать в их районе проживания. 

Распределение по районам позволило определить какие проблемы являются 

наиболее «острыми» как для населения, которое проживает в районе на 

протяжении года и меньше, так и для тех, кто проживает в районе более 3-х 

лет. Как показано на диаграмме 6. Наиболее «острой проблемой» для 

большинства опрошенных в муниципальном округе «Цинъян» является 

«Состояние жилищно-коммунальной сферы» - 14%, на втором месте – по 9% 

- «Проблемы с водоснабжением» и «Пробки», на 3 месте «Дороги» - 7%, и на 

4 месте – 6% - «Озеленение». 

Диаграмма 6. Острые проблемы в районе «Цинъян» 

В районе «Цзиньню» 1 место – 10% - также занимает проблема, 

связанная с «Состоянием жилищно-коммунальной сферы», однако в этом 

муниципальном образовании на 2 место выходит такая проблема как «Работа 

общественного транспорта» - 8%, 3 место разделили такие проблемы как 
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«Дороги», «Бездомные животные», «Озеленение» и «Экологическая 

обстановка» - по 7%, на 4 месте стоит проблема с «Нехваткой мест в детских 

садах» - эта проблема является острой для 6 % населения района «Цзинью». 

 

Диаграмма 7. Острые проблемы в районе «Цзиньню» 

 

Для жителей района «Шцанлю» на 1 месте стоит проблема 

водоснабжения – 16%, на 2 месте «Состояние жилищно-коммунальной 

сферы» - 11%, на 3 – по 9% - «Экологическая обстановка» и «Бездомные 

животные», на 4 месте – 7% «Освещение улиц». 

 

Диаграмма 8. Острые проблемы в районе «Шуанлю» 

Для большинства опрошенных в Ухоу острой проблемой также является 

«Состояние жилищно-коммунальной сферы» - 14%, на 2 месте «Дороги» - 8%, 

а 3 место – 7% - разделили «Работа общественного транспорта», 

«Озеленение», «Экологическая обстановка» и ранее не отмеченная проблема 

«Плохие тротуары». 
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Диаграмма 9. Острые проблемы в районе «Ухоу» 

Результаты корреляции по проблемам районов и количеству прожитых 

лет показали, что для 25% проживающих менее 1-го года наиболее «острой» 

проблемой является «Состояние жилищно-коммунальной сферы», на 2 месте 

– «Отсутствие метро» - 24%, на 3-м – «Пробки» - 19%. Для населения, 

проживающего от 1-го до 3-х лет, на 1 месте такая проблема как 

«Экологическая обстановка» - 38%, на 2-ом – 37% «Состояние жилищно-

коммунальной сферы», а на 3-ем – 34% «Работа общественного транспорта». 

Для жителей, проживающих в районах более 3-х лет самая острая проблема 

«Состояние жилищно-коммунальной сферы» - 42%, на 2-от месте «Дороги» - 

26%, на 3-ем «Пробки» - 25%. 

Но в целом, как отмечали респонденты они довольны (78%) положением 

дел в городе Ченду. (Диаг.10) 

 

Диаграмма 10. Довольны ли Вы положением дел в вашем городе. 
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Даже несмотря на экономический и эпидемиологический кризис 69% 

опрошенных уверены, что ситуация в городе улучшается, только лишь 3% 

отметили, что ситуация ухудшается. (Диаг.11) 

 

Диаграмма 11. Ситуация в городе Ченду 

Следующий блок вопросов был посвящен социальной и политической оценке 

ситуации в городе, а также оценке и доверию государственной власти. В ходе 

опроса, мы установили, что подавляющее большинство (79%) положительно 

оценивает деятельность генерального секретаря ЦК КПК Си Цзыньпина. 

(Диаг.12) 

 
Диаграмма 12. Оценка деятельность генерального секретаря ЦК КПК 

Си Цзыньпина 

 

Если говорить об ВСНП, то 54% также положительно оценивают деятельность 

этого органа, однако все же оценка их деятельности ниже оценки деятельности 

главы страны. (Диаг.13) 
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Диаграмма 13. Оценка деятельности ВСНП 

 
Последним вопросом в это блоке была оценка деятельности Государственного совета, 

63% отметили, что положительно оценивают деятельность этого органа власти. (Диаг.14) 

 

 
Диаграмма 14. Оценка деятельности Государственного совета 

 

Также мы посчитали важным измерить уровень доверия к власти, а конкретно 
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 Си Цзиньпин - Китайский государственный, политический и партийный 

деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической 

партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 

2013 года, председатель Центрального военного совета КНР.  
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 Вань Цишань - Китайский государственный и партийный деятель. С 17 

марта 2018 года занимает пост Заместителя председателя КНР. С 15 

ноября 2012 по 25 октября 2017 года - глава Центральной комиссии КПК 

по проверке дисциплины, входил в «семёрку» высшего руководства 

КНР. Вице-премьер в правительствах Вэня Цзябао и Ли Кэцяна. Член 

Политбюро ЦК КПК с 2007 года. 

 Ли Чжаньшу - Китайский государственный и политический деятель. 

Председатель Председатель Постоянного комитета Всекитайского 

собрания народных представителей с 17 марта 2018 года. Член КПК с 

1975 года, секретарь ЦК КПК и член Политбюро ЦК КПК 18 созыва. 

 Ли Кэцян - Китайский государственный и политический деятель, один 

из руководителей Коммунистической партии Китая и Китайской 

Народной Республики. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК 

КПК. 15 марта 2013 года на I сессии Всекитайского собрания народных 

представителей 12-го созыва утверждён в должности премьера 

Государственного совета КНР - главы китайского правительства. Вместе 

с Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей 

Коммунистической партии Китая. 

Как показано на диаграмме (Диаг.15) наибольший уровень доверия 

зафиксирован у Си Цзиньпина и Народной вооруженной полиции, также 

примечательно то, что у главы государства присутствует минимальный 

процент тех, кто ему совершенно не доверяет, в отличии от других 

представителей власти. Также на диаграмме видно, что больше всего 

респонденты не доверяют судам. 
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Диаграмма 15. Доверие 

 

Следующий блок вопросов был посвящен социальной обстановке в г. Ченду, 

так, например, 58% опрошенных описывают нынешнее социальное 

самочувствие как «Оптимистичное», 14%- «Спокойное», на третьем месте – 

«Тревога» - 10%. Конечно, это не удивительно, учитывая кризис и пандемию 

коронавирусной инфекции. (Диаг.16) 

 

 
Диаграмма 16. Социальное самочувствие граждан 

 
 
 

58%14%

8%

10%

2% 2% 2% 2%

Оптимизм           Спокойствие       

Неопределенность          Тревога                            

Отчаяние                     Безразличие                

Надежда Возмущение



 58 

Оценивая политическую и экономическую ситуацию страны, жители г. 

Ченду склонны утверждать, что: политическая ситуация нормальная и 

серьёзных проблем сейчас нет, однако экономическая ситуация сложная, в ней 

есть проблемы, и они не решаются. (Диаг.17) 

 

 
Диаграмма 17. Политическая и экономическая ситуация в стране 

 

Но даже несмотря на сложную экономическую обстановку 71% жителей 

утверждает, что их полностью устраивает их жизнь, только лишь 6% заявил 

заявили обратное. (Диаг.18) 
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Интерес также тот факт, что несмотря на то, что 50% уверены, что сейчас 

китайское общество переживает сложные времена, а 10% уверены, что они все 

еще впереди – это говорит о том, что китайское общество хоть и подвержено 

кризисам, но умеет сохранять свою стабильность. (Диаг.19) 

 
Диаграмма 19. Времена 

 

Изучив проблемы районов, мы вернулись к изучению потребностей 

города, ведь жизнь в городе очень сильно может повлиять на уровень жизни 

граждан и как следствие на уровень стабильности китайского общества. 

 
Диаграмма 20. Актуальные вопросы для г. Ченду 
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Как видно на следующей диаграмме, наиболее важными и актуальными 

вопросами для города являются: состояние дорого, работа УК в сфере ЖКХ, 

транспортное обслуживание и национальные и религиозные вопросы, 

наименее актуальным вопросом является – обеспечение правопорядка и 

безопасности – что еще раз подтверждает существующую стабильность в 

обществе. (Диаг.20) 

 Следующий блок вопросов был посвящен социальной поддержке 

граждан различных слоев населения. Так, 63% опрошенных утверждают, что 

в городе на достаточном уровне обеспечена доступная среда для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. (Диаг.21) 

 

 
Диаграмма 21. Обеспечение доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Также большая часть опрошенных признает навыки, достоинства и 

способности людей с ограниченными возможностями здоровья – это говорит 

о высоком уровне согласия среди граждан и как следствие о социальной 

стабильности. (Диаг.22) 
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Диаграмма 22. Достоинства и навыки людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Как утверждают жители города Ченду – государственная власть 

направляет много усилий на поддержание и благоустройство мест общего 

пользования. Более 60% за последние месяцы увидели улучшения в этой 

сфере. (Диаг. 23) 

 
Диаграмма 23. Благоустройство города 

 

86% опрошенных заметили обустройство и ремонт тротуаров, а также 

очень много внимания по мнению жителей уделялось экологической 

составляющей, а именно – удалению твердых коммунальных отходов и 

устранению свалок. (Диаг. 24) 
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Диаграмма 24. Сферы благоустройства. 

 

Несмотря на то, что проведенный опрос и анализ вопросов показал, что 

по ряду таких факторов как экономическая, политическая, социальная и 

экологическая обстановка в китайской обществе наблюдается стабильность, 

мы решили задать вопрос непосредственно жителям города Ченду. Так, в 

целом жители города довольны социальной и политической обстановкой в 

городе и стране – 82% (Диаг. 25), а 88% не могут согласиться с тем, что 

китайское общество сейчас нестабильно. (Диаг.26) 

  

Диаграмма 25,26. Вопросы о стабильности общества 

Таким образом, делая общий вывод из нашего социологического 

исследования мы можем утверждать, что несмотря на сложную социально-

экономическую ситуацию, вызванную эпидемиологическим кризисом 

китайское общество до сих пор стабильно.  
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Заключение 

Данное исследование позволило рассмотреть специфику 

консолидирующих процессов в Китае и выявить проблемы, с которыми 

сталкиваются китайское общество в вопросах поддержания стабильности.  

Безусловно, сейчас Китай — это стремительно развивающаяся держава, 

которая за последние десятилетия добилась немалых успехов в повышении 

качества жизни китайского народа. В контексте глобализации и в условиях 

политических и экономических реформ Китай не только укрепили свои 

позиции и усилили влияние на сознание людей, но и перешли на новую 

ступень развития.  

Задачи, поставленные в начале исследования, выполнены. 

Мы установили, что политическая и социальная стабильность, 

представляя собой взаимодействие важных социальных субъектов не только 
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необходима современному обществу, а в первую очередь является одним из 

ключевых факторов согласия и солидарности социальных субъектов 

общества. Проблема взаимоотношений личности, общества и государства 

имеет особую значимость и актуальность в современном Китае. Личность, 

общество и государство — это постоянно меняющиеся и развивающиеся 

организмы, вследствие чего характер их взаимоотношений также 

претерпевает постоянные изменения. В основе этих взаимоотношений — 

обеспечение баланса, паритета интересов личности, общества и государства. 

Именно эта формула составляет фундамент национальных интересов, 

нацеливает на консолидацию общества, его устойчивое развитие и 

обеспечение безопасности.  

Для подтверждения этого тезиса нами было проведено социологическое 

исследование фактор поддержания стабильности в китайском обществе на 

примере г. Ченду, провинции Сычуань. Как показывают результаты нашего 

исследования – на сегодняшний день китайское общество стабильно – это 

подтверждается в социальной, экономической, экологической и политической 

сферах общества.  
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Приложения 

 

АНКЕТА 

«СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ В»   

 

Уважаемые жители города Ченду! 

Приглашаем Вас принять участие в социологическом опросе и выразить своё 

мнение о положение дел в нашем городе и деятельности органов власти нашей страны. 

Полученная информация будет анализироваться в обобщенном виде. 

 

1. Если говорить в целом, довольны ли Вы положением дел в вашем городе? 

1. Доволен            2. Недоволен         3.  В чем-то доволен, в чем-то нет               

 4. Затрудняюсь ответить 

 

2. Как Вам кажется, в целом ситуация в городе Ченду сейчас улучшается, ухудшается 

или практически не меняется?   
1.Улучшается       2. Практически не меняется       3. Ухудшается        4. Затрудняюсь 

ответить 

 

3. Как Вы оцениваете деятельность генерального секретаря ЦК КПК Си 

Цзыньпина? 

1. Безусловно положительно  3. Скорее отрицательно           5. Ничего не знаю 

2. Скорее положительно   4. Безусловно отрицательно  

6. Затрудняюсь ответить 

 

4. Как Вы оцениваете деятельность Правительства ВСНП? 

1. Безусловно положительно  3. Скорее отрицательно             5. Ничего не знаю   

2. Скорее положительно   4. Безусловно отрицательно 6. Затрудняюсь 

ответить 

 

5. Как Вы оцениваете деятельность Государственного совета? 

1. Безусловно положительно  3. Скорее отрицательно             5. Ничего не знаю  
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2. Скорее положительно   4. Безусловно отрицательно  

6. Затрудняюсь ответить 

 

В какой мере Вы доверяете каждому из перечисленных представителей власти?  

выберите только один 

вариант ответа в каждой 

строке 

Доверяю 

полностью 

(5) 

Скорее 

доверяю 

(4) 

Отчасти 

доверяю, 

отчасти нет 

(3) 

Скорее 

не 

доверяю 

(2) 

Совсем 

не 

доверяю 

(1)  

6. Си Цзынпин 5 4 3 2 1 

7. Ван Цишань 5 4 3 2 1 

8. Ли Чжаньшу 5 4 3 2 1 

9. Ли Кэцян  5 4 3 2 1 

11. Суды 5 4 3 2 1 

12. Налоговые органы 5 4 3 2 1 

13. Народная 

вооруженная милиция  

5 4 3 2 1 

 

14.  Как бы Вы охарактеризовали нынешнее социальное самочувствие жителей города 

Ченду? 

1. Оптимизм           3. Неопределенность          5. Отчаяние                     7. Надежда      

2. Спокойствие       4. Тревога                            6. Безразличие                8. Возмущение 
 

выберите только один вариант 

ответа  

в каждом столбце 

15. Как Вы оцениваете 

нынешнюю 

политическую ситуацию 

в стране? 

16. Как Вы оцениваете 

нынешнюю 

экономическую 

ситуацию в стране? 

1. Ситуация нормальная,  

серьёзных проблем нет 
1 1 

2. Ситуация почти нормальная, 

проблемы есть, но они 

постепенно решаются 

2 2 

3. Ситуация сложная, проблемы 

есть,  но они не решаются  
3 3 

4. Ситуация очень сложная, много 

проблем, я не знаю, что ждать от 

будущего 

4 4 

5. Затрудняюсь ответить 5 5 

 

19. Если говорить в целом, то в какой мере Вас устраивает жизнь, которую Вы 

сейчас ведёте? 

1. Полностью устраивает      3. Скорее не устраивает    

2. Скорее устраивает     4. Совершенно не устраивает     5. Затрудняюсь 

ответить 

 

20. Как Вы считаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, 

или ещё впереди? 

1. Они уже позади                  2. Переживаем их сейчас                    3. Они ещё впереди 

 

21. Какие из нижеперечисленных вопросов Вы считаете наиболее актуальными для 

города Ченду? (не более 5 ответов) 
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1. Трудоустройство населения 

2. Размер заработной платы 

3. Состояние дорог 

4. Социальная защита населения 

5. Работа управляющих 

компаний в сфере ЖКХ 

6. Цены на продукты питания и 

лекарства 

7. Коррупция  

8. Благоустройство города и его 

районов  

9. Транспортное обслуживание 

10. Жилищная политика  

11. Доступная и качественная медицина 

12. Качественное образование 

13. Национальные и религиозные вопросы 

14. Пробки на дорогах 

15. Обеспечение правопорядка, безопасности 

16. Освещённость улиц и дворов 

17. Имущественные и земельные отношения 

18. Другое__________________________________ 

 

22. На Ваш взгляд, в городе на достаточном уровне обеспечена доступная среда для 

людей с ограниченными возможностями здоровья?  

1. Вполне достаточно      3. Скорее недостаточно      

2. Скорее достаточно            4. Совершенно недостаточно        

5. Затрудняюсь ответить 

 

23. Скажите, пожалуйста, признаете ли Вы навыки, достоинства и способности людей 

с ограниченными возможностями здоровья?  

1. Да               2. Нет                 3. Затрудняюсь ответить 

 

24. Заметили ли Вы улучшения в сфере благоустройства в местах общего пользования 

(тротуары, улицы) в Вашем районе? 

1. Да    2. Нет   3. Затрудняюсь ответить 

 

25. В какой еще сфере Вы заметили улучшения? 

1. Санитарная очистка (уборка урн, подметание улиц, тротуаров, парков и скверов, уборка 

зеленых зон) 

2. Удаление твердых коммунальных отходов, в том числе мест несанкционированных 

свалок 

3. Покос травы 

4. Установка новых элементов благоустройства (урны, клумбы, скамьи) 

5. Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 

6. Обустройство и ремонт тротуаров 

7. Обустройство детских, спортивных площадок 

8. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог 

9. Не заметил (-а) никаких улучшений 

 

26. Как вы считаете, в целом жители Вашего города довольны социальной и 

политической обстановкой в городе и стране? 

1. Да    2. Нет   3. Затрудняюсь ответить 

 

27. Можете ли Вы согласиться с тем, что китайское общество сейчас нестабильно? 

1. Да    2. Нет   3. Затрудняюсь ответить 

 

 

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О СЕБЕ 

28. Ваш пол:   1. Мужской                                     2. Женский 

29. Ваш возраст:  1. 18-24    2. 25-34 3. 35-44 4. 45-54 5. 55-64 6. 

Старше 65 лет 
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30. Ваше образование: 1. Высшее 2. Незаконченное высшее 3. Среднее специальное 4. 

Среднее 5. Неполное среднее 

31. Ваш район проживания: 1. Цинъян 2. Цзиньню 3. Шуанлю 4. Ухоу 

32. Сколько лет вы проживаете по этому адресу: 1. Менее 1 года 2. От 1-го до 3-

х лет 3. Более 3-х лет 

33. Вы знаете, в каком районе Вы проживаете: 1. Да. 2. Нет 

34. Вызывают ли следующие проблемы у вас беспокойство? 

6.1. Состояние жилищно-коммунальной 

сферы в районе 
1. Да 2. Нет 

6.2. Нехватка мест в детских садах в районе 1. Да 2. Нет 

6.3. Работа общественного транспорта в 

районе 
1. Да 2. Нет 

6.4. Озеленение в районе 1. Да 2. Нет 

6.5. Экологическая обстановка в районе 1. Да 2. Нет 

6.6. Бездомные животные в районе 1. Да 2. Нет 

6.7. Дороги в районе 1. Да 2. Нет 

6.8. Отсутствие детских площадок в районе 1. Да 2. Нет 

6.9. Освещение улиц в районе 1. Да 2. Нет 

6.10. Лица без определенного места 

жительства в районе 
1. Да 2. Нет 

6.11. Плохие тротуары в районе 1. Да 2. Нет 

6.12. Сломанные заборы в районе 1. Да 2. Нет 

6.13. Открытые люки  в районе 1. Да 2. Нет 

6.14. Пробки  в районе 1. Да 2. Нет 

6.15. Отсутствие метро  в районе 1. Да 2. Нет 

6.16. Мало больниц  в районе 1. Да 2. Нет 

6.17. Нет капитального ремонта 1. Да 2. Нет 

6.18. Мало пешеходных переходов в районе 1. Да 2. Нет 

6.19. Проблемы с водоснабжением в районе 1. Да 2. Нет 

6.20. Другое ______________   

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 
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