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В многочисленных исследованиях по теории общественного благосостояния
выделяются два фундаментальных подхода, по�разному объясняющих формиро�
вание государства всеобщего благосостояния (от англ. Welfare State): экономиче�
ская гипотеза [1], акцентирующая внимание на экономических причинах усиле�
ния активности государства в общественной жизни (как реакция на безработицу,
бедность и урбанизацию, на необходимость финансировать масштабные инфра�
структурные проекты, образование и медицинское обслуживание) – подход Г. Ви�
ленски; политическая гипотеза [2], обращающая внимание на развитие государ�
ства благосостояния как феномена властных (политико�правовых) отношений –
подход В. Корпи. И если в странах с классически сильным общественным секто�
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ром и развитым гражданским обществом формирование Welfare State объясняет�
ся преимущественно политическим подходом, то в странах с формирующими�
ся рынками именно экономические проблемы и объективная неспособность ре�
шить их рыночными механизмами актуализировали генезис государства благо�
состояния.

Классические работы по теории благосостояния (Р. Титмусс, Г. Эспинг�Андер�
сен) выделяют несколько моделей (типов) социальных государств *: либеральная
(остаточная); консервативная (корпоративная) и социал�демократическая (универ�
сальная) (табл. 1). В отдельных случаях речь идет также о рудиментарной модели, с
присущей ей неразвитостью системы социальной защиты. Однако за последние 20–
30 лет страны, которые первоначально были отнесены к такой модели (главным
образом, Средиземноморские), осуществили прорыв в построении социально ориен�
тированного государства, серьезно повысив уровень социальных расходов в ВВП.
Вопрос эффективности такой политики остается открытым, особенно в контексте
долгового кризиса именно в этих странах ЕС (Греции, Италии, Португалии, Испа�
нии). В основу классификации Р. Титмусса и Г. Эспинг�Андерсена заложен пре�
имущественно принцип величины государственных расходов в ВВП.

Таблица 1
Типология государств благосостояния

(согласно концепциям Р. Титмусса и Г. Эспинг5Андерсена) *

* Социальное государство (государство всеобщего благосостояния, государство благо�
денствия – Welfare State) – политическая система, перераспределяющая материальные блага
в соответствии с принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражда�
нином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающим�
ся. Впервые термин “социальное государство” (от нем. Sozialstaat) в 1850 г. употребил Л. фон
Штейн, включив в перечень его функций “поддержание абсолютного равенства в правах для
всех различных общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся личнос�
ти посредством своей власти”, а также утверждая, что оно “обязано способствовать экономи�
ческому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие од�
ного выступает условием развития другого, и именно в этом смысле говорится о социальном
государстве” [3].
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* Составлено на основе: Titmuss R. M. Social Policy : An Introduction. – London : George Allan and Unwin,

1974; Esping�Andersen G. Social Foundations of Postindustrial Economies. – Oxford : Oxford University Press, 1999;

Esping�Andersen G. Welfare States in Transition : National Adaptations in Global Economies. – London : Sage, 1996;

Esping�Andersen G. Three World of Welfare Capitalism. – Oxford : Oxford Polity Press, 1990.

М. Каутто, в свою очередь, исследовал объем расходов на социальную помощь
в натуральной или денежной форме, выделяя три типа государств: с доминирова�
нием модели услуг (социальная помощь предоставляется преимущественно в нату�
ральной форме – Франция, Германия, Финляндия, Норвегия, Швеция), модели
трансфертов (соответственно, в денежной форме – Италия, Нидерланды, Австрия,
Бельгия), смешанной модели (Португалия, Греция, Ирландия) [4].

Однако на сегодня подходы как Г. Эспинг�Андерсена, так и М. Каутто устарели,
поскольку модели государств благосостояния рассматриваются в статике (без учета
качественных изменений, произошедших за последние десятилетия), охватывают
слишком узкий круг стран, а критерии, заложенные в основу такой классификации,
игнорируют гендерную и семейную политики [5; 6], не учитывают фактор неравен�
ства в первичном распределении доходов [7]. Также качественные изменения в со�
циальной политике приводят к тому, что те или иные страны часто “мигрируют” из
группы в группу под воздействием экзогенных и эндогенных параметров (например,
за 1990–2006 гг. Португалия стала более трансфертной, а Великобритания – ориен�
тированной на модель услуг). Поэтому многие экономисты [8; 9] предлагают расши�
ренные версии государств благосостояния, включая в их перечень страны Южной и
Восточной Европы, Азии, Латинской Америки и даже Африки.

Модель государства благосостояния в странах Азии принято называть “кон�
фуцианской” (Южная Корея, Китай, Тайвань, Сингапур), основными характерис�
тиками которой можно считать [10]:

– сильное государство с масштабным государственным сектором;
– экономическое развитие как высшую цель государственной политики;
– борьбу с бедностью как стратегию социально�экономической политики;
– подчиненность социальной политики экономической;
– достаточно низкий уровень социальных расходов в ВВП;
– сильную зависимость благосостояния и безопасности индивидов от семей�

ных ценностей;
– ориентацию на качественные институты и либеральную государственную

политику в сфере предпринимательской деятельности;
– делегирование части полномочий в сфере социальной защиты организаци�

ям общественного сектора.
Азиатский банк развития классифицировал экономику Китая как консерва�

тивный режим благосостояния (Сonservative Welfare Regime) [11; 12], проводя ана�
логию с моделью Германии, Австрии, Франции и т. д., являющихся ориентирами
для азиатских реформаторов. Говоря о государстве благосостояния, следует отме�
тить, что речь идет, прежде всего, об особенностях социальной политики, которую
Т. Аина определяет как “систематическое и преднамеренное вмешательство в об�
щественную жизнь страны для обеспечения удовлетворения основных потребнос�

Окончание таблицы
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тей и благополучия большинства граждан” [13, с. 71]. Социальная политика выра�
жает общественно значимые цели развития в рамках законодательства той или иной
страны, существующих институтов, административных норм и сложившейся прак�
тики, а поэтому является более комплексным и широким понятием, чем социаль�
ное обеспечение и социальная работа.

Обращаясь к истории развития китайской экономики, отметим, что после об�
разования КНР в 1949 г. началось активное создание социалистической системы с
определенной политикой занятости (пожизненным наймом) [14]. Все трудоспо�
собное население было организовано в своеобразные производственные бригады
(danweis), через которые и обеспечивалось благосостояние работников государ�
ственных предприятий, служащих органов государственного управления и других
организаций госсектора. Danwei�система функционировала в виде “мини�государ�
ства благосостояния”, базировавшегося на трех элементах [15]: срок пребывания
на работе (так называемый “iron rice bowl”), эгалитарная зарплата (так называемый
“big rice pot”) и пакет благосостояния. До экономической реформы 1978 г., связан�
ной с масштабной корпоратизацией и созданием новых фирм, а также введением
системы ответственности домашних хозяйств за свое благополучие, более 80% трудо�
способного населения городов работали по системе danwei [16], тогда как в сель�
ских районах фермеры были организованы в коммуны, основанные на коллектив�
ной собственности на землю. Именно коммуны в селах и danweis в городах стали
гарантами обеспечения благосостояния. В свою очередь, для тех жителей Китая,
которые не были охвачены этими системами гарантии занятости, устанавливались
программы социальной помощи для обеспечения их базовых потребностей на мини�
мальном уровне (как в селах, так и в городах) [17; 18].

Однако “Культурная революция” 1966–1976 гг. повлекла за собою ликвидацию
такой системы обеспечения благосостояния рядовых граждан, широкомасштабные
репрессии против интеллигенции, разгром общественных организаций, колоссаль�
ный урон для науки и образования, уничтожение памятников культуры и т. д. В ходе
новой политической кампании распределение по труду, право на приусадебные участ�
ки, товарно�денежные отношения объявлялись “буржуазным правом”, которое не�
обходимо “ограничивать” (вводя уравниловку). Под прикрытием новой кампании
на многих промышленных предприятиях и в коммунах ущемлялись экономические
интересы трудящихся: в ряде случаев отменялись меры материального поощрения,
практиковалась работа в сверхурочные часы [19]. С 1986 г. политика пожизненного
найма была заменена системой индивидуальных контрактов с освобождением пред�
приятий от обязанности социального обеспечения трудящихся. Образование, меди�
цинское обслуживание и решение жилищной проблемы стали неподъемным бреме�
нем для подавляющего большинства граждан КНР, что приводило к социальной на�
пряженности и массовым акциям протеста конца 1980�х – начала 1990�х годов.

Начальным этапом социально ориентированных реформ стало возрождение
комплексных мер по социальной поддержке традиционно привилегированных групп
(государственных чиновников и работников городского формального сектора), для
которых медицинское страхование и пенсионное обеспечение были введены уже к
концу 1990�х годов. Новая Конституция (1982 г.), Закон о труде (1994 г.), Закон о за�
щите прав пожилых граждан (1996 г.), Закон об усыновлении (1999 г.), Закон о защите
инвалидов (2007 г.) [20; 21] стали фундаментом для кардинальных социальных ре�
форм в Китае. В начале 2000�х годов успешно проведены эксперименты с пенсион�
ным страхованием в сельских районах КНР. С 2007 г. по всей стране введена система
обязательного начального образования детей, а также даны гарантии жителям сель�
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ских районов относительно обеспечения их прожиточным минимумом (Minimum
Subsistence Guarantee) [17; 10]. В 2007 г. утверждена (а в 2012 г. – значительно расши�
рена) программа социального развития КНР (“social construction”), в которой при�
знавалось право граждан на образование, медицинское обслуживание, занятость и
пенсионное обеспечение в старости. Согласно данным официальной статистики, если
в 2003 г. медицинская страховка была только у 3% сельских жителей, имеющих на нее
право, то на сегодня – почти 98% [12]. Кроме того, немало внимания стало уделяться
внутренней миграции – в 2006 г. создан Объединенный комитет по миграции сель�
ского населения (Joint Committee on Rural Migration), а с середины 2000�х годов на�
чало развиваться профессиональное образование в сфере социальной работы. Основ�
ные инициативы социальной политики Китая приведены в таблице 2.

Таблица 2
 Социальные инициативы Китая *

* Составлено на основе: Haan A. The Social Policies of Emerging Economies : Growth and Welfare in China

and India // IDRC Working Paper. – 2013. – № 110; Schmidt S. China – A Welfare State? The Development of the

Welfare Effort in a multi�dimensional Context: Bachelor Thesis. – Netherlands : University of Twente, Faculty of
Management and Governance, 2012.

Как справедливо отмечают Г. Женг, С. Кук, Н. Кабир, Г. Суваннарат [22; 23], в
Китае реформы социального обеспечения явились адекватной реакцией на необ�
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ходимость абсорбции шоков потери работы (коллапса занятости) и предупрежде�
ния краткосрочных проблем на рынке труда и в социальной сфере. Таким образом,
современная система обеспечения благосостояния КНР строится на нескольких
“китах”: 1) социальная помощь в виде пособия по бедности, которое выплачивает�
ся на основе прожиточного минимума для городских жителей – с 1999 г., для сель�
ских – с 2008 г. (чрезвычайно зависит от местной практики) *; 2) государственное
социальное страхование (пенсионное, медицинское, по безработице, по беремен�
ности и родам, от производственной травмы); 3) услуги по уходу за пожилыми людь�
ми, сиротами и инвалидами (достаточно избирательны).

Однако, несмотря на такое разнообразие инструментов социальной поддерж�
ки населения, в Китае о государстве благосостояния следует упоминать с огромны�
ми оговорками, поскольку:

– во�первых, многое из заявленного инструментария носит скорее рекоменда�
тельный характер и находится в состоянии постоянной корректировки в зависимости
от реальной социально�экономической ситуации в стране и в ее отдельных регионах;

– во�вторых, коррупционная составляющая (в 2013 г. по Corruption Perception
Index Китай занял 80�ю позицию среди 177 стран мира, а по Bribe Payers Index – 27�ю
среди 28 стран мира) не позволяет в полном объеме финансировать даже те статьи
социальных расходов, на которые официально выделяются средства;

– в�третьих, остается нерешенным вопрос о комплексной интеграции мигран�
тов (ведь система бытовой регистрации hukou предполагает наличие социальных
прав мигрантов исключительно по месту их регистрации, а не работы, и мигранты
чаще всего считаются людьми “второго сорта” и дискриминируются независимо
от наличия тех или иных прав и свобод);

– в�четвертых, для самозанятых и нерегулярных работников участие в системе
социального страхования является исключительно добровольной, но дорогой процеду�
рой, поскольку все предусмотренные взносы выплачиваются ими индивидуально;

– в�пятых, утвержденные нормативы финансирования далеки от того, чтобы
действительно защищать от бедности, а услуги по социальному обеспечению –
минимальны;

– в�шестых, в стране существуют многочисленные привилегированные груп�
пы (военные, госслужащие, работники партийного аппарата) с точки зрения пен�
сионного обеспечения, здравоохранения и социальной защиты;

– в�седьмых, неразрешенной остается проблема так называемых “незарегист�
рированных детей”, чье появление связано с особенностями национальной семей�
ной политики, берущей свое начало с 1979 г. (“одна семья – один ребенок”) **. В
доказательство серьезности своих намерений власти Китая ввели жесткие правила.
Так, согласно Закону о народонаселении КНР, в случае смерти единственного ре�
бенка до достижения им 18 лет его родители не имеют права ни на рождение еще
одного ребенка, ни на усыновление без специального разрешения. За рождение
второго ребенка придется заплатить штраф порядка 10 годовых доходов [24].

Главная цель планирования семьи в Китае – поощрение поздних браков и позд�
него рождения ребенка; ограничение численности младенцев с упором на улучше�

* Однако следует отметить, что в Китае уже давно существует система государственных
“пяти гарантий” для самого бедного населения, согласно которой расходы на питание, одежду,
жилье, медицинское обслуживание и ритуальные услуги субсидируются правительством.

** Как правило, гражданам КНР разрешают иметь одного ребенка на семью или двух детей
на семью в деревне (при условии, что первый ребенок – девочка). Политика по ограничению
рождаемости зависит от провинции: например, у жителей Пекина есть возможность иметь двух
детей, если каждый из родителей был единственным ребенком в своей семье.
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ние комплексных характеристик качества нации; призыв к супругам иметь только
одного ребенка. Молодые семьи могут быть уверены в том, что их единственный
ребенок до 16 лет будет обеспечен заботой государства: ему на льготной основе пре�
доставят дневной уход, школьное образование и медицинское обслуживание, а так�
же компенсируют часть затрат на его содержание. В то же время плановое деторож�
дение позволяет китайской женщине избавиться от патриархальных традиций
многодетности и тягот домашнего труда, что, в свою очередь, содействует укрепле�
нию здоровья матери и ребенка [25].

Таким образом, существующая в Китае экономика благосостояния базируется на
системе социального страхования в пользу городского населения, на неравномерном
распределении медицинских услуг между отдельными группами населения, на скорее
декларативном, чем практическом, предоставлении социальной помощи всем нужда�
ющимся. По мнению К. Гао, С. Янга и Ш. Ли [26], государство всеобщего благососто�
яния в городе “аналогично тому, которое действует в индустриальных странах Запада”,
тогда как в сельских районах оно “похоже с тем, которое существует в двадцати наиме�
нее развитых странах”. Если в структуре доходов городского населения КНР доля со�
циальных пособий составляет 20%, то для сельских жителей – всего 2% [10]. Колос�
сальная разница в уровнях жизни людей в городах и селах сохранилась до сих пор, даже
несмотря на ощутимый прогресс в стандартах качества жизни городских и сельских
жителей за 2002–2012 гг. (табл. 3). Между этими двумя группами населения Китая на�
ходится большая прослойка мигрантов и незарегистрированных рабочих, которые
имеют мизерные социальные права по сравнению с обычными гражданами страны.

Таблица 3
Некоторые показатели качества жизни в Китае *
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* Составлено на основе: BRICS Joint Statistical Publication 2013. – 240 p.

Количественно выразить результаты построения государства благосостояния так
называемых “азиатских тигров” возможно с помощью Индекса социальной защиты
(Social Protection Index – SPI), предложенного “Asian Development Bank” сначала для
6 стран (Бангладеш, Индонезии, Монголии, Непала, Пакистана и Вьетнама), а затем
расширенного – для 35 стран в Азиатско�Тихоокеанском регионе. SPI состоит из трех
компонентов (табл. 4): 1) индекс социального страхования (social insurance – SI), по�
казывающий уровень развития медицинского и пенсионного, а также страхования
на случай безработицы; 2) индекс социальной помощи (social assistance – SA), демон�
стрирующий объем социальных трансфертов для малообеспеченных, развитие
многочисленных социальных программ поддержки инвалидов, пенсионеров и детей;
3) программы на рынке труда (labor market program – LMP), направленные на обуче�
ние и повышение квалификации, а также на активизацию предпринимательской
деятельности. Страны Европы и Америки в таких оценках сегодня не участвуют.

Таблица 4
Компоненты социальной защиты в странах Азиатско5Тихоокеанского региона *

* Составлено на основе: The Social Protection Index: Assessing Results for Asia and the Pacific. Asian Deve�

lopment Bank, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.adb.org.

SPI является индикатором, относительно простым для расчетов, поскольку
предполагает деление объема расходов на социальные нужды того или иного госу�
дарства на общее количество потенциальных бенефициариев всех программ соци�
альной защиты. Результат выражается как в числовом коэффициенте – от 0 (мини�
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мальное значение) до 0,5 (максимальный показатель), так и в % ВВП страны на
душу населения.

Согласно таблице 5, среди стран Восточной Азии КНР занимает наименее вы�
игрышное положение по всем компонентам SPI, и даже на фоне среднестатисти�
ческих показателей по странам Восточной, Центральной и Западной Азии пози�
ции Китая в сфере обеспечения благосостояния граждан достаточно низки. Лишь
по сравнению со странами Южной и Юго�Восточной Азии, а также Тихоокеанско�
го региона SPI Китая существенно выше.

Таблица 5
Значения SPI по отдельным составляющим и регионам *
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* Составлено на основе: The Social Protection Index: Assessing Results for Asia and the Pacific. Asian Deve�

lopment Bank, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.adb.org.

Сегодня политика модернизации экономики страны направлена на построе�
ние так называемого “зажиточного общества”. На XVIII съезде Компартии Китая
были утверждены следующие цели его развития до 2020 г. [27] – удвоить ВВП и
средние доходы городского и сельского населения по сравнению с 2010 г., тем са�
мым обеспечив решение важнейшей задачи полного построения среднезажиточ�
ного общества, а к середине текущего века создать богатое, могущественное, де�
мократическое, цивилизованное и гармонично модернизированное социалисти�
ческое государство. Впервые в задачах государства были сопоставлены вместе
макроэкономические показатели и коэффициенты доходов населения, а это сви�
детельствует о том, что государство действительно желает, чтобы все жители Китая
ощутили на себе положительный результат развития страны и жили при всеобщей
зажиточности. Однако актуальными для решения такой глобальной проблемы
остаются:

– повышение пенсионного возраста или субсидирование занятости пожилых
людей (если на Западе государство всеобщего благосостояния избавляет пожилых
людей от бедности, то на Востоке – от лености);

– инвестиции в человеческий и социальный капиталы;
– создание эффективных мотиваторов для предпринимательской деятельнос�

ти с целью уменьшения бремени социальных расходов;
– адресная помощь бедным и исключение из социальных программ богатых;
– использование ИКТ в системе оказания социальных услуг населению.
Считаем, что в перспективе социальная политика Китая так и останется ориен�

тированной на продуктивность, когда решение социальных проблем подотчетно
финансово�экономической ситуации в стране. Этому способствуют как демографи�
ческие проблемы КНР, так и система существующих установок прагматизма, в кото�
рой расходы в социальной сфере рассматриваются как непродуктивные, не прино�
сящие отдачи (за исключением инфраструктурных проектов). Конфуцианские цен�
ности также способствуют построению государства всеобщего благосостояния,
которое, однако, не продвигает идею классического социализма с его жесткой урав�
ниловкой, а разрешает частную собственность на землю и средства производства.
Идеальное конфуцианское государство стоит на страже справедливости, прав чело�
века, равных возможностей для саморазвития каждого и достижения морального
совершенства [28].

Резюмируя, отметим, что построение государства всеобщего благосостояния
возможно в любой стране мира (в том числе и в КНР), только акцент в ценностных
ориентирах следует переносить с перераспределительных критериев (величина госу�
дарственных и социальных расходов в ВВП) на институциональные (масштаб ин�
вестиций в человеческий и социальный капиталы) [29]. Именно от уровня разви�
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тия науки и образования, от степени доверия в обществе к институтам власти, ко�
торые проводят социальную политику того или иного характера, ориентируясь на
состояние макроэкономической динамики, просвещенность населения в эконо�
мическом, правовом и политическом аспектах, в будущем будут зависеть эффек�
тивность развития Welfare State, а также адекватность восприятия гражданами раз�
ных стран различных социально�экономических критериев, закладываемых в
основу государства благосостояния как на Западе, так и на Востоке.
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