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соблюдение принципов обратной связи и т.д.) необходимо противо-

действовать и формированию негативного имиджа вуза. Для этого 

необходимо отслеживать и нейтрализовывать отзывы негативной то-

нальности в социальных сетях и на специализированных площадках 

для абитуриентов, организовать работу по формированию отзывов ак-

тивными, успешными студентами, чему PR-служба университета не 

уделяет должного внимания.  

Необходимо проводить наиболее интенсивную работу над ими-

джем вуза по следующим направлениям: формировать устойчивые пред-

ставления об успешных в профессиональном плане выпускниках; о пло-

дотворном практическом взаимодействии университета и работодателей; 

о международных связях вуза. 

Для создания положительного имиджа и формирования устойчи-

вого позитивного представления о вузе необходимо направить имидже-

вую работу PR-службы университета на устранение выявленных про-

блем. 
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Социально-экономические предпосылки возникновения 

феномена прокрастинации в современном  

китайском обществе 

 
Аннотация. На протяжении многих десятилетий в Китайской 

Народной Республике процветала культура переработок, отраженная в 

системе «996», но по мере развития страны менялось и общество. Во-

просы: «могу ли я сделать это завтра?», «могу ли я не делать этого во-

все?» — стали избранным ответом для многих молодых китайцев на про-

исходящие социальные и экономические изменения.  

Ключевые слова: Китай, прокрастинация, «tang ping», «bai lan», 

безработица, система «996». 
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Прокрастинация — это действие, заключающееся в неоправдан-

ном и добровольном затягивании или откладывании чего-либо, не-

смотря на знание того, что это повлечет за собой негативные послед-

ствия. Слово произошло от латинского слова «procrastinatus», которое 

образовано от приставки «pro», означающей "вперед", и корня 

«crastinus», означающего "завтрашний". Часто это привычное поведе-

ние человека [1, с. 427]. Это обычный для человека опыт, связанный с 

задержкой в выполнении повседневных дел или даже откладыванием 

важных задач, таких как посещение встречи, сдача отчета по работе 

или учебного задания, или обсуждение стрессового вопроса с партне-

ром. Хотя обычно откладывание на потом воспринимается как нега-

тивная черта, поскольку оно препятствует продуктивности человека и 

часто ассоциируется с депрессией, низкой самооценкой, чувством 

вины и проблемами с ментальным здоровьем, его также можно счи-

тать адекватным ответом человеческой психики возможному риску и 

негативным последствиям. 

При отдаленном дедлайне лица, откладывающие выполнение ра-

боты, отмечают значительно меньший стресс и физические заболевания, 

чем лица, не откладывающие выполнение работы. Однако по мере при-

ближения срока эта взаимосвязь меняется на противоположную. Прокра-

стинаторы отмечают более высокий уровень стресса, больше симптомов 

физических заболеваний и большее количество посещений врача, в ре-

зультате чего в целом прокрастинаторы испытывают больше стресса и 

проблем со здоровьем. Это может привести к значительному снижению 

качества жизни, а также общего счастья. Прокрастинация также способна 

повышать перфекционизм и невротизм, снижая при этом добросовест-

ность и оптимизм [2, с. 31-32]. 

Уровень безработицы среди молодежи в Китае оставался низким в 

течение многих лет, но эта ситуация изменилась из-за влияния снижения 

темпов экономического роста и пандемии COVID-19. В 2019 году уро-

вень безработицы среди молодежи Китая (возрастная группа 16-24 года) 

составил 12,5% [3]. Однако этот показатель вырос до 14,2% в 2020 году 

и поднялся до 14,3% в 2021 году, что почти в три раза выше, чем в воз-

растной группе 25-59 лет (4,5%) [3]. В июле 2022 года он вырос до 19,9%, 

что является самым высоким показателем за всю историю [4]. Порази-

тельной особенностью безработицы среди молодежи в Китае является то, 

что все больше людей с высшим образованием не могут найти работу. По 

данным Министерства образования Китая, более 20% выпускников кол-

леджей испытывают трудности в трудоустройстве после окончания 

учебы. Учитывая, что Китай выпускает около 10 миллионов новых вы-

пускников в год, ожидается, что почти два миллиона пополнят ряды без-

работных. 
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Безработица — это стресс для любого человека, но те, кто нахо-

дится в конце подросткового возраста (одного из критических переход-

ных периодов жизненного цикла, который уступает только младенче-

ству), обычно испытывают больший стресс, отчасти потому, что они со-

вершают переход к взрослой жизни. В большинстве обществ нахождение 

первой работы и обретение экономической независимости является при-

знаком успешного и плавного перехода. Поэтому молодые люди, кото-

рые не могут найти работу, испытывают дополнительный стресс и разо-

чарование, а также страдают от стигмы, связанной с тем, что они не 

смогли совершить этот переход. Несмотря на то, что они постепенно до-

стигают своей физической и психологической зрелости, им все еще не 

хватает адекватных психологических стратегий и социальных навыков 

для преодоления проблем и трудностей, и это может усиливать пагубное 

влияние стресса. 

Работающее же население зачастую сталкивается с культурой пе-

реработок «996». Система «996» — это график работы, практикуемый не-

которыми компаниями в Китайской Народной Республике. Свое назва-

ние он получил из-за требования, чтобы сотрудники работали с 9:00 утра 

до 9:00 вечера, 6 дней в неделю, то есть 72 часа в неделю. Ряд интернет-

компаний материкового Китая приняли эту систему в качестве официаль-

ного графика работы. Критики утверждают, что система «996» нарушает 

китайское трудовое законодательство, и называют ее "современным раб-

ством"[5, с. 4332]. В то же время уровень рождаемости в Китае продол-

жает снижаться [6, c. 70]. Согласно многочисленным опросам, молодые 

люди утверждают, что из-за постоянной сверхурочной работы им не уда-

ется жить полной жизнью (уделять время личной сфере). У них нет ника-

кой жизни вне работы. Все, что им остается, — это недосыпание. 

Согласно данным, опубликованным в августе 2022 года [7, c. 

2152], сверхурочная работа варьируется в зависимости от возрастной 

группы. 20,93% рожденных после 1970-х годов редко работают сверх-

урочно, а 40,7 % работают сверхурочно максимум один раз в неделю. Бо-

лее 40 процентов тех, кто родился в 1980-х и 1990-х годах, заявили, что 

работают сверхурочно три раза в неделю. Если 56% таких людей возвра-

щаются домой до 0:00, то 30,2% — только около 2 часов ночи, а 4,5% и 

вовсе остаются на работе на ночь. 

В условиях жесткой конкуренции, растущей безработицы, по-

всеместного разочарования неустроенностью быта в апреле 2021 года 

в интернет-пространстве возникло движение «tang ping» (китайский: 

躺平; пиньинь: tǎng píng; букв. "лежание плашмя") [8]. В нем вырази-

лось неприятие общественного давления, вынуждающего перерабаты-

вать, поражденного системой «996», которая часто рассматривается 

как крысиные бега с постоянно уменьшающейся отдачей. Те, кто 
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участвует в «tang ping», вместо этого выбирают "лечь плашмя и пере-

жить побои" через безразличное отношение к жизни. Это можно рас-

сматривать как китайский эквивалент движения контркультуры 

хиппи. Национальный центр мониторинга и исследования языковых 

ресурсов, учреждение, связанное с Министерством образования Ки-

тая, включил это слово в список 10 самых популярных мемов 2021 

года в китайском Интернете [9]. 

В отличие от хикикомори в Японии, которые социально замкнуты, 

молодые китайцы, которые придерживаются принципов «tang ping», не 

обязательно социально изолированы, они лишь предпочитают снизить 

свои профессиональные и экономические амбиции, упростить свои цели, 

оставаясь при этом финансово продуктивными для удовлетворения своих 

основных потребностей, позволять вещам идти своим чередом, отдавая 

предпочтение психологическому здоровью, а не экономическому мате-

риализму, что по сути является формой прокрастинации.  

В марте 2022 года появился еще один китайский термин, отража-

ющий отношение к жизни – «bai lan» (китайский: 摆烂; букв. "пусть 

гниет") [10]. Сам термин «bai lan» берет свое начало в играх НБА, озна-

чает добровольный отказ от достижения определенных целей, поскольку 

человек понимает, что их просто слишком трудно достичь. В американ-

ском баскетболе оно часто относится к намеренному проигрышу ко-

манды в игре, чтобы получить лучший выбор на драфте. «Bai lan» в от-

личии от «tang ping» имеет более тревожный смысл: молодые люди не 

просто смиряются с ситуацией, но и активно принимают ее, не пытаясь 

что-либо изменить. 

В современном Китае чувство безнадежности среди молодежи 

усугубляется сужением экономических возможностей. В последние не-

сколько месяцев, в то время как сотни миллионов китайцев оказались за-

пертыми в своих домах из-за закрытых дверей, вторая по величине эко-

номика мира столкнулась с трудностями в обеспечении роста. Меняется 

и отношение молодых людей к жизни. Отсутствие социальной мобиль-

ности в сочетании с растущей стоимостью жизни заставляет разочаро-

ванных молодых людей отказываться от своих стремлений и ожиданий и 

обращаться к прокрастинации.  
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