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жде, признаются высокие доходы.
Мировая научная общественность, ни 

в коей мере не умаляя выдающихся соци-
альных достижений Китая, всё же отмети-
ла недостаточность итоговых результатов 
в достижении всеобщего благосостояния 
с точки зрения критериев благосостояния 
развитых государств. Несмотря на стре-
мительный рост благосостояния китайцев 
в последние три десятилетия, по стандар-
там развитых стран достигнутый уровень 
достаточно скромен. Идеологи китайско-
го экономического роста не всегда объ-
ективны, представляя социальные дости-
жения как ослепительные и вызывающие 
зависть.

Благосостояние и неравенство в 
КНР. Основным сомнением у мировой 
общественности в китайской концепции 
достижения «всеобщего благосостояния» 
стала именно «всеобщность». Анализ по-
нятия «всеобщность» при рассмотрении 
понятий «качество жизни», «уровень жиз-
ни» в Китае приводит к мысли о народ-
ном благосостоянии с китайской специ-
фикой. 

Прежде всего стоит вопрос о «всеобщ-
ности». Значит, в основе этого понятия не 
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Введение. Китайская Народная Респу-
блика в 2019 г. отметила 70-летие своего 
существования. Средства массовой ин-
формации Китая осветили это событие 
как эпохальное с точки зрения социаль-
ных достижений, не имеющих аналогов 
во всем мире. 

Руководство КНР считает, что нацио-
нальная модель экономического роста 
оказалась довольно успешной за прошед-
шие 30 лет. Однако, по мнению Комму-
нистической партии Китая (далее – КПК), 
её предполагается откорректировать для 
ликвидации явных противоречий, в том 
числе социальной направленности. Необ-
ходимость корректировки модели не вы-
зывает сомнений.

Важнейшей причиной предстоящих 
изменений признан недостаточный темп 
роста социальных преобразований в стра-
не [Уиллс, 2018]. Ежегодное снижение 
годовых темпов прироста валового вну-
треннего продукта не позволяет выпол-
нить запланированные сверхмасштабные 
задачи по созданию общества с высоким 
уровнем благосостояния. Обязательным 
условием реализации обновленной моде-
ли экономического развития, как и пре-

Любовь Николаевна Мордвинцева – аспирант, Институт экономических иссле-
дований ДВО РАН (680042, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 153). E-mail: 
452730@mail.ru



114 Власть и управление на Востоке России. 2020. № 1 (90)

1 Полный текст доклада Си Цзиньпина на XIX съезде КПК // сервер Китайского информационного 
Интернет-центра. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-11/ 04/content_41845752.htm 
(дата обращения: 15.03.2020).

может быть какого-либо существенного 
расслоения. 

Европейский стандарт «народного бла-
госостояния» достаточно категоричен к 
вопросам неравенства. Проблема нера-
венства и снижение бедности как прави-
ло рассматриваются в едином контексте. 

Современный Китай отличается за-
шкаливающим уровнем неравенства. 
Уровень неравенства признан самым вы-
соким в мире: коэффициент Джини при-
близился к отметке 0,5 [Пак, 2018] (ноль 
соответствует полному равенству рас-
пределения доходов, а один – показывает 
полную концентрацию доходов). Ряд ис-
точников отмечает, что коэффициент в 
действительности еще выше. 

Особенно быстрый рост неравенства 
наблюдался в Китае в 1985–2003 гг. В то 
же время страна была самым большим 
«резервуаром бедности» в мире. В после-
дующий период неравенство стало мед-
ленно сокращаться. Борьба с бедностью 
стала давать исключительно высокие 
результаты, принципиально не изменяя 
уровня неравенства. 

За последние 30 лет доходы росли у 
всех слоев населения. С 1980 г. по 2015 г. 
суммарный рост доходов верхних 10% 
составил более 1000%. У средних 40% 
населения – рост в 7 раз. У нижних 50% 
китайцев доходы выросли примерно в 4 
раза [Коростиков, 2018].

Богатейшие 10% китайцев получа-
ют 42% доходов в стране. Средние 40% 
имеют 43% доходов. Оставшиеся 50% 
населения концентрируют 15% доходов 
[Коростиков, 2018]. Гипотеза о том, что 
неравенство в доходах пойдет на сни-
жение не подтверждается. В 1980 г. ко-
эффициент Джини составлял 0,3 против 
0,51 в 2018 г. 

Наиболее существенно неравенство в 
Китае проявляется в доходах, имуществе, 
и, соответственно, в возможностях. 

По мнению МВФ, главной причиной 
неравенства признаны структурные из-
менения в экономике, старение населе-
ния и сдвиг в доходах, связанный с бы-
строй урбанизацией.

Крайне сложным с точки зрения теоре-

тического осмысления становится вопрос 
– является ли неравенство препятствием 
для экономического роста. Может ли Ки-
тай быть исключением?

Председатель КНР Си Цзиньпин на 
19-м Национальном Съезде КПК в октя-
бре 2017 г. говорил о фундаментальном 
«противоречии между несбалансирован-
ным и неадекватным развитием и посто-
янно растущими потребностями людей к 
лучшей жизни»1. Сочетание в КНР очень 
высокого роста ВВП, стремительного сни-
жения уровня бедности и самого высокого 
имущественного и доходного расслоения 
признаётся как совершенно нетипичная 
для мировой экономики ситуация. 

Идея создания в КНР социального го-
сударства западного образца не работает 
и не слишком интересует власти, которые 
традиционно скептически относятся к 
общепризнанным методам перераспреде-
ления, например, к дифференцированно-
му налогообложению. Подобные методы 
считаются элементами «уравниловки», 
снижающей мотивацию к высокоэффек-
тивному труду.

Корректировка модели экономическо-
го развития, помимо политики роста до-
ходов населения, во главу угла выдвигает 
концепцию социальной справедливости 
[Бергер, 2014]. Планируется комплекс мер 
по совершенствованию системы перерас-
пределения доходов. В мировой практи-
ке политика перераспределения доходов 
признана крайне сложной и недостаточно 
эффективной. Желание Китая сократить 
разрыв в уровне доходов будет, без вся-
кого сомнения, процессом длительным и 
болезненным. Предполагается модель до-
ходов, при которой подавляющая часть 
населения будет иметь так называемые 
«среднезажиточные» доходы [Бальчин-
доржиева, 2018]. Доля лиц с крайне вы-
сокими доходами, как и доля малообеспе-
ченных, будут невелики. 

По состоянию на 2019 г. число людей, 
живущих в КНР ниже национальной чер-
ты бедности, составляет 16,6 млн человек 
или 1,7% населения страны [Ерохин, Гао, 
2019]. Несмотря на поставленную задачу 
искоренить бедность к 2020-му г., про-
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блема до конца не решена по ряду объ-
ективных экономических причин, среди 
которых особое значение имеет падение 
темпов роста ВВП. 

Следует обратить внимание на тот 
факт, что правительство Китая определя-
ет национальную черту бедности по более 
низким показателям, чем черта абсолют-
ной бедности, определяемая Всемирным 
Банком в 1,9 доллара в день [Ерохин, Гао, 
2019]. 

Согласно оценкам Всемирного Банка 
почти 500 млн человек живут чуть выше 
черты бедности, т. е. менее чем на 5,5 дол-
ларов в день. Официальная статистика 
Китая не афиширует тот факт, что око-
ло 30 млн человек – почти 2% населения 
– живет за чертой бедности. Их доходы 
составляют примерно 95 центов в день. 
[Уиллс, 2018]

Уровень доходов в первую очередь от-
ражается на питании населения. Объёмы 
и качество питания состоятельных слоёв 
совершенно несопоставимы с питанием 
беднейших слоёв населения, к которым, 
по разным оценкам, и сегодня относит-
ся подавляющая часть населения Китая, 
в частности, большинство сельских жи-
телей. Проблема обеспечения питанием 
населения Китая на протяжении всей 
истории была крайне болезненной. Стра-
на испытала голод, унесший десятки мил-
лионов жизней, хроническое недоедание, 
свойственное сотням миллионов китай-
цев вплоть до конца 20-го века.

К началу реформ питание китайцев 
было крайне скудным, в течение года по-
требление мяса всех видов составляло 6-7 
кг, растительного масла – 2,0–2,5 кг, яиц 
– 16–18 шт., рыбы – 700 г, сахара – 700–
800 г [Свистунова, 2002]. Без сомнения, 
значительная доля населения находилась 
преимущественно на зерновой диете и 
страдала от нехватки продовольствия, в 
частности белковой пищи.

В 1980-е гг. злободневно стоял во-
прос, насколько существующая система 
питания населения КНР удовлетворяет 
физиологические потребности человека. 
Предлагалось мнение о необходимости 
создания питательного рациона, схожего 

со структурой питания в развитых госу-
дарствах Европы и Америки, где преобла-
дала животноводческая продукция. Для 
удовлетворения такой модели питания в 
год на человека требовалось до 60 кг мяса, 
10 кг растительного масла, яиц – 120–160 
шт., рыбы – 10 кг, овощей – 150 кг. Та-
кие нормы были совершенно иллюзорны, 
и их обсуждение носило скорее идеологи-
ческий характер. Аграрный комплекс не 
мог удовлетворить и малой доли потреб-
ностей при таких нормативах. 

Альтернативной идеей с акцентом 
на растительное питание, гораздо более 
свойственное традиционным привычкам 
китайцев, стала теория «малого благосо-
стояния» («сяокан»), в соответствии с ко-
торой годовое потребление мяса предпо-
лагалось лишь 20 кг, растительного масла 
– 6 кг [Свистунова, 2002]. Все параметры 
продуктового набора были гораздо скром-
нее, чем структура питания в развитых 
государствах, однако, предлагаемые объ-
ёмы были совершенно реальными с точ-
ки зрения самообеспечения важнейшими 
продуктами питания, в основном расти-
тельного происхождения.

Следует отметить, что, несмотря на на-
сыщение рынка и постоянный рост дохо-
дов, важнейшим компонентом питания 
нации остаётся рис. Тем не менее, явно 
прослеживается переход от традицион-
ного рациона, основанного на зерновых 
культурах и овощах, к белковой пище 
[Ерохин, Гао, 2019].

Доля расходов на питание в общей по-
требительской корзине непрерывно пада-
ет – с 25% от общего внутринациональ-
ного оборота в 1990 г. до менее чем 15% 
к 2020-му г. Это закономерно для любой 
страны при росте доходов населения. В 
целом потребление пищевых продуктов 
увеличивается в современном Китае при-
мерно на 3% в год. 

С 1970 г. по настоящее время ежеднев-
ный рацион китайца возрос с 2000 ки-
локалорий до 3000 килокалорий, что не-
сколько отстаёт от уровня развитых стран, 
имеющих около 3500 ккал в сутки2.

Заметно меняется структура питания. 
В 1980-е гг. рацион среднего китайца 

2 Как меняются пищевые привычки по всему миру // Общественно-информационный интернет-
портал L24.lt. URL: http://l24.lt/ru/raznoe/item/219506-kak-menyayutsya-pishchevye-privychki-po-vse-
mu-miru (дата обращения 15.03.2020).
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отличался сильным перекосом в сторону 
хлеба и круп, на которые приходилось 
70% получаемых калорий. На продукты 
животного происхождения приходилось 
около 6%. В начале 2000-х годов доля 
злаковых и хлеба упала до 45%. Основ-
ной прирост калорийности стали давать 
мясные продукты, молоко и животные 
жиры.

Рост потребления мясных продуктов 
стал совершенно закономерным резуль-
татом роста доходов населения, в соот-
ветствии с политикой «сяокан»3. В сред-
нем на душу населения в современном 
Китае приходится 47,1 кг мяса. Таким 
образом, объём потребления мяса пре-
вышает среднемировой уровень. Сред-
ний китайский житель потребляет 32 кг 
свинины,11,4 кг курятины и 3,7 кг го-
вядины4.

К 2026 г. китайцы будут потреблять 
55 кг мяса на душу населения в год. По 
данным ФАО, среднемировой показа-
тель потребления мяса – 43 кг в год на 
человека. Показатель различается в за-
висимости от стран, в Европе и США он 
составляет 80 и 110 кг на человека соот-
ветственно, в Японии – 49 кг [Насырова, 
2019]. 

Пищевой рацион китайцев суще-
ственно дополняет потребление рыбы. 
До 80-х гг. прошлого века рыба счита-
лась в Китае дорогим деликатесом, но 
рост доходов позволил сделать потребле-
ние рыбы общедоступным. По потребле-
нию рыбы Китай превосходит средне-
мировой уровень более чем в два раза. 
По рекомендации Всемирной организа-
ции здравоохранения (далее – ВОЗ) по-
требление рыбы должно составлять не 
менее 8 кг в год. Среднедушевое потре-
бление в Китае уже превышает 20 кг.

Ориентация в питании на страны За-

падной Европы и США активно вводит 
в рацион китайцев молочные продукты. 
Потребление молока стабильно растёт. В 
1993 г. потребление составляло 5,4 кг на 
душу населения в год. В 2017 г. потре-
бление молочной продукции в КНР со-
ставило 36 кг на душу населения или по-
рядка 30% от среднемировых значений. 
Согласно прогнозам аналитиков к 2024 
году этот показатель достигнет 44 кг.5

Для зарубежных наблюдателей доволь-
но интересно изменение потребления 
молока и молочных продуктов у китай-
цев. Исторически китайцы употребляли 
молокопродукты крайне ограниченно. 
Это объяснялось непереносимостью лак-
тозы. Тем не менее, в последнее время 
государство активно пропагандирует 
пользу молочных продуктов, т. к. реко-
мендация ВОЗ предполагает ежегодное 
потребление молока в объёме 360 ли-
тров. Аналитики Rabobank предполага-
ют рост спроса на молочную продукцию 
в Китае на уровне 8–9% ежегодно.6 

Потребление молока, йогуртов, масла, 
сыра становится привычным в питании 
китайцев. Это связано с ростом доходов 
и трендом на здоровый образ жизни. Мо-
локо пользуется большой популярностью 
среди молодёжи, устойчивыми темпами 
растёт спрос на йогурты, как продукт 
здорового питания. Йогурты также в 
основном покупает молодёжь. В меню 
детского питания повсеместно вводятся 
сыры, однако потребление сыра на душу 
населения остаётся довольно низким. 

Эксперты отмечают устойчивое изме-
нение потребляемого набора продуктов 
в сторону товаров с более высокой до-
бавленной стоимостью, таких как сыр, 
масло и сливки. Однако, это в основном 
касается граждан нового поколения по-
требителей, рождённых в 1990-х гг. Мо-

3.Всестороннее построение общества «сяокан» – задача Китая на первое двадцатилетие 
нынешнего века // Жэньминьжибао онлайн. URL: http://russian.people. com.cn/200211/12/
rus20021112_68162.html (дата обращения: 18.02.2020).
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лодое поколение готово тратить гораздо 
больше, чем их родители, покупая про-
дукты нетрадиционного для Китая ас-
сортимента, к которому относится в том 
числе молоко. 

К этой же категории потребителей от-
носятся состоятельные жители крупных 
городов, в своём большинстве пресыщен-
ные дорогими продуктами животного 
происхождения. Их потребности в здоро-
вом питании удовлетворены полностью. 
Эта категория населения может позво-
лить себе продукты питания самого вы-
сокого качества в широком ассортимен-
те. Потребление продуктов из зерновых в 
их рационе значительно сократилось. 

Расходы на питание, прежде всего 
в крупных городах на востоке страны, 
становятся незначительной долей семей-
ного бюджета. На первый план выходит 
покупка недвижимости, автомобилей, 
предметов длительного пользования, 
культурные развлечения и отдых. Эта 
категория населения имеет доходы от 
10 тыс. дол. США в месяц. 

Сотни миллионов китайцев – это 
люди небольшого достатка с доходом 
около 500 долл. США в месяц – вынуж-
дены в большинстве случаев ограничи-
вать себя в выборе питания. Эта катего-
рия населения питается в соответствии 
с моделью «сяокан». Затраты на питание 
составляют весомую часть семейного 
бюджета. Качество продуктов питания 
в этом сегменте доходов вызывает мас-
су нареканий, так как стандарты каче-
ства общедоступных продуктов питания 
находятся на крайне низком уровне. В 
прессе освещаются скандалы даже во-
круг качества основного продоволь-
ственного продукта для Китая – риса. 

Питание беднейших слоёв населения, 
живущих за чертой бедности, является 
крайне скудным и, как правило, нахо-
дится в зоне постоянной поддержки со-
циальных органов. Эта группа состав-
ляет 1,7% населения Китая. С 1997-го 
г. в стране действует система «дибао», 
которая предполагает получение соци-
альной помощи наиболее обездоленному 
населению. Важнейшим направлением 
этой поддержки является обеспечение 
питанием, объёмы и качество которого 
позволяют существовать на грани физи-
ологических потребностей. Общие затра-

ты на «дибао» в стране составляют 0,2% 
ВВП в год. Несмотря на то, что массовая 
бедность в стране с полуторамиллиард-
ным населением искоренена, на конец 
2018 г. в стране оставалось 16,6 млн че-
ловек, живущих в нищете. В отношении 
них правительство систематически про-
водит обширные программы по улуч-
шению питания, в частности, в бедных 
районах для молодёжи и подростков, де-
тей, пожилых людей.

Заключение. Без всякого сомнения, в 
ближайшие 3–5 лет нищих в Китае не бу-
дет. Объёмы финансирования социаль-
ных программ позволяют выдергивать 
из нищеты до 10 млн человек в год. По 
мере выполнения социальных программ 
китайская статистика будет всё более 
адаптироваться к расчётным показате-
лям уровня бедности Всемирного Банка. 
Следовательно, порог бедности будет по-
стоянно повышаться. Питание, как важ-
нейшая проблема в достижении «сяокан», 
будет решена. На первый план выйдут 
задачи обеспечения населения жильём, 
удовлетворения культурных и духовных 
потребностей.

Современный Китай, столкнувшись 
с падением темпов экономического ро-
ста, пересматривает генеральную линию 
реформ, ни в коей мере не отказываясь 
от социальной направляющей – ускорен-
ного роста общества всеобщего благо-
состояния. Уже очевиден тот факт, что 
построение «общества малого благососто-
яния» или «средней зажиточности» как 
предшествующий этап, близко к завер-
шению.

Следующая задача – увеличение сред-
недушевого ВНП к середине 21-го века 
до уровня среднеразвитых стран, повы-
шение всеобщего благосостояния выше 
среднезажиточного. Более того, обще-
ственность Китая абсолютно уверена, 
что дальнейшие успехи в построении 
общества «всеобщего благосостояния» 
приведут к устранению имущественно-
го неравенства. В то же время мировое 
сообщество считает, что ожидание ра-
венства в Китае в ближайшие 10 лет – 
полная иллюзия. Однако превращение 
Китая в период с 2035-го по 2050-й года 
в могущественную демократическую и 
цивилизованную социалистическую дер-
жаву ни у кого не вызывает сомнений.
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Achievement of general welfare by the people of China
 as a result of economic reforms

The article analyzes the general line of reforms in modern China – achievement of the 
welfare society, revealed the fact that a society of small welfare or “average prosperity” has 
already been built. The analysis of the most important indicator of national welfare - the 
level of nutrition of different segments of the population depending on income is given. It is 
shown that the nutrition level of the most affluent exceeded the saturation level. The volume 
and quality of nutrition of the low-income population borders on saturation of the primary 
physiological needs. While maintaining the current level of income differentiation, a further 
increase in general welfare is likely to slow down. An increase in the average per capita 
GNP by the middle of the 21st century to the level of medium developed countries will make 
it possible to increase general welfare above the average prosperous.

Keywords: People’s Republic of China, welfare growth, overwhelming level of popu-
lation inequality, national poverty line, food shortage, share of food expenses, nutrition 
structure.
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