
 

 162

ХАО ХАЙБИНЬ, аспирант 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

 
ОБ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОСНОВАХ  

СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ  ГОСУДАРСТВА 
В  УСЛОВИЯХ  РЫНОЧНОЙ  ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Процесс рыночной трансформации широко развернулся на 

постсоциалистическом пространстве и преследует цель повышения 
уровня и качества жизни населения этих стран. Важнейшим 
направлением реализации перехода к рыночным отношениям 
становится социальная политика государства, исходящая из всеми 
исследователями признанного факта, что рынок сам по себе не может 
решать многие социальные проблемы и должен неизбежно 
дополняться мерами государственного регулирования. В то же время 
следует четко понимать, что основания для сильной социальной 
политики создаются в сфере экономики, само содержание социальной 
политики во многом предопределяет успешность экономических 
преобразований. 

Анализ экономических основ эффективной социальной 
политики государства в условиях рыночных преобразований 
позволяет сформулировать следующие положения. 

1. Экономические основы социальной политики государства 
предстают как актуализация разных компонентов фундаментальной 
структуры человеческой деятельности в ходе 
естественноисторического процесса развития общества. В качестве 
таких компонентов следует выделить: а) по критерию основного 
средства производства – труд, земля, капитал и знания; б) по 
критерию собственности – частная и государственная собственность; 
в) по критерию связи субъектов деятельности – господство и 
подчинение (конкуренция), кооперация и равноправие (социальное 
партнерство). 

2. Создание прочных экономических основ для решения 
социальных проблем населения страны в первую очередь зависит от 
того, как и ради кого проводятся рыночные преобразования. Анализ 
опыта рыночных реформ в Украине, России, Китае показал, что 
национальные хозяйственные элиты, прежде всего руководители 
стран, по-разному понимают и реализуют свою миссию в сфере 
социально-экономического устройства общества. В постсоветских 
странах первые полтора десятка лет преобразований обернулись 
обострением социальных проблем, резким падением жизненного 
уровня большинства населения, появлением массовой бедности и 



 

 163

безработицы на фоне невообразимого роста доходов незначительной 
по численности группы новых собственников. В Китае реформы были 
направлены на преодоление массовой бедности, развитие 
производства, обеспечение широкого доступа населения к среднему и 
высшему образованию. В результате изучения роли элит, их 
мировоззрения и уровня образованности нами обосновано, что 
эффективность социальной политики государства в 
трансформирующемся обществе в значительной мере зависит от 
мировоззрения (культуры и ценностей) высших должностных лиц 
государства, отражающего противоречие экономизма и социальной 
справедливости, поиск форм разрешения которого определяет 
коридор возможностей социальной политики. 

3. Рыночные реформы проводятся разными путями и 
способами. Наиболее эффективными формами реализации 
экономических основ для проведения оптимальной социальной 
политики в условиях рыночных реформ являются целевые 
национальные программы комплексного развития отдельных сфер 
общественного воспроизводства или определенных территорий 
(государственно-частное партнерство) и целевые акции социального 
партнерства местно-регионального уровня по решению актуально-
значимых социально-экономических проблем ограниченного 
масштаба. 

4. В процессе рыночных трансформаций и решения острейших 
социальных проблем транзитивных обществ важнейшее значение 
имеют преобразования в сфере труда. Исторический переход к 
социально-трудовым отношениям обусловлен, с одной стороны, 
повышением степени и значимости социальных рисков в 
общественном развитии; с другой – углублением понимания 
человеком важности социальной составляющей (социального 
богатства) в его жизнедеятельности. Первый момент проявляется как 
реальный процесс создания государства «всеобщего благоденствия» и 
социально ориентированного рыночного хозяйства; второй состоит в 
актуализации социальной экономики как теоретической науки об 
условиях обеспечения качества жизни через развитие общественного 
воспроизводства как человекоразмерного комплекса. 

5. Социальное развитие/деградация непосредственно 
отражается на уровне и глубине бедности населения страны. 
Основной причиной бедности как в глобализирующемся мире, так и в 
трансформирующихся постсоциалистических обществах, является 
нежелание космополитических элит, прежде всего субъектов 
глобализации, вводить в хозяйственную практику принципы 
социально справедливого перераспределения доходов, что базируется 
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на теории рыночного фундаментализма, искусственно игнорирующего 
социально-этические аспекты взаимосвязанного развития 
человеческого общества. 

6. Развитие экономических основ социальной политики в КНР 
основано на умелом разрешении противоречия между массовой 
неквалифицированной рабочей силой и глобальной тенденцией 
перехода к экономике знаний посредством проведения 
содержательной реформы образования на рыночной (платной) основе, 
что позволяет реально единовременно решать разноуровневые 
проблемы: преодоления бедности всего населения страны, 
обеспечения его социальной безопасности и значительного 
расширения возможностей экономического развития на базе пятого и 
шестого технологических укладов. 

Данные выводы лишь частично раскрывают теоретические и 
практические аспекты многосторонней и многоуровневой проблемы 
создания прочных экономических основ для проведения сильной и 
эффективной социальной политики в ходе рыночных преобразований 
в постсоциалистических странах. В этом направлении нужны 
комплексные глубинные исследования социально-экономических 
оснований радикальных изменений, происходящих в эпоху 
глобализации. Но одно положение становится все более очевидным: 
без первоочередного решения социальных проблем, которые передало 
нам в наследство предыдущее столетие, и которые накапливаются в 
условиях либерального сценария глобализации, существование 
человечества все больше и больше становится вопросом номер один. 
Осознание этого национальными элитами, политиками, учеными, 
руководителями транснациональных корпораций становится не 
только необходимым, но и практическим требованием дальнейших 
совместных действий для сохранения человечества как особого социо-
биологического вида. Сознание должно стать планетарным, а решения 
и действия – местными, региональными, но во благо каждого человека 
и всех людей планеты. Это следует воспринимать как современный 
императив и добиваться его реализации на всех уровнях и 
пространствах хозяйственного функционирования и развития. 


