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экОнОмическая сОциОлОгия в китае*
Рассматривается история становления и современная проблематика исследований в 
области экономической социологии в Китайской Народной Республике. Обращается вни-
мание на то, что китайские социологи рассматривают экономическую социологию как 
направление социологических исследований, ориентированное на изучение социальных 
аспектов радикальных экономических изменений, которые произошли в Китае в послед-
ние десятилетия. Подчеркивается, что китайские ученые, адаптируя зарубежные те-
ории, модели, концепции к объяснению особенностей китайского общества и экономики, 
ориентированы на создание собственного, специфического подхода к изучению проблем и 
перспектив социально-экономического развития Китая.
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Экономическая социология – актуаль-
ное, проблемно-ориентированное направ-
ление социальных исследований, в качес-
тве своего предмета рассматривающее 
изучение экономики и общества, исследо-
вание взаимодействия и взаимовлияния 
процессов социального и экономического 
развития. Основная задача экономичес-
кой социологии заключается в расшире-
нии знаний о жизни общества, о законах и 
закономерностях протекания обществен-
ных процессов в хозяйственной сфере, 
о взаимодействии экономики с другими 
сферами социальной жизни, и, в конечном 
счете, практической целью экономической 
социологии, как научного направления, 
является оптимальное, с точки зрения 
эффективности, функционирование эко-
номики в определенной социальной систе-
ме [3, с. 11; см., также: 25, с. 8–27]. Именно 
поэтому экономическая социология пред-
ставляет большой интерес для исследова-
ния процессов социально-экономическо-
го развития в разных странах с разным 

хозяйственным, политическим, культур-
ным укладом и традициями. И в России, 
и в Китае современную экономическую 
социологию рассматривают как отрасль 
социологии, призванную дать ответы на 
животрепещущие вопросы, связанные 
с изучением социальных аспектов ради-
кальных экономических преобразований, 
с анализом социальных проблем развития 
национальных и мировой хозяйственных 
систем и поиском приемлемых для наших 
обществ способов их решения [19, с. 63].

В Китае, как и в России, история ста-
новления экономической социологии не-
разрывно связана с историей обществоз-
нания и во многом является отражением 
социальной истории наших стран. Несом-
ненно, и китайская, и российская эконо-
мическая социология сформировались 
под влиянием западных социологичес-
ких теорий. Но потребности в изучении 
особенностей социально-экономического 
развития, ярко проявляющаяся цивили-
зационная, социокультурная и социаль-

* Материалы статьи подготовлены при содействии Фонда гуманитарных наук Тяньцзинского педагоги-
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но-политическая специфика наших стран 
задали собственный вектор развития этой 
отрасли социологии.

Как справедливо отмечает Пан Давэй, 
китайская социологическая мысль разви-
вается по своему историческому пути, но 
с учетом важности «адаптации опыта и 
знаний» пришедших из-за рубежа. С кон-
ца XIX века до революции 1911–1913 гг., на 
фоне необходимости поиска путей модер-
низации Китая, шло пробуждение интере-
са к социологии под влиянием деятельнос-
ти реформаторов-неоконфуцианцев, тогда 
же начали появляться первые переводы 
трудов классиков западной социологии, а 
несколько позже и классиков экономичес-
кой социологии. Получила распростране-
ние «марксистская социология», термин, 
ставший синонимом исторического матери-
ализма. До 1940-х гг. была создана учебная 
и научная база для развития социологиче-
ского образования в китайских вузах и про-
ведения первых эмпирических социологи-
ческих исследований. Однако с середины 
1950-х гг. вплоть до начала реализации 
политики реформ и открытости в 1978 г., 
подчеркивает Пан Давэй, «лишь истори-
ческий материализм считался подлинно 
научной социологией». Начало существен-
ных социально-экономических преобразо-
ваний, необходимость изучения и поиска 
путей разрешения проблем китайского 
общества пробудили интерес к возрожде-
нию социологии, изучению теоретических 
и прикладных вопросов, в том числе непос-
редственно касающихся взаимодействия 
экономики и общества (аграрные реформы, 
процесс урбанизации, регулирование отно-
шений собственности, развитие рыночной 
экономики и др.) [18, с. 130–134].

Социальная история Китая в XX веке 
оказала влияние на формирование как 
теоретико-методологических основ, так и 
основной проблематики китайской соци-
ологии и экономической социологии на 
начальном этапе реформ. Вопросы разви-
тия промышленного производства и обес-
печения населения товарами широкого 
потребления приобрели первостепенное 
значение. В 1985 г. социолог Ян Цзимин 
опубликовал одну из первых статей по 
экономической социологии, где были за-
тронуты эти темы [30]. В течение 30 лет 
китайская экономическая социология, 
развиваясь постепенно, приобрела статус 
одной из базовых отраслей социологии. 
Хотя подобная точка зрения на ее статус 
встречается, например, у известного соци-
олога Фи Сяотун еще в период возрожде-
ния социологии в Китае [12].

Историю современной экономичес-
кой социологии в Китае можно услов-
но разделить на два основных этапа. За 
первые 15 лет её развития (1985–2000 гг.) 
китайские экономсоциологи обратились, 
прежде всего, к переводу иностранных 
учебных пособий, трудов по теории и ме-
тодологии, зарубежных научных статей, 
одновременно изучая социальные сторо-
ны экономических процессов в Китае, пы-
таясь анализировать их в основном в русле 
западных объяснительных конструкций. 
В течение следующих 15 лет на основе 
предыдущего опыта и достигнутых успе-
хов китайская экономическая социология 
сделала большой шаг вперед: исследовате-
ли стали более сдержанно и рационально 
относиться к иностранным экономико-со-
циологическим теориям, начали вступать 
во все более активные научные дискуссии 
с их зарубежными сторонниками. Это ста-
ло возможным благодаря существенному 
развитию социологии в КНР, системы под-
готовки профессиональных социологов и 
росту популярности разноплановых эко-
номико-социологических исследований.

В последние годы в Китае растёт ко-
личество публикаций в области эконо-
мической социологии. В экономических 
и социологических журналах появились 
специальные рубрики по данному направ-
лению. С 2014 г. издается первое периоди-
ческое издание по экономической социо-
логии – ежегодник «Исследования по эко-
номической социологии в Китае» (《经济社
会学集刊》).

Труды классиков западной социоло-
гии К. Маркса, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, 
М. Вебера изучаются китайскими учёны-
ми – специалистами в сфере экономиче-
ской социологии. Эти исследования ока-
зывают значительное влияние на форми-
рование теории и методологии современ-
ной экономической социологии в Китае. 
Например, особый интерес у современных 
китайских исследователей вызывают тру-
ды М. Вебера, методология понимающей 
социологии, изучение с ее помощью моти-
вов экономической деятельности в рамках 
определенных социальных институтов, 
исследования предельной полезности [22]. 
Проанализировав представления М. Вебе-
ра о рационализации и иррационализации 
социального действия, его представления 
о ценностях, Ван Нань сделал вывод о том, 
что великий немецкий экономсоциолог по-
пытался создать специфическую и весьма 
продуктивную методологию, базирующу-
юся на анализе системы ценностей, с по-
мощью которой можно решать проблемы, 
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3�заключающиеся в противоречиях между 
теорией и практикой, субъективным и 
объективным, рациональным и иррацио-
нальным в объяснении ряда сложных яв-
лений в истории, культуре, социальных и 
экономических отношениях [1]. Хань Сюц-
зи подробно проанализировал результаты 
веберовских теоретических изысканий, 
направленных на постижение сущности 
взаимовлияния трансформации социаль-
но-политического порядка и развития ры-
ночных отношений [21].

Что касается современных экономико-
социологических теорий, то китайские 
исследователи уделяют значительное 
внимание возможностям их использова-
ния для объяснения актуальных проблем 
экономического развития страны. Напри-
мер, изучая особенности общественного 
сознания и коллективного поведения в 
рамках крестьянских хозяйств, института 
семьи, государства в восточных обществах 
Ли Пэйлинь подтвердил ограниченность 
объяснительных возможностей теории 
рационального выбора при анализе соци-
альных явлений [10]. Лю Шаоцзе же пола-
гает, что модель рационального выбора, 
примененная для изучения структуры со-
циально-экономических коммуникаций, 
может все же служить прочной методоло-
гической основой в исследованиях в рам-
ках новой экономической социологии. 
Проанализировав плюсы и минусы тео-
рии рационального выбора, он подробно 
исследует логику и социальные основания 
самого процесса осуществления выбора в 
хозяйственной жизни общества [13; 14]. 
Исследования на основе применения тео-
рии рационального выбора продолжают-
ся в современной китайской экономичес-
кой социологии, хоть и не без методологи-
ческих сложностей.

В новом веке китайские экономсоци-
ологи уделяют все больше внимания тео-
рии «новой экономической социологии», 
особенно идеям, связанным с «социаль-
ной включенностью» экономики, кото-
рые используются М. Грановеттером для 
изучения, к примеру, рынка труда пос-
редством применения сетевого подхода. 
В современном мире экономические от-
ношения, обретая самостоятельность, всё 
же связаны с социальными структурами. 
Китайские экономсоциологи, изучая эту 
связь, разделяют идею об их «включен-
ности» в сеть социальных коммуникаций, 
анализируют их содержание, изучая пог-
руженность рыночных отношений в со-
циальные. На понятие «включенности» 
и возможности его использования, в том 

числе, для изучения социальных аспектов 
экономических отношений обращает вни-
мание Лю Шидин [17]. Следует отметить, 
что изучение «включенности» отражено 
также во множестве работ сугубо при-
кладного характера, результаты которых 
уже выходят за рамки экономической со-
циологии. Эти исследования включают не 
только изучение традиционных объектов 
экономико-социологических исследова-
ний, таких как экономические действия, 
структуры управления разного уровня на 
предприятиях, различные бизнес-группы, 
развитие рынков, но и правовых и поли-
тических институтов, образовательных 
структур и т.п. Использование концепции 
«включенности» хозяйства в социальные 
отношения приобретает все большую по-
пулярность среди современных китайских 
социологов, изучающих вопросы экономи-
ческого развития страны.

Теория социального и культурного ка-
питала П. Бурдье также привлекает вни-
мание китайских экономсоциологов. Изу-
чая посредством этой теории структуру 
социальных коммуникаций в китайском 
обществе они делают вывод о том, что со-
циальный капитал приобрел свое значе-
ние в современном гражданском обществе. 
Однако методы его изучения и измерения 
требуют существенной доработки. Теория 
социально-символического капитала ак-
тивно используется в изучении социаль-
ных аспектов функционирования рынка 
труда, особенностей хозяйственной де-
ятельности различных социальных групп 
и предприятий, функционирования биз-
нес-структур в современном Китае. Поня-
тие «культурный капитал» применяется, 
например, для объяснения причин и пос-
ледствий неравенства в уровне образова-
ния представителей разных социальных 
групп, обладающих разным социальным 
статусом в китайском обществе.

Вообще экономико-социологическая 
проблематика, связанная с изучением со-
циального капитала, за последние годы 
приобрела в Китае широкую популяр-
ность. Например, за 14 лет (2001–2014 гг.) 
в журнале «Социологические исследова-
ния» (《社会学研究》), который имеет срав-
нительно небольшой объем, было опуб-
ликовано 26 статей на темы, связанные с 
изучением социального капитала. Таким 
образом, данная тема и данный термин 
по количеству статей и упоминаний заня-
ли первое место, даже если не учитывать 
работы, где используются другие сходные 
термины вроде «сетевого капитала» или 
«капитала отношений».
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Одним из важнейших объектов иссле-
дования китайских экономсоциологов 
также являются взаимоотношения между 
государством и рыночной экономической 
системой, между структурами управления 
и бизнесом.

В социоинституциональных исследо-
ваниях взаимоотношений государства 
и рынка в китайской экономической соци-
ологии превалирует концепция государс-
твенного регулирования хозяйственных 
отношений, направленного на поддержа-
ние стабильности для устойчивого эконо-
мического роста. Например, известный 
исследователь Гао Бэй разделяет точку 
зрения американских неоинституциона-
листов, заключающуюся, по его мнению, 
в необходимости рационального вмеша-
тельства государства в рыночную эконо-
мику, особенно в периоды структурных 
преобразований хозяйственной системы 
[4; 5]. Собственно, именно благодаря по-
добной стратегии рационального инсти-
туционального регулирования китайское 
руководство смогло сформировать и реа-
лизовать долгосрочную политику реформ 
и открытости, оказавшую определяющее 
влияние на позитивные для китайского 
общества результаты экономического раз-
вития.

Но преобразования в Китае вовсе не 
ограничиваются институциональным, 
макросоциальным уровнем. На уровне 
конкретных региональных и локальных 
сообществ также осуществляются пере-
мены. В регионах местная власть играет 
важнейшую роль в регулировании отно-
шений между властью и бизнесом. С одной 
стороны, местная власть, создав благопри-
ятные условия для привлечения инвести-
ционного капитала, принимает различ-
ные регулирующие меры для того, чтобы 
содействовать развитию локальных биз-
нес-структур, отвечающих экономическим 
и социальным потребностям регионов. 
С другой стороны, местная власть способ-
ствует благоприятному инвестиционному 
климату за счет более эффективного ис-
пользования региональных ресурсов, тем 
самым адаптируя стратегию устойчивого 
экономического развития государства к 
конкретным социальным и экономичес-
ким условиям каждого региона. Отличным 
примером бурного развития экономики 
является юго-западный регион Китая, где 
местная власть оказала немало помощи 
конкретным предприятиям и бизнес-груп-
пам. Это доказывает, что отношения меж-
ду правительством и бизнесом становятся 
все более эффективными, рациональными 

не только на макро-, но и на микросоци-
альном уровне.

Кроме вопросов рационального инсти-
туционального регулирования в приклад-
ных экономико-социологических иссле-
дованиях значительное место занимают 
социокультурные исследования. Особое 
внимание уделяется изучению влияния 
культуры на производительность и раци-
ональную организацию труда конкретных 
предприятий. Например, большое внима-
ние уделяется изучению влияния повыше-
ния комфорта на рабочем месте, повыше-
нию уровня образования персонала на раз-
витие высокотехнологичных производств.

В последние годы китайские экономсо-
циологи обращают пристальное внимание 
на изучение вопросов реализации права 
собственности, сформировался ориги-
нальный социологический взгляд на эти 
вопросы, который отличается от подхода 
экономистов [23]. Исследования на подоб-
ную тему проводятся на стыке интересов 
политической социологии, социологии де-
ревни, экономической социологии. В пер-
вом выпуске ежегодника «Исследования по 
экономической социологии в Китае», опуб-
ликован ряд статьей, посвященных иссле-
дованиям реализации права собственнос-
ти. Эти статьи освещают как абстрактные 
теоретические вопросы, так и конкретные 
примеры из хозяйственно-правовой сфе-
ры современного Китая [7]. Особое внима-
ние уделяется теории «владения» и «права 
собственности», которые характеризуются 
социальной спецификой, особенно в ки-
тайской деревне [16]. На основе логики 
объяснения институциональной школы 
развивается теория отношений собствен-
ности [24].

Управление предприятиями и созда-
ние эффективной системы социальной от-
ветственности бизнеса также находятся 
в фокусе внимания китайских экономсо-
циологов. Китайские социологи уделяют 
внимание не только изучению отношений 
между работниками и работодателями, 
но и обращают внимание на социальные 
потребности трудящихся, а также на уме-
ние бизнеса учитывать эти потребности 
в целях повышения производительности 
труда, сохранения трудового потенциала 
предприятий и снижения издержек, вы-
зываемых возможными производственны-
ми конфликтами [2; 31].

Одним из объектов прикладных иссле-
дований по экономической социологии в 
КНР является изучение функционирова-
ния рынков – тема, которая находится в 
центре внимания западной экономичес-
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При этом китайские экономсоциологи ста-
раются анализировать не только структу-
ру рынков, но и социально-исторические 
особенности их формирования. Сам ры-
нок представляется ядром современной 
экономики, осью экономической структу-
ры современного Китая. А поскольку ры-
ночные отношения давно изучаются за-
падными специалистами по экономичес-
кой социологии, то с 1990-х гг. результаты 
их исследований активно исследуются и 
китайскими социологами. Китайские эко-
номсоциологи уделяют много внимания 
эволюции рыночных отношений, разви-
тию теории и практики предпринима-
тельства. Ключевым понятием становится 
понятие «отношения» различных субъек-
тов рынка, исследуются особенности этих 
отношений [8]. Одновременно уделяется 
внимание самобытным характеристикам 
китайской рыночной экономики и пред-
принимательства, организации сетевых 
структур, конкуренции [20].

Исследования условий конкуренции 
на рынках также является важной зада-
чей экономической социологии. Правила 
игры на рынке определяются государс-
твенными мерами и стандартами, цель 
существования которых – поддержание 
стабильности и снижение транзакцион-
ных издержек, связанных с отклоняю-
щимся поведением участников рыночных 
сделок. Однако иногда вмешательство 
местных властей в развитие социальных 
связей бизнесом может изменить условия 
конкуренции. Именно поэтому важно со-
здать условия для развития этического 
бизнеса в Китае [15]. Несовершенство ус-
ловий рыночной среды, их учет в каждом 
конкретном случае, зависит также от стра-
тегии развития предприятий и от умелой 
интеграции социальных и организацион-
ных факторов хозяйственного развития 
[29]. Более эффективной адаптации китай-
ских предприятий к рыночным условиям 
способствуют современные информацион-
ные технологии, использование которых 
расширяет возможности управления и во 
многом определяет корпоративную куль-
туру труда, влияя на повышение произво-
дительности [6].

В сферу интересов китайских эконом-
социологов включаются малые, средние 

и крупные частные предприятия, государ-
ственные и общественные организации, и 
предприятия центрального подчинения. 
Они, например, давно заметили, что в сов-
ременной китайской экономике стратегия 
развития предприятий разных типов ха-
рактеризуется стремлением к слиянию. 
Высокий уровень конкуренции, информи-
рованности и объединенности интересов 
представителей бизнес-групп влияет на 
этот процесс [9; 11]. Ян Дянь, подробно 
изучив крупные предприятия эмпири-
ческими методами, пришел к выводу, что 
диверсификация китайских предприятий 
определяется социально-правовым по-
рядком и логикой распределения власти, а 
не экономическим режимом и логикой эф-
фективности. А лучшей стратегией управ-
ления крупным китайским предприятием 
является его интеграция в существующую 
социальную, политическую и культурную 
среду [26–28]. Исследования, связанные со 
стратегиями поведения предприятий на 
рынках, становится одним из направле-
ний развития китайской теоретической и 
прикладной экономической социологии.

С начала реализации политики реформ 
и открытости Китай удивляет весь мир 
быстро развивающейся рыночной эконо-
микой и своими достижениями во многих 
областях. Стремительное экономическое 
развитие стало бы невозможным, если 
бы китайское общество не поддерживало 
его. Китайская экономическая социоло-
гия стремиться к комплексному изучению 
разных социальных аспектов реализации 
стратегии устойчивого экономического 
развития страны, возможностей и перспек-
тив создания гармоничного общества. Не-
смотря на свою молодость, экономическая 
социология в КНР, адаптируя зарубежные 
теории, модели, концепции к объясне-
нию особенностей китайского общества 
и экономики, ориентирована на создание 
собственного, специфического взгляда на 
проблемы и перспективы социально-эко-
номического развития. Наглядным под-
тверждением тому служат результаты осу-
ществленных китайскими специалистами 
теоретических и прикладных экономико-
социологических исследований по разным 
направлениям и значительное число пуб-
ликаций в различных, в том числе специа-
лизированных, изданиях.
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