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Онтологические детерминанты формирования
социального статуса молодежи КНР

Выявляются онтологические характеристики, отличающие молодежь 
Китая от других социально-демографических страт. Анализируются детер-
минанты, обусловливающие становление и формирование социального стату-
са молодого поколения как активного субъекта культуротворческой деятель-
ности. В качестве доминирующих факторов выделяются включение молодого 
поколения в общественные отношения, участие в инновационно-технологиче-
ской модернизации китайского общества, интеграция в ценностно-правовое 
поле доминирующей культуры и др.

Подчеркиваются политическое, экономическое и культурное влияние 
Запада на общественные процессы в КНР, заимствование западноевропейских 
культурных традиций в ХХ – начале ХХI в., перемены в молодежной среде и си-
стеме ее ценностей.

В соответствии с теорией возрастной стратификации, современ-
ное общество КНР состоит из пожилых, средневозрастных и моло-
дежных социальнодемографических слоев. На международном уров-
не не существует единого мнения относительно определения возраст-
ных границ молодежи. На современном этапе общественного развития 
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА) относит к этой категории молодых людей в возрасте 15–24 лет. 
Российская Федеральная служба государственной статистики относит 
к молодежи группу лиц в возрасте 15–29 лет. Национальное бюро стати-
стики Китая определяет молодежь как группу лиц в возрасте 15–34 лет.

Представители социальных слоев Китая в разные времена обладали 
различными демографическими характеристиками. В контексте онтоге-
неза в настоящее время в молодежной среде китайского общества про-
изошли кардинальные социальные изменения. В соответствии с послед-
ней переписью населения КНР на молодежь приходится 28 % населения 
Китая, что составляет 372 млн человек [1]. Специфической особенностью 
молодого поколения Поднебесной является то, что в социальной струк-
туре традиционного китайского общества в течение многих столетий 
молодежь не выделялась в отдельную социальную группу. В возрастной 
стратификации внимание акцентировалось на детстве, которое опреде-
лялось периодом от 0 до 14 лет. Последующий возраст молодого поко-
ления относился к социальной группе несовершеннолетних, которым 
характерны наивные представления о картине мира, образность и кре-
ативность мышления, социальная неопределенность, спонтанность де-
ятельности и т. д.
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В традиционном китайском обществе выделяли две социально-демо-
графические группы – детей и взрослых. Не принимались во внимание 
такие периоды жизни человека, как юношеский и подростковый воз-
раст с их отличительными характеристиками. Всякий индивид прохо-
дил путь обучения в семье вплоть до профессиональной деятельности 
в строгом соответствии с конфуцианскими этическими нормами и пра-
вилами.

Осознание важности роли и места молодежи в жизни китайского 
общества произошло преимущественно на первом этапе ее онтогенеза 
(начало ХХ в. – 1940е гг.) в условиях активизации политических про-
цессов. В результате интенсивной индустриализации и урбанизации 
прослеживались явная социальная стратификация, нарушение тради-
ционных патриархальных связей и семейного уклада жизни. Проблема 
распада семейных традиций, анализ роли государства в общественных 
отношениях, опекунских организаций в воспитании и профессиональ-
ной подготовке детей была детально рассмотрена в исследованиях соци-
олога П. А. Сорокина [2].

В этот период политическая, экономическая и культурная системы 
Китая, а также социальная структура и система ценностей, где в про-
шлом безраздельно доминировала конфуцианская этика, испытали вли-
яние западной культуры. Процесс заимствования западных традиций 
был связан с деятельностью русских эмигрантов, которые не только по-
знакомили китайцев с западноевропейскими культурными традиция-
ми, но и способствовали их начальному освоению.

В китайском обществе постепенно закладывались основы западно-
европейской системы профессионального образования. Так, в это вре-
мя были открыты Шанхайская консерватория (1927), Национальный 
Ханчжоуский институт искусств со специальными художественными 
факультетами (1932), Национальный Пекинский институт по гумани-
тарным и естественным наукам (1931), Национальное оперное училище 
с оперновокальным факультетом (1935), театральномузыкальный фа-
культет провинции Шандунь (1934) и др. [3, с. 9].

Таким образом, встреча восточной и западной культур оказала силь-
ное воздействие на систему образования и систему профессиональной 
деятельности, вызвав ощутимые трансформации в китайском обще-
стве. Широкое распространение в Китае получило художественнооб-
щественное движение «сюэтан юге», целью которого было обогащение 
и расширение национальных традиций, вхождение в мировое культур-
ное пространство. Основоположниками данного направления были из-
вестные педагоги Гао Шотянь, Ли Шутун, Лу Лиюань, Сяо Юмэй, Фэн 
Ясюнь, Цзэн Чжиминь и др., которые учились за рубежом, освоили но-
вые европейские и японские принципы педагогической теории и худо-
жественного мастерства. Созданные ими произведения по особенно-
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стям содержания и формы представляли простые песенные компози-
ции (одночастные или двухчастные) для солистов детских, молодежных, 
а также смешанных академических хоров, с аккомпанементом фортепи-
ано или а cappella. Очень часто в них использовались заимствованные 
европейские или японские слова и современные мелодии. Многие ком-
позиторы при создании произведений обращались к некоторым новым 
приемам, например «синьюэ» («новая музыка»), что выражалось в адап-
тации европейских, американских и японских мелодий к китайским 
оригинальным (авторским) текстам [4, с. 10].

Песни «сюэтан юге» имели патриотическую направленность, а также 
значительную эстетическую ценность. Их содержание раскрывало пе-
редовые идеи, имеющие близкое сходство с идеями «Движения 4 мая» 
(1919), отражающими непримиримое противостояние империализма 
и феодализма, безудержное стремление к народовластию, освобождение 
народного духа. Новые песни служили эффективным средством патри-
отического воспитания юного поколения, приобщения его к китайской 
народной музыке, повышения уровня национального самосознания.

В начале XX в. правительство Цинь осуществило «новую реформу» 
в Китае. Была создана специальная академическая структура, в кото-
рой осуществлялся процесс обучения людей студенческого возраста. 
Именно тогда появилась необходимость выделения обучающихся «под-
росткового» возраста как самостоятельной социальной группы студен-
тов. Общественное мнение поддержало процесс обучения детей в новых 
условиях, а традиционная практика оставлять детей в семье воспри-
нималась как выражение «эгоизма» и подвергалась жесткой критике. 
В сложившихся условиях в клановой системе произошли значительные 
преобразования, касающиеся определенных ограничений в процессе 
обучения молодежи.

С углублением общенационального кризиса правительство и рефор-
мистски настроенные круги интеллектуалов китайского общества воз-
лагали надежды на молодежь как на будущее Китая. Впервые изданные 
в 1915 г. журналы «New Youth» и «Движение за новую культуру» стали 
своеобразными символами молодого поколения. «Движение 4 мая», осу-
ществлявшее свою деятельность с 1919 г. в рамках патриотического сту-
денческого движения, прекратило свое существование в связи с появ-
лением на его основе Союза студенческого движения. Благодаря этому 
влиятельному и социально значимому политическому движению в со-
временной истории Китая был признан самостоятельный социальный 
статус молодежи.

К моменту основания КНР (1949) молодежь активно выполняла об-
щественные задачи для достижения национальной независимости. Она 
постепенно освобождалась от закрепощенных социальных отношений, 
построенных на родственных связях и традиционном укладе жизни. 
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В 1949–1970е гг. Коммунистической партией Китая и правительством 
страны официально был подтвержден статус молодежи. Поощрялись ее 
участие в различных сферах общественной жизни, инициативы в обла-
сти духовных инноваций, установлении нового порядка для выполне-
ния своей миссии. Молодежь рассматривалась как основная движуща-
яся сила социалистической революции и строительства, преемник ком-
мунистической партии.

Преобразования в Китайской Народной Республике взаимообуслов-
лены сложившимися принципами экономических отношений, форми-
рованием новой идеологии. В это время интенсивно развиваются сред-
ства идеологического и социокультурного воздействия на все население 
страны, и особенно на молодежь. Правительство и коммунистическая 
партия придают огромное значение процессам формирования массового 
сознания молодого поколения и массового общества. Ориентированные 
на новые нормы и законы общественной жизни представители молодого 
поколения становятся одной из наиболее активных движущих сил ком-
мунизма.

В 1970е гг. (конец «культурной революции») молодежь, ориентиру-
ющаяся в повседневной жизни на мультикультурализм, воспринима-
лась обществом более серьезно. Политика реформ и открытости способ-
ствовала преобразованию страны, долгое время остававшейся закры-
той, в открытое общество. Молодое поколение Китая на третьем этапе 
(1980е гг. – по настоящее время) смогло заявить о себе как об основ-
ном структурообразующем элементе общества. В этот период проис-
ходит усиление экономической конкуренции между представителями 
разных поколений китайского общества, обретает реальность массовая 
ротация индустриального рабочего класса. По мнению Ли Пейлина, Ли 
Цяна и Сунь Липина, родственносегментирующие принципы насле-
дования перестали удовлетворять ту часть молодежи, которая за счет 
своих интеллектуальных возможностей и достижений научного про-
гресса в сложившихся условиях сама может достичь необходимых со-
циальных и материальных благ. Значительное возрастание роли науки 
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консультантов и др.), способных удерживать свои позиции в конкурент-
ной борьбе за счет высокого уровня образования [5]. Молодежь активно 
осваивает новые профессии – менеджер, финансист, маркетолог, дилер, 
маклер и т. д., а также те, которые в дореформенный период были ме-
нее доступны и престижны для нее – юрист, экономист, психолог, со-
циолог. Изменения в социальнопрофессиональной структуре 2000х гг. 
происходили во многом с учетом приоритета профессиональных инте-
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постиндустриального общества значительно расширяются, о чем свиде-
тельствуют сформированные автономные молодежные движения, поя-
вившиеся во второй половине XX в. общественные правозащитные ор-
ганизации, развитие законодательства, принятие международных кон-
венций по защите прав детей и подростков.

Исследование особенностей механизма включения китайской мо-
лодежи в общественные отношения, которые формируют ее мировоз-
зрение, ценностные ориентации, гражданскую позицию, профессио-
нальный и социальный статус, показывает, что он проявляется в двух 
формах: а) интеграция молодого поколения в политические, идеологи-
ческие, правовые, культурные и нравственные традиции общества. По 
мнению Чжан Чанг, это происходит в результате принятия молодыми 
людьми в качестве основы жизненных ориентаций и побудительных мо-
тивов поведения доминирующих социальных норм [6]; б) дифференци-
ация молодого поколения по группам в соответствии с социально-про-
фессиональной структурой общества. Данный процесс осуществляется 
через экономический и образовательный отбор с учетом профессио-
нальной ориентации и становления.

Таким образом, демографический критерий не является основопо-
лагающим в культурологической трактовке понятия «молодежь». Он 
используется главным образом при классификации населения по воз-
растному критерию. Параметры возрастных границ предопределяются 
«ломаными» границами замещения молодыми людьми представителей 
старшего поколения в процессе воспроизводства социально-культур-
ной структуры и включения их в активную культуротворческую дея-
тельность.

Современная молодежь КНР имеет особые онтогенетические харак-
теристики, которые позволяют выделять ее из других социальнодемо-
графических групп китайского общества. Многие молодые люди, вы-
росшие во времена «культурной революции», проходили период лич-
ностного формирования на фоне трансформационных процессов. Их 
активная вторичная социализация приходилась на эпоху реформ и по-
литики открытости, что оказало значительное влияние на образ повсед-
невной жизни, формирование идентичностей и ценностных ориента-
ций, а также виды и формы использования свободного времени, досуго-
вые предпочтения.

Современная китайская молодежь формируется в условиях важно-
го исторического этапа социальной трансформации, на которую зна-
чительное влияние оказывают глобализационные процессы, интенсив-
ное развитие информационных технологий, активные урбанизацион-
ные процессы и формирование общества потребления. Молодые люди 
испытывают на себе воздействие более сложных макроэкономических 
факторов по сравнению с представителями предыдущих поколений. 
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Несмотря на все сложности общественной жизни, молодежь Китая все 
больше и больше вовлекается в строительство настоящего и прогрес-
сивного будущего своей страны. Надежды на успешное проведение ре-
форм, ускорение инновационнотехнического развития всех сфер обще-
ственной жизни государство и общество КНР связывают с молодежью. 
Социологи КНР считают, что современное подрастающее поколение 
в недалеком будущем станет основой среднего класса страны, без кото-
рого невозможна реальная модернизация социума. Молодые люди спо-
собствуют модернизационным процессам в стране параллельно со сме-
ной доминирующих ценностей общества.

Следует отметить, что все происходящие изменения, в том числе и со-
циальная трансформация, тесным образом взаимосвязаны, хотя и разви-
ваются по собственным сценариям. Сегодня будущая судьба китайско-
го общества зависит от ценностных ориентаций, культурной и нацио-
нальной самоидентификации молодежи, которая выступает в роли 
своеобразного резерва и оживляющего посредника. Коммунистической 
партией и китайским правительством молодое поколение рассматрива-
ется как реальная социальная сила, которая способна изменить или мо-
дифицировать господствующую идеологическую систему, адаптируя ее 
к современным условиям жизни. Это обусловлено тем, что молодежь яв-
ляется частью населения, изначально ориентированной на новизну, не 
решенные еще проблемы, кардинальные изменения в обществе.

Китайская молодежь первой четверти ХХI в. характеризуется свобо-
домыслием, самостоятельностью, индивидуальной инициативностью, 
стремлением к качественному образованию и профессиональному ка-
рьерному росту. Эпоха транснационализации и Интернета вызывают 
также глубокие перемены в молодежной среде и системе ее ценностей. 
Молодые люди активно осваивают актуальную информацию, переда-
ваемую c использованием компьютерных технологий, мобильных теле-
фонов, средств массовой информации и других продуктов научнотех-
нического прогресса. Использование Интернета, СМИ, сетевого сленга 
способствует взаимодействию с представителями доминирующей куль-
туры. Молодежь как основной представитель социальных сетей про-
являет все больше индивидуальности и творчества. Молодые люди не 
только пользуются сетевыми технологиями и новыми информацион-
ными средствами в качестве пассивной аудитории, но также наполня-
ют содержание онлайнконтента и создают сетевую попкультуру. В эпо-
ху Интернета молодые люди не только обретают беспрецедентное право 
голоса, но вместе с тем несут груз ответственности, способный дисци-
плинировать их поведение. Они учатся, заводят друзей и развлекаются 
в Сети. Кроме того, при помощи разнообразных сетевых ресурсов дают 
выход эмоциям, участвуют в социальной критике и в определенной сте-
пени в формировании общества.
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Таким образом, молодежную группу КНР в контексте культурологи-
ческого дискурса следует интерпретировать не только как социально-
демографическую группу, выделяемую на основе совокупности возраст-
ных характеристик, особенностей социальнопсихологических свойств, 
но как в достаточной степени автономный субъект общества. В качестве 
понятия культурологии «молодежь» является научной категорией для 
обозначения процесса ее участия в воспроизводстве артефактов культу-
ры. В более утилитарном смысле это означает процесс зарождения, ста-
новления и закрепления особого статуса молодых людей в определен-
ных общественных отношениях.
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Ontological determinants of the formation 
of the Chinese youth’s social status 

�e ontological characteristics that distinguish the youth of China from other socio-
demographic stratum are determined. �e identi�ers that determine the emergence and 
formation of the social status of the younger generation as an active subject of cultural activity 
are analyzed. �e inclusion of the younger generation into public relations, participation in the 
innovative and technological modernization of Chinese society, integration into the value and 
legal �eld of the dominant culture, etc. are highlighted as the dominant factors.

�e political, economic and cultural in�uence of the West on social processes in the PRC, 
the borrowing of the Western European cultural traditions in the XXth – early XXIst centuries, 
the changes in the youth environment and its value system are emphasized.
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