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Аннотация 

Статья посвящена сравнению инновационных процессов в ходе вторичной 

модернизации российских и китайских сельских поселений, различным формам 

поддержки их жителей, включая инвестирование во внутренний спрос, внутренний туризм, 

всестороннюю цифровизацию сельского производства и дифференциацию специализации 

сельской экономики. Предпринята попытка раскрыть социокультурные ориентации 

современной сельской молодежи России и Китая, роль традиционных оснований в 

поддержании цивилизационной идентичности обеих великих цивилизаций – российской и 

китайской, инновационный характер новых социальных практик, формирующих 

современный социальный облик российского и китайского села и адаптирующих элементы 

традиционного и инновационного к современности. Делается вывод о том, что проблемы 

модернизации как российского, так и китайского сельских сообществ демонстрируют 

общность необходимости решения задач вторичной модернизации: необходимость 

сокращения различия в доходах работников в городе и селе, преодоление политиками 

урбанистских иллюзий трансформации сельских социокультурных практик, 

необходимость дифференцированного подхода к программам развития современной 

деревни с учетом региональных и локальных особенностей. 
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Введение 

В современном российском и китайском обществах, как и в других странах, переживающих 

процессы вторичной модернизации, происходят процессы взаимодействия традиционного и 

современного социальных укладов в жизни сельских сообществ, которые детерминированы 

геокультурным и социокультурным разнообразием регионов Российской Федерации и Китая. 

Традиционное трансформируется под влиянием преобладающих тенденций социально-

экономического и социокультурного развития, сохраняя цивилизационные основания и 

адаптируясь к новым социокультурным явлениям. Изучение этих процессов является важной 

задачей современной науки, в том числе и культурологии. 

Основная часть 

Научное исследование образа жизни сельского населения обусловлено формированием 

1960-е гг. на Западе крестьяноведения как самостоятельного научно-исследовательского 

направления в гуманитарных науках. Объектом научных исследований стали развивающиеся 

страны, а предметом изучения – крестьянская жизнь в странах третьего мира, крестьяне в 

которых составляли превалирующую часть населения1. 

Австралийские ученые Д. Картер, К. Дэриан-Смит и Э. Горман-Мюррей, обратившись к 

проблеме rural cultural studies, указали на возможность интегрировать методологию культурной 

истории и культурной географии с использованием методологических подходов к культурному 

производству и потребительской культуре, не сводя выбор методологических установок к 

социально-экономической сфере, распространив познавательные намерения на социально-

политическую и социокультурную области жизни современного сельского общества, включая 

все формы и виды социокультурных паттернов, чтобы не сводить изучение сельской жизни к 

антропологическим и этнографическим аспектам2. 

В самом общем виде в рамках социально-философского подхода проблемы культурного 

воспроизводства затрагивались в работах П. Бурдье, Э. Гидденса и Ж.-К. Пассрона3. Из 

отечественных ученых вопросы культурного воспроизводства рассматривали Г.С. Денисова, 

 

 
1 См., например: Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. М. Прогресс-

Академия, 1992; Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005; Тощенко Ж.Т. (ред.) 

Смыслы сельской жизни (опыт социологического анализа). М.: Центр социального прогнозиро-

вания и маркетинга, 2016; Booth, W.J. A note on the idea of the moral economy // American political 

science review. 1993. Vol. 87. No. 4. Р. 949-954; Gӧtz N. “Moral economy“: its conceptual history 

and analytical prospects // Global ethics. 2015. Vol. 11. No. 2. Р. 147-162; Hass J. Moral economies: 

possibilities for a new framework of economic structure and change // Вестник Санкт-Петербург-

ского университета. Экономика. 2019. Т. 35. Вып. 3. С. 311-329; Scott J.C. Moral economy of the 

peasant rebellion and subsistence in the Southeast Asia. New Haven: Yale University Press, 1976; 

Shanin T. Peasants and peasant societies. Harmondsworth: Penguin, 1971; Thorner D. A post-Marxian 

theory of peasant economy: the school of A.V. Chayanov // Economical and political weekly. 1965. 

Vol. 17. No. 5-7. P. 227-236. 
2 См.: Carter D., Darian-Smith K., Gorman-Murray A.W. Rural cultural studies: introduction // Aus-

tralian humanities review. 2008. Vol. 45. P. 27-36. 
3 См.: Бурдьe П., Пассрон Ж.-К. Воспроизводство: элементы теории системы образования. М.: 

Просвещение, 2007; Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 



56 Culture and Civilization. 2022, Vol. 12, Is. 4А 
 

Sergei A. Morozov, Gopeng Qiu 
 

Е.Д. Жукова, Д.В. Лебедев, Г.В. Лебедева, Б.Н. Пойзнер, М.Р. Радовель, Н.А. Селиверстова, 

Д.Л. Ситникова, А.Я. Флиер4. 

Несмотря на довольно обширную историографию проблемы, взаимоотношение 

традиционного и инновационного в традиционной крестьянской культуре остается все еще 

слабо освещенной проблемой. 

Цель настоящей статьи – проанализировать проблемы сокращения разрыва в качестве 

жизни сельского населения в условиях трансформации российского и китайского обществ. 

Предмет исследования – соотношение традиционного и инновационного в жизни российских и 

китайских сельских сообществ. Научная новизна настоящего исследования определяется кросс-

культурным анализом соотношения традиционного и инновационного в культуре российской и 

китайской деревень в условиях продолжающейся модернизации российского и китайского 

обществ. При этом исследования как методологии сельского образа жизни, так и прикладных 

аспектов многовекторных социокультурных процессов на селе, как показывает анализ 

социологической и культурологической литературы, остаются не периферии интереса ученых, 

находя выражение в этнографических и антропологических работах российских, китайских 

исследователей и ученых из других стран. 

Исследование опирается на методологию современного крестьяноведения в рамках методо-

логических подходов к воспроизводству культуры, сформулированную в трудах П. Бурдье, 

Э. Гидденса, Г.С. Денисовой, Е.Д. Жуковой, М.С. Кагана, П.И. Касаткина, Д.В. Лебедева, 

Г.В. Лебедевой, Ж.-К. Пассрона, Б.Н. Пойзнера, М.Р. Радовеля, Н.А. Селиверстовой,  

Д.Л. Ситниковой, А.Я. Флиера5. В исследовании использованы методы кросс-культурного, 

культурно-антропологического, феноменологического и аксиологического анализа. 

Произошедшие в области смыслов жизнеустроения с 1990-х гг. трансформации, 

составляющие триаду смыслы – цели – принципы, определили социокультурные практики 

 

 
4 См.: Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология. Ростов-на-Дону, 2000; Жукова Е.Д. Соци-

окультурное воспроизводство: методология и опыт исследования. М.: Флинта, 2021; Лебе-

дев Д.В., Лебедева Г.В. Проблема культурного воспроизводства в социальной теории // URL: 

http://www.e-culture.ru/Articles/2006/Lebedev.pdf; Пойзнер Б.Н., Ситникова Д.Л. Воспроизвод-

ство неустойчивости в культуре // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях 

нестабильности. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 479-489; Селиверстова Н.А. Культурное вос-

производство: вопросы методологии и методики исследования // Знание. Понимание. Умение. 

2012. № 3. С. 59-63; Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.: Академический проект, 

2000. 
5 См.: Бурдьe П., Пассрон Ж.-К. Воспроизводство: элементы теории системы образования. М.: 

Просвещение, 2007; Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999; Денисова Г.С., Радо-

вель М.Р. Этносоциология. Ростов-на-Дону, 2000; Жукова Е.Д. Социокультурное воспроизвод-

ство: методология и опыт исследования. М.: Флинта, 2021; Каган М.С. Философская теория цен-

ности. СПб.: Петрополис, 1997; Касаткин П.И. Культурное пространство: аксиологический ас-

пект // Знание. Понимание. Умение. 2017. № 4. С. 145-156; Лебедев Д.В., Лебедева Г.В. Про-

блема культурного воспроизводства в социальной теории // URL: http://www.e-

culture.ru/Articles/2006/Lebedev.pdf; Пойзнер Б.Н., Ситникова Д.Л. Воспроизводство неустойчи-

вости в культуре // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. 

М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 479-489; Селиверстова Н.А. Культурное воспроизводство: во-

просы методологии и методики исследования // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 3. С. 59-

63; Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.: Академический проект, 2000. 
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сельского населения во всех сферах социальной жизни – социально-экономической, социально-

политической и социокультурной [Тощенко, 2016, 29]. В результате процессов 

раскрестьянивания в 1990-е гг. – середине 2010-х гг. сельское население в большинстве своем 

превратилось не в фермеров, о чем мечтали идеологи аграрной реформы 1990-х гг., а в наемных 

рабочих у латифундистов агропромышленного комплекса, вышедших из хозяйственной 

колхозно-совхозной элиты позднего советского период и немногочисленных удачливых 

односельчан. Например, увеличить свой земельный надел хотят лишь 13-15% жителей села. 

Поэтому анализ социокультурных процессов в сфере взаимодействия традиционного и 

инновационного представляет значительный интерес. 

Несмотря на то, что сельские поселения занимают 90% территории Российской Федерации, 

происходят старение сельского населения, миграция сельской молодежи в города и пригороды, 

опустынивание сельских земель. По расчетам Росстата, «численность сельских жителей к 

2030 г. уменьшится на 2,8 миллиона человек, или на 7,3%», а «сельское население постепенно 

концентрируется в пригородных территориях» [Материалы…, www]. В целях преодоления этих 

негативных явлений Правительством РФ разработана Стратегия устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 г. 

В Китае, в условиях монополии государства на земли сельскохозяйственного назначения и 

продолжающихся процессов вторичной модернизации, происходят поощряемые государством 

процессы урбанизации. Стратегической задачей Коммунистической партии Китая и китайского 

государства на современном этапе является построение модернизированного общества 

«средней зажиточности» – «сяокян», а в области развития села Компартия Китая реализует 

стратегию «подъема сельских территорий, ускоренными темпами продвигает модернизацию 

сельского хозяйства и села» и совершенствует «систему предоставления общественных услуг в 

сфере культуры» [Там же]. 

В ситуации социокультурной трансформации символически означающие статус личности 

маркеры способны меняться в связи с изменениями в аксиологических матрицах социальных 

институций, что актуализирует роль субъективных факторов в жизни местных сообществ, в том 

числе и сельских, выступая важным средством дифференциации индивидов. 

В развитии сельских территорий современного Китая и России выявились общие проблемы 

не только в сфере материального достатка и в возможности доступа к социокультурным 

ресурсам. Если в материальном плане уровень жизни городского населения в Китае в среднем 

в три раза превышает уровень жизни сельского населения [Экономика Китая, www], то в России 

этот разрыв также велик: «каждый третий (27%) сельчанин живет за чертой бедности [Ушачев, 

Бондаренко, 2019]. 

В современном Китае в 2020 г. городскую регистрацию имели 40% населения, 20% – жители 

городов, зарегистрированные в сельской местности, с видом на жительство в городах. В 

сельской местности проживает около 500 млн человек (1/3 всего населения страны) [Великий 

незнакомец…, 1992]. В сельском хозяйстве занято 27% трудящегося населения страны. При 

этом наблюдается значительная асимметрия как в плотности населения, так и в уровне развития 

в зависимости от географического районирования: «Развиваются и богатеют в основном 

северные и восточные регионы. Жители южных и западных территорий в большинстве своем 

находятся в нищенских условиях, особенно в сельской местности, где и концентрируется 

большая часть населения этих регионов. Доходы населения богатых и бедных регионов разнятся 

в пять раз» [Белоглазов, 2012, 133]. Имеется проблема, связанная с обеспечением сельчан 

соответствующим уровнем оказания услуг в различных сферах социальной жизни: «Построение 
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“богатого и сильного государства” – решение этой программной задачи, поставленной 

руководством КНР и ставшей фактически национальной идеей, тормозится отсталостью 

аграрного производства и кризисным состоянием деревенского социума» [Там же, 128]. При 

этом лишь 21% сельскохозяйственных земель Китая являются благоприятными для развития 

земледелия [Камилов, Камилова, Камилова, 2016, 24]. 

В современном сельских российском и китайском обществах присутствуют две модели 

социокультурной идентичности. Первая модель – традиционная, обусловленная моральной 

экономикой и, соответственно, традиционной моральной социокультурной идентичностью, 

основанная на социально структурированных отношениях внутри сельского сообщества. Эта 

модель распространена среди представителей старших социально-демографических групп 

сельского населения и бедных социальных слоев сельского населения. В основе морально-

экономической модели потребительского поведения лежит традиционная цивилизационная 

социокультурная идентичность. Традиционная сельская потребительская культура в китайском 

обществе характеризуется аскетизмом в индивидуальном потреблении и накоплении ресурсов 

в пользу благополучия семьи. Такой образ жизни, ориентированный на унаследованный 

социальный статус сельского жителя, обозначается термином тувэй (土味) – «вкус земли». 

Вторая модель – транзитивно-адаптационная. Она представляет собой промежуточное 

положение между традиционной морально-экономической моделью и современной 

урбанистской вестернизированной моделью потребительского поведения. Одним из способов 

реализации этой модели стал внутренний туризм. Свыше 1000 деревень в Китае отнесены 

Министерством культуры и туризма и Национальной комиссией по развитию и реформам КНР 

к объектам внутреннего туризма. Локализация объектов культурного наследия свидетельствует 

о лидирующем позиционировании объектов туристского показа в центральных и приморских 

провинциях Китая. К распространенным типам бизнеса в сельском туризме можно отнести 

небольшие семейные гостиницы, небольшие семейные рестораны, продажу сувениров, включая 

продукцию традиционных народных промыслов и т. п. В ряде сельских поселений практикуется 

создание гостинично-развлекательных комплексов – «дома счастливого рыбака», «дома 

веселого крестьянина», «этнодома» и т. п. [Gao, Huang, Huang, 2009]. 

Вторым важным направлением развития китайских деревень является развитие дочерних 

производств в бизнес-конгломерате Alibaba, дочерней компанией которой является созданное в 

2003 г. подразделение торговли в Интернете Taobao. Бизнес-корпорация Alibaba инвестирует в 

обучение селян принципам деятельности Taobao, в развитие инфраструктуры и строительство 

центров обслуживания, предоставляет микрокредиты участвующим в программах интернет-

коммерции Taobao. Деревни Taobao создают условия для вовлечения трудоизбыточного 

сельского населения в проекты ремесленного производства на дому и развития городской 

инфраструктуры, а также дестинаций сельского туризма [Деревни…, www]. 

С использованием цифровых технологий «сельскому предпринимателю достаточно иметь 

подержанный компьютер (или, что еще лучше, смартфон) и базовое подключение к Интернету, 

чтобы стать глобальным розничным продавцом» [Медведева, www]. Цифровизация охватывает 

и сельскохозяйственное производство основных зерновых культур: «К 2025 г. китайские фермы 

должны полностью перейти на автоматизированную агротехнику. Беспилотные машины будут 

самостоятельно сажать и удобрять растения, а затем собирать урожай» [Через шесть лет…, 

www]. 

Трудовые мигранты, преобладающие в маятниковой миграции из села в город и обратно, 

получив работу в городе, по большей части чувствуют, что они не в состоянии обеспечить 
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потенциальную семью жильем, автомобилем и достойным уровнем жизни, поэтому «все 

возрастающие стандарты потребления, необходимость оправдания ожиданий семьи и общества 

вызывают депрессию городской молодежи и в конечном итоге заставляют людей 

переосмыслить ценности жизни» [Там же]. 

Поэтому в социальных сетях сформировалась субкультура стиля жизни «плашмя лежизма», 

т. е. ничегонеделания [«Лежать на месте ровно»…, www]. В китайских социальных сетях эта 

модель стиля жизни коррелирует с социальными группами молодежной субкультуры «траура» 

(丧文化), которая перекликается с сожалением об упущенных возможностях и 

самоуничижением, что обусловлено невозможностью заработать на учебу, оплату питания и 

аренду жилья, а также неудовлетворенными ожиданиями семьи и общества [Попова, www]. 

Поэтому в социальных сетях китайского сегмента Интернета распространена обывательская 

философия «плашмя лежизма» (躺平主义) или философия «танпин» (躺平) (свобода, 

поддержание низких стандартов жизни, обилие отдыха и забота о себе) [Дагаев, www]. 

В противовес философии «лежизма» «пользователи соцсетей придумали неологизм “жизнь 

на 45 градусов” (45度人生). Эта концепция отражает стремление молодежи найти баланс между 

работой и отдыхом. Такой философии сейчас придерживается большинство работающих 

китайцев. Далеко не у всех есть возможность работать 24/7 или, наоборот, все время лежать без 

дела» [Попова, www]. Сетевая субкультура «ни жесткой конкуренции, ни пассивного лежания» 

характерна для работников, занятых в отрасли внутреннего сельского туризма и на 

производстве в деревнях Таобао. 

Как показывают результаты социологических исследований, проведенных во второй 

половине 2010-х гг., в селах и малых городах России продолжают поддерживаться социальные 

ориентации локального патриотизма, неразрывной связи со своей малой родиной, всесторонней 

поддержки основного и дополнительного развивающего образования детей [Там же]. 

Модель стиля жизни сельского населения Центрального Китая, в том числе и молодежи, 

которая в силу узости рынка труда на селе работает в форме своеобразного отходничества в 

малых и средних городах, заключается в четырех основных принципах, в основе которых лежит 

философия конфуцианства: 1) «ставить земледелие превыше всего, а торговле отдавать 

второстепенное место»; 2) «ценить справедливость, пренебрегая выгодами»; 

3) «придерживаться золотой середины»; 4) «довольствоваться тем, что есть», т. е. принципами 

моральной экономики сельского населения [Чжан, Ли, Чжоу, 2006, 292]. Напомним, что 

Конфуций призывал к скромности и экономии в жизни: «Сокращай расходы и люби людей» 

[Конфуций, 2011, 38]. 

Традиционность в локальной жизни, в том числе и сельской, поддерживается желанием 

сбалансированности в процессах модернизации, сохранением автономности от бесконечных 

бюрократических имитационных инициатив. Один из районных руководителей в интервью 

социологу: «Мы смотрим ваш телевизор для того, чтобы знать, что еще задумали, и быть 

готовыми к этому. Мы внедрим инновации так, что сохраним все свое, и никто об этом не 

догадается». 

Председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока Н.М. Харитонов отметил в 2021 г., что в России в результате 

трансформации общества, начавшейся в 1991 г., наблюдается «многолетний процесс стягивания 

населения из сельской периферии к более крупным центрам и в пригороды при весьма 

разреженной сети населенных пунктов и низкой плотности населения» [Проблемы и 
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перспективы…, 2021, 5], причем сельская жизнь отличается слаборазвитой инфраструктурой 

(транспортной, производственной, социальной). 

Как свидетельствуют данные российских социологических исследований, для 41% молодых 

сельских респондентов доминантной является ориентация на переезд в город, 18% опрошенных 

ориентированы на проживание в селе и работу в городе. Молодежь не устраивают узость рынка 

труда на селе, бедная по сравнению с городской социальная и досуговая инфраструктура, 

небогатый спектр возможностей самореализации на селе [Тощенко, 2016, 236-242]. 

Заключение 

Российская и китайская традиционные сельские культуры так называемой моральной 

экономики подвергаются всеобъемлющему давлению урбанистической потребительской 

культуры – прежде всего в социальной страте молодых сельских жителей, в сознании которых 

формируется когнитивный диссонанс между возможностями городской жизни и реальностями 

традиционной сельской культуры, о чем свидетельствуют субкультуры социальных сетей 

китайского сегмента Интернета. В сельских сообществах российской сетевой реальности 

субкультурная дифференциация выражена в гораздо меньшей степени. 

Китайская вторичная модернизация с акцентом на цифровизацию всех сторон жизни 

сельских сообществ и развитие внутреннего туризма и внутреннего потребительского спроса за 

счет развития электронной коммерции и поддержки ремесленных производств на селе отчасти 

демонстрирует потенциальное будущее и российских деревень. 

Проблемы модернизации как российского, так и китайского сельских сообществ 

продемонстрировали общность необходимости решения задач вторичной модернизации: 

необходимость сокращения различия в доходах работников в городе и селе, преодоление 

политиками урбанистских иллюзий трансформации сельских социокультурных практик, 

необходимость дифференцированного подхода к программам развития современной деревни с 

учетом региональных и локальных особенностей. 
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Abstract 

The article is devoted to the comparison of innovative processes during the secondary 

modernization of Russian and Chinese rural settlements, various forms of support for their residents, 

including investment in domestic demand, domestic tourism, comprehensive digitalization of rural 

production and the differentiation of the specialization of the rural economy. It makes an attempt to 

reveal the sociocultural orientations of modern rural youth in Russia and China, the role of traditional 

foundations in maintaining the civilizational identity of both great civilizations – Russian and 

Chinese ones, the innovative nature of new social practices that form the modern social visage of 

Russian and Chinese villages and adapt elements of the traditional and the innovative to modernity. 

Having considered innovations in the development of modern rural settlements in Russia and China, 
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the authors of the article come to the conclusion that the problems of the modernization of Russian 

and Chinese rural communities demonstrate the need to solve the problems of secondary 

modernization: reducing the difference in the incomes of workers in the city and village, overcoming 

urbanist illusions of the transformation of rural sociocultural practices by politicians, the need for 

using a differentiated approach to the programmes of the development of modern villages with due 

regard to regional and local characteristics. 
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