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Трансформация институтов российского общества в постсоветский период отразилась
на его социальной структуре. В последние 10 лет в РФ отмечается преобладание процессов
перераспределения над процессами производства (приращения) новых благ[3].

В социальном плане ведущее положение в экономике РФ занимают собственники част-
ного капитала. Большая часть граждан не принимает участия в процессах распределения
созданного продукта. В РФ социокультурный потенциал играет большую роль.

Для экономики РФ характерен широкий спектр форм собственности: государствен-
ная, муниципальная, частная, акционерная, арендная, смешанная и т.д. Из-за разгосудар-
ствления и приватизации возникла новая социальная структура, где на разных полюсах
социального пространства размещаются владельцы материальных средств производства и
те, кто ими не владеют[2]. Благодаря объективному развитию современного общества ре-
ализуется такая модифицированная социально-экономическая модель, в рамках которой
функционирование внутренних механизмов структурообразования направлено на матери-
ализацию адекватной социальной структуры.

Интенсификация специфики Российской Федерации связана с тем, что эти общие за-
кономерные процессы «накладываются» на региональные особенности страны[1].

Нами могут быть выделены наиболее существенные стороны, которые доминируют в
развитии социальной жизни страны. Это — формирование рынка труда и занятости насе-
ления, уровень занятости и безработицы, уровень жизни и структура доходов населения,
его социально-профессиональная и в целом трудовая мобильность и некоторые другие
характеристики. Решение этого сложнейшего комплекса проблем влияет на социальную
модернизацию страны[2].

Социальная структура китайского общества подверглась огромным изменениям, кото-
рые проявились в структурах народонаселения, города и села, занятости, семьи, органи-
зационной, распределения доходов, а также образе жизни. Эти изменения носят страти-
фикационный характер и тесно связаны с началом реформ, переходом экономики Китая
на новые рельсы и трансформацией и открытостью социально-экономической политики.

Реформы, начало которых в КНР пришлось на период после 1978 г., привели к уско-
рению процесса урбанизации, общество трансформировалось в различных направлениях:
плановая экономика сменяется на рыночную, аграрное общество становится индустриаль-
ным [4]. Эти изменения приводили к формированию десяти социальных страт.

В настоящее время Китай переживает самые крупные в истории современности со-
циальные преобразования. В контексте глобализации эти преобразования имеют чрезвы-
чайно сложный характер: индустриализация, урбанизация, формирование рынка и про-
движение всесторонней интернационализации, одновременное проведение экономических
и социально-структурных преобразований. В то же время необходимо на раннем этапе
индустриализации осуществить накопление капитала, на среднем — провести модерниза-
цию промышленности, на заключительном этапе реализовать экологические требования
к управлению.
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Экономика Китая в большей степени опирается на промышленный прогресс. В каче-
стве важного критерия, определяющего средний класс, выступает профессиональная при-
надлежность. Важные условия, содействующие формированию общества среднего достат-
ка (сяокан), — устойчивый экономический рост, накопление и повышение уровня общего
благосостояния, расширение городского сообщества, перемещение избыточной сельской
рабочей силы и повышение производительности труда, разумная система распределения
доходов.
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