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Введение. 

Китайская Народная Республика на данный момент является одним из 

лидеров по численности народонаселения в мире. К 2015 году число его жителей 

Китая приблизилось к 1,4 млрд 1 . Рост населения Китае влечет за собой 

множество проблем не только социально-экономического плана, таких как 

нехватка потребительских ресурсов и территорий для проживания и освоения, 

но и экологических, культурных. Правительство планомерно на протяжении 60-

ти лет проводит политику по урегулирования роста народонаселения. Тем не 

менее доля китайцев в численности населения Земли составляет примерно 

20,1%2, и данный показатель постоянно увеличивается. 

Актуальность темы не вызывает сомнения. В последние 40 лет динамика 

роста народонаселения, ее влияние на социально – экономическое состояние 

Китая, а также демографическая политика, проводимая КНР, и ее последствия, 

является важным предметом исследования для демографов всего мира, а также 

для историков, экономистов, социологов, политологов. 

Данная проблема имеет не только научную, но также прикладную 

значимость. Исследователи всего мира задаются вопросами: почему на 

протяжении своего исторического развития китайцы остаются одной из самых 

многочисленных наций, каковы причины роста численности народонаселения, 

как этот рост связан с их благоприятной географической обстановкой или же 

традициями, философией? Другим, не менее важным и актуальным вопросом 

является следующий: как влияла и продолжает влиять демографическая 

ситуация на процесс модернизации страны?  

В настоящее время вектор этих вопросов изменился, в круг интересов 

ученых вошли такие вопросы как влияние демографической политики на 

народонаселение, изменение традиционных семейных ценностей и изменение 

                                                             
1 БРИКС. Совместная статистическая публикация 2015. / Росстат. – М.: ИИЦ «Статистика России». 2015. 

– С. 24 
2  Доля Китая в численности населения Земли снизилась до 20,1 процента..(06.11.2008) [Электронный 

ресурс] // Жэньминь жибао он-лайн.. Режим доступа: http://russian.people.com.cn/31516/6528704.html (Дата 

обращения: 21.05.2018) 
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положения женщины, а также рост стареющего населения, вызванного 

демографической политикой, проводимой государством. 

Цель выпускной квалификационной работы - проанализировать политику 

руководства Китая в сфере регулирования демографической проблемы. 

Задачи, которые мы ставим в данном исследовании:  

1. Проанализировать причины роста народонаселения Китая в ХХ в. 

2. Проанализировать основные этапы демографической политики в 

отмеченный период.  

3. Рассмотреть основные изменения в социальной сфере, произошедшие в 

период проведения демографической политики.  

4. Охарактеризовать последствия демографической политики  

5. Рассмотреть демографическую ситуацию в Китае на современном этапе. 

Хронологические рамки исследования охватывают период со второй 

половины ХХ в. по начало XXI в. Верхняя датировка связана с возникновением 

КНР и созданием первых государственных учреждений для ведения учета 

народонаселения. Для этого периода характерно появление специальных 

социальных институтов для собирания данных о населении страны (учреждение 

Государственного статистического управления), первых сведений о 

численности, проведение всекитайской переписи населения (1953 г.). Нижняя 

датировка связана с изменениями демографической политики и переходом к 

новой политике - «одна семья – два ребенка» (2016 г.).  

Объектом исследования является китайское общество второй половины XX 

– начала XXI вв. Предмет исследования – демографическая политика Китая со 

второй половины XX в. по начало XXI вв.  

Российскую историографию по вопросу демографической политики КНР 

можно разделить на два периода: первый – советский (1950 – 1980 гг.) и 

постсоветский (1990 – 2000 – е гг.). Эти этапы различаются разностью подходов 

к проблеме. 

Отличительная черта исследований советского периода заключалась в том, 

что из-за превалирования марксистской методологии и исторического 
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материализма проблема демографии не рассматривалась отдельно от социально 

- экономических изменений общества. Первые исследования этой проблемы 

появляются тогда, когда КНР только начинает проводить кардинальную 

политику в сфере народонаселения, поэтому исследователи этого периода 

соотносят политику государства с социально – экономическими изменениями 

того общества. Этот подход мы наблюдаем в работах А. Д. Дикарева3 , Е.А. 

Коновалова4, М.В. Крюкова5, Е.С. Баженовой6. В исследованиях этих авторов 

акцент делается на вопросах формирования рабочей силы, возрастной и 

региональной структуре занятого населения в Китае (посвящены статьи А.В. 

Островского7 и Е.С. Баженовой8).  

Изменение подхода к этой проблеме обозначилось с 1990-х гг. Начался 

поиск истоков данной проблемы не только с точки зрения экономики, но и 

истории, культуры. Эти изменения мы можем заметить в работах Я.М. Бергера9, 

А.В. Савченко10. 

Исследователи стали уделять внимание гендерной истории КНР, изучать 

положение женщины в аспекте демографической политики11. 

                                                             
3 Дикарев А.Д. Демографическая политика в Китае // Демографическая политика в современном мире. Под 

ред. А.Г. Вишневского. М., 1989. С. 96-136. 
4 Коновалов Е.А. Социально-экономический аспект народонаселения КНР // Проблемы Дальнего Востока. 

1974. № 1. С. 35-43 
5 Крюков, М.В., Малявин В.В., Сафронов М.В. Этническая история китайцев на рубеже средневекового и 

нового времени. М.: Наука, 1987. - 311 с. 
6 Баженова, Е.С. Китай в демографическом измерении. / Е.С. Баженова. - М.: Наука, 1992. – 141 с. 

7  Островский, А.В. Китайская экономическая реформа в новейшей российской историографии // 

Проблемы Дальнего Востока. 2012. №6. С. 65-75. 
8Баженова, Е.С., Островский А.В. Населения Китая в эпоху модернизации и экономических реформ // 

Проблемы Дальнего Востока. 2009. №5. С.121-129; Она же Трудовые ресурсы Китая / Е.С. Баженова, А.В. 

Островский // Отечественные записки. – 2008. – Т.42. №3 – С. 129-156. 
9  Бергер, Я.М. Трудности, ожидающие население Китая в XXI в: Взгляд на рождаемость, а также 

численность и старение населения.// Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 10: Китаеведение. Реферативный журнал. 2001. № 1. С. 42-45. 
10 Савченко, А.В. Китайская семья в начале ХХI в.: традиции и реалии. // Теория и практика общественного 

развития – 2013. - №8 – С. 242-244 
11Цыпилова, С.С. Положение женщины в современном китайском обществе // Ученые записки ЗабГУ. 

2015.№2. С. 158-162; Дампилон Н.Б. Положение женщины в современной китайской семье // Вестник Бурятского 

государственного университета. 2009. №2. С. 139-142; Баллаева, Е.А. Китай: права женщин // Гендерное 

равенство в современном мире: роль национальных механизмов. / Автор-составитель Е.В. Киселева. М., 2008. – 

649-665. 
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В этот период появляются работы о народонаселении по отдельным 

регионам Китая. Эти проблемы отражены в работах А.Г. Попова 12 , А.С. 

Веремейчик13. 

Так же появляются труды, которые более полно исследуют причины роста 

народонаселения, демографическую политику, проводимую КНР, и изменения в 

этой политике, ее последствия в экономической, социальной и культурной 

сферах. Эти изменения мы можем увидеть в работах Е.С. Баженовой14, А.С. 

Веремейчик15, А.А. Киреева16, Т.В. Емельяновой17, А.В. Челноковой18.  

Западные ученые также заинтересовались политикой китайского 

руководства в сфере регулирования народонаселения. Интерес у иностранных 

ученых к изучению демографических процессов в КНР был обусловлен рядом 

факторов, таких как значительная доля мирового населения, высокие темпы 

естественного прироста, реализация демографической политики в Китае.  

Одна из таких работа американского демографа Джудит Банистер. В статье 

«Фертильная политика и ее реализация в Китае в 1986-1988 гг.» 19  автор 

сосредоточила своё внимание на периоде «политики одного ребенка» в 1980-е 

гг.  

Среди англоязычных авторов можно отметить работу Isabelle Attané, Robert 

Schoen «Dynamic Demographic Analysis» 20 , в которой анализируется 

демографическая ситуация Китая, дается подробное описание проблем 

                                                             
12 Попов, А.Г. Трансформация традиционной городской семьи в Китае : дис. … канд. Ист. Наук / Попов 

А.Г. – Москва, 2005. – 231 с.  
13 Веремейчик, А.С. Особенности демографического развития Северо- Восточного Китая (1949-1978 гг.) - 

М.: Вестник ДВО РАН, 2012. №1. - С.140 – 145. 
14 Баженова, Е.С. Население Китая/ Е. С. Баженова, А. В. Островский. — М.: Мысль, 1991. – 235 с. 
15 Веремейчик, А.С. Особенности демографического развития Северо- Восточного Китая (1949-1978 гг.) - 

М.: Вестник ДВО РАН, 2012. №1. - С.140 – 145. 
16 Киреев А.А. Демографическое измерение китайских реформ. / А.А. Киреев // Россия и Китай: проблем 

стратегического взаимодействия: Сборник восточного центра. - 2012 - №17. С.18-21. 
17 Емельянова Т.В. Китай: женщина и общество / Т.В. Емельянова. // Человек и труд. - 2001. - № 9. С. 35–

36. 
18 Челнокова-Щейка А.В. Трансформация семейных ценностей в Китае / А.В. Челнокова-Щейка // Знание. 

Понимание. Умение. - 2013. - № 4. С. 309-314. 
19 Hardee-Cleaveland K. Fertility Policy and Implementation in China, 1986-1988 / K. Hardee-Cleaveland, J. 

Banister. // Population and Development Review - 1988. – Vol. 14, No. 2. p. 245-286 
20 Attané, I. Analysing China's Population / China's Population. NY.: Springer Netherlands, 2014. 269 p. 
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фертильности среди китайских женщин, а также проблемы пожилого и 

трудоспособного населения.  

Также наше внимание привлекла статья White Tyrene «Population Policy»21, 

в которой исследователь проанализировал политику государства в сфере 

народонаселения в период с 1949 по 2013 гг.. В своей работе автор выделяет 

этапы проведения демографической политики, и анализирует ее эволюцию и 

последствия. 

Среди китайских работ мы можем выделить работу социолог Zheng Mu в 

работе «Three papers on marriage and family in China»22 исследует изменения в 

традиционной китайской семье, такие как изменение брачного возраста среди 

китайского населения. Акцент автор делает на изменение традиционного 

положения женщины в семье.  

Еще одна работа, посвященная демографической политике статья Лунбинь 

Дай «О плюсах и минусах политики планового деторождения в Китае» 23 . В 

работе автор исследует политику демографии, выделяя свои этапы ее проведения 

и анализирует разные оценки политики, отрицательные и положительные. 

Привлекла наше внимание работа Шаша Инь «Влияние старения населения 

на социально-экономическое развитие КНР» 24 . Исследователь выделяет 

особенности демографической политики и начало проблемы старения 

населения, также рассматривает влияние старения населения на социально-

экономическое развитие КНР. 

Еще одна работа, посвященная демографии Китая, Тянь Сюеюань и Чжоу 

Липин «Народонаселение Китая» 25 . В работе собраны общие сведения о 

                                                             
21 White, T. Population policy // Politics in China. Oxford University Press. – 2014. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://valeriaribeiroufabc.files.wordpress.com/2017/07/william-a-joseph-politics-in-china-an-

introduction-second-edition.pdf. 
22 Zheng, M. Three papers on marriage and family in China / M. Zheng. A diss. submitted in partial fulfillment of 

the requirements for the degree of Dr. of Philosophy in the Un of Michigan, 2013 – 126 с.  
23  Лунбинь, Д. О плюсах и минусах политики планового деторождения в Китае // Демографические 

изменения и семейная политика в России и Китае; сб. науч. Ст. / Под ред. Н.Г. Скворцова, А.В. Петрова, Сюй 

Сянмэй, Чжоу Хунъюнъ. – СПб.: Астерион, 2015. – С. 7-16. 
24 Шаша, И. Влияние старения населения на социально-экономическое развитие КНР // Демографические 

изменения и семейная политика в России и Китае; сб. науч. ст. / под ред. Н.Г. Скворцова, А.В. Петрова, Сюй 

Сянмэй, Чжоу Хунъюнъ. – СПб.: Асрерион, 2015. – С. 79-84. 
25 Сюеюань, Т. Основные сведения о Китае. Народонаселение Китая. / Т. Сюеюань, Ч. Липин, - 

Межконтинентальное издательство Китая, 2004. – 149 с. 
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народонаселении, данные о диспропорциях населения, о численности населения 

в разных регионах, также о меняющейся возрастной структуре. Авторы делают 

акцент на последствиях демографической политики и тенденциях будущего 

развития народонаселения. 

Для решения поставленных задач были привлечены источники, которые 

можно разделить на четыре группы. 

Первая группа источников представляет собой нормативно-правовые 

документы, издаваемые в период проведения демографической политики. 

Главные из них - Конституции КНР 197526, 197827, 1982 г. (с изменениями в 1988, 

1993, 1999, 2004 гг.)28 и законодательные акты, принятые с 1950 г. по 2015 г. К 

этому виду источников также относятся Программы КПК, принятые в сфере 

демографической политики с 1980-х гг.29 по настоящее время. С помощью этих 

источников мы можем проследить проанализировать изменение нормативно-

правовой базы проводимой китайским руководством политики в сфере 

регулирования демографии. 

Второй группой источников являются политические трактаты некоторых 

политических лидеров. С помощью этих источников мы можем проследить 

отношение к демографической проблеме на государственном уровне30. 

Третья группа источников представлена официальными статистическими 

данными. Одними из самых полных источников являются материалы, 

опубликованные в «Ежегодных статистических сборниках», выходившие с 1985 

                                                             
26 Конституция Китайской Народной Республики 1975 г. // Собр. Законодательства КНР – 1983. – №2. – 89 

с. 
27 Конституция Китайской Народной Республики 1978 г. // Собр. Законодательства КНР – 1983. - №3 – 94 

с. 
28 Конституция КНР с 1982 г. (с изм. 1988, 1993, 1999, 2004 гг.) [Электронный ресурс] // Законодательство 

Китая: Окно в Китай. 2008-2018. URL: https://bio.spbu.ru/science/scienceinfo/el_resourse.php (дата обращения: 

11.05.2018) 
29 Лю Шао-ци. Политический отчет ЦК КПК VIII Всекитайскому съезду партии. Материалы VIII 

Всекитайского съезда Коммунистической партии Китай. (15-27 сентября 1956 г.) / ред. В.Г. Трифонова. М.: 

Госполитиздат, 1956. 342 с.; Доклад Ху Цзиньтао на 17-м съезде КПК (полный текст). XIV Всекитайский съезд 

КПК (12-18.10.1992 г.) [Электронный ресурс] // Жэньминь Жибао он-лайн. 09.10.2012. Режим доступа: 

http://russian.people.com.cn/95181/7970288.html (Дата обращения: 11.06.2018). 
30 Сяопин, Д. Основные вопросы современного Китая. – М.: Политиздат, - 1988. – 256 с.; Цзэминь Ц. О 

социализме с китайской спецификой Т. II-III. – М.: ПИМ, - 2004. – 812 с. 
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г.31. Современные статистические данные опубликованы БРИКС за 2015 г.32. 

Данные помогают нам проследить изменения в численности народонаселения по 

годам, сопоставить демографическую ситуацию с изменениями в социально-

экономической сфере, также можно мы можем увидеть результаты проводимой 

демографической политике. 

Четвертая группа включает в себя периодическую печать. Специфика 

рассматриваемой темы предполагает анализ печатных средств массовой 

информации, выходивших в КНР. В частности, выпуски центральной газеты 

«Пекинский еженедельник» 33  дают нам возможность проследить изменения, 

происходившие в демографической политике Китая в указанный период 

Методологической основой исследования стали принципы историзма и 

объективности. 

Для реализации поставленных задач в основу работы были положены такие 

методы исследования как историко-генетический, хронологический, 

структурный метод, метод системного подхода. 

С помощью историко-генетического метода мы рассматриваем эволюцию 

демографической политики КНР на протяжении 40 лет, ее развитие и 

последствия на каждом из этапов.  

Хронологический метод позволил выделить этапы демографической 

политики и рассмотреть их в хронологической последовательности. 

Историко-системный метод позволяет нам выявить устойчивые связи 

между этапами проведения демографической политики, и рассмотреть ее как 

целостную систему.  

                                                             
31 Women and Men in China Facts and figures 2004 [Электронный ресурс] // Department of population, Social, 

science and technology. National Bureau of statistics. 2004. 143 p. Режим доступа: 

http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/OtherData/200509/U020150722579392934100.pdf (Дата обращения: 

05.06.2018) 

China Statistical yearbook 2003. China Statistics Press. Basic Statistics on National Population Census in 1953, 

1964, 1982, 1990 and 2000 No. 22. 892 p. 
32БРИКС. Совместная статистическая публикация 2015. / Росстат. – М.: ИИЦ «Статистика России». 2015. 

– 235 с. 
33Политика планирования семья в Китае за последние 40 лет [Электронный ресурс] // «Жэньминь жибао» 

он-лайн 19.11.2013 Режим доступа: http://russian.people.com.cn/ (Дата обращения: 11.05.2018) 

http://russian.people.com.cn/
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Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложения. В первой главе «Истоки 

демографической проблемы» анализируются причины роста народонаселения 

Китая и первые шаги, предпринятые правительством КПК в регулировании роста 

народонаселения. Во второй главе «Политика КПК в сфере демографии» 

показана эволюция демографической политики КНР с 1970 по 2010-е гг., а также 

проблемы, возникшие в ходе ее проведения. 



Глава 1. Истоки демографической проблемы. 

1.1 Возникновение проблемы роста народонаселения. 

Китай - страна с многовековой историей. Одной из главных проблем 

современного Китая является рост населения. Как мы знаем, численность жителей 

Китая превысила 1 миллиард человек, на данный период эта тенденция 

сохраняется, что создает ряд внутренних проблем для страны, таких как обострение 

проблемы занятости населения, увеличение расходов на содержание пожилых 

людей, помехи экономическому развитию страны и улучшению жизни народа, 

разрушение экологии и загрязнение окружающей среды.  

Начиная с древности и до середины XX в., институт семьи в Китае был в 

основном неизменным. Лишь со второй половины ХХ в. изменения в 

государственной структуре повлекли за собой изменения и в социальной сфере, 

которые коснулись и семейно-брачных отношений. Долгое время большая, 

многочисленная семья воспринималась в Китае как норма. Традиционной 

считалась модель четырехпоколенной семьи, жившей под одной крышей, хотя 

некоторые ученые считают, что в начале XX в. была распространена 

пятипоколенная семья 34 . Исследователи подчеркивают влияние конфуцианских 

норм и традиций на организацию семей в Китае, которое сводилось к тому, что при 

наличии благоприятных экономических условий стремление к совместному 

проживанию близких родственников, как правило, преобладало над тенденциями 

отдельных парных ячеек. 

В старом Китае семейные отношения определялись традициями, религией и 

законодательством. Им уделялось большое внимание в этической системе 

конфуцианства. Китайская классическая философия всегда поощряла 

многочисленность китайской нации. Согласно философским трактатам Конфуция 

и Мэнцзы, у китайцев тысячелетиями существовало представление о том, что 

отсутствие потомства равносильно непочтению родителей и является великим 

грехом35. 

                                                             
34 Бергер Я.М. Планирование семьи в Китае: итоги и перспективы. // Проблемы Дальнего Востока. 2001. № 1. 

С. 74 
35 Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 2001. С. 89. 
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Эти традиции складывались под влиянием определенных социально-

экономических условий, а именно: ручной труд в земледелии, который сохранялся 

в течение многих веков, требовал огромного количества рабочих рук для 

обеспечения населения продовольствием36. 

Китайская семья также строилась на основе беспрекословного подчинения 

всех ее членов главе семьи, которым всегда являлся мужчина. 

В Китае государство традиционно уделяет особое внимание 

функционированию и укреплению института семьи, рассматривая его как основу 

стабильности и процветания. Мощь государства, его стабильность и благоденствие 

напрямую зависят от того, что происходит внутри каждой семьи, которая тоже 

является маленьким государством. Все государство, в свою очередь, уподобляется 

одной большой семье37.  

Со времени образования КНР произошли заметные изменения. В 1950 г. 

правительство КНР приняло Закон о браке, положивший конец системе 

феодальных отношений и способствовал образованию новый семей.  

Закон о браке предусматривал, что супруги должны зарегистрировать свой 

брак у местных административных властей, в то время как раньше брак в семье 

рассматривался как лично семейное дело38.  

Так же с целью устранения старых традиций устанавливался официальный 

возраст вступления в брак – 20 лет для мужчин и 18 лет для женщин. Ранние браки 

стали рассматриваться как вредные для супругов и их детей, так как служили 

препятствием для получения образования, продвижения по службе. Закон был 

пересмотрен в 1980 г. Согласно ему, возраст брачующихся был повышен до 20 лет 

у женщин и 22 лет у мужчин39. 

                                                             
36 Zang, X. Family and marriage / X. Zang, L. Xia Zhao – MA.: Edward Elgar Publishing. – 2017. P.187. 
37 Савченко, А.В. Китайская семья в начале ХХI в.: традиции и реалии. // Теория и практика общественного 

развития – 2013. - №8 – С. 242-244 
38 Попов, А.Г. Трансформация традиционной городской семьи в Китае : дис. … канд. Ист. Наук / Попов А.Г. 

Москва, 2005. С. 154. 
39 Конституция КНР с 1982 г. (с изм. 1988, 1993, 1999, 2004 гг.) [Электронный ресурс] // Законодательство 

Китая: Окно в Китай. 2008-2018. Гл.II. Ст. 6. URL: https://bio.spbu.ru/science/scienceinfo/el_resourse.php (дата 

обращения: 11.05.2018) 

https://bio.spbu.ru/science/scienceinfo/el_resourse.php
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Рост численности в Китае, как и в ряде других стран, определяется 

показателями рождаемости и смертности населения. В старом Китае тенденцией 

развития народонаселения была высокая рождаемость, но она не сильно 

ощущалась по причине высокой смертности в результате воин, эпидемий, 

стихийных бедствий. Так же прирост населения в старом Китае еще и 

контролировался наличием некоторых традиций, социальных и экономических 

условий, которые действовали на понижение рождаемости, таких как ограничение 

браков с целью сохранения семейных наделов; отсрочка вступления в брак ввиду 

экономических причин (отсутствие приданного); одобрение обществом безбрачия 

и неодобрительное отношение к повторному браку вдов; убийство новорожденных 

девочек, что вело к уменьшению численности женщин40.   

После образования КНР темпы роста населения сохранились на высоком 

уровне. Причины высокой рождаемости определялись сохранением комплекса 

факторов, обусловивших традиционно высокий уровень рождаемости в старом 

Китае. Наличие мирных условий в этот период, благоприятная социально-

экономическая обстановка в Китае способствовала образованию новых семей. 

Также стоит упомянуть о социально-экономических преобразованиях первой 

пятилетки, во время которой улучшилось снабжение населения продовольствием41. 

Государство уделяло внимание созданию двух систем - образования и 

здравоохранения, способствующих повышению уровня жизни населения. 

Осуществлялись мероприятия по улучшению медицинского обслуживания как в 

городской, так и в сельской местности. Были поставлены под контроль 

эпидемические заболевания: уничтожены такие традиционные болезни как чума, 

оспа, холера, уносившие миллионы жизней. Уменьшилось число умерших от 

туберкулеза, малярии, дизентерии, трахомы и других заболеваний42.  

                                                             
40 Баженова, Е.С. Китай в демографическом измерении. - М.: Наука, 1992. – С. 141. 
41 Наумов, И.Н. Продовольственная проблема в КНР / И.Н. Наумов. М., 1973 С. 64 
42 Баженова, Е.С. Население Китая / Е. С. Баженова, А. В. Островский. Москва: Мысль, 1991. С. 68. 
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В сфере образования были проведены реформы в интересах создания единой 

системы образования. В 1949-1957 гг. были увеличены расходы на образование, 

разработаны единые программы образования и учебные материалы43.  

Прогрессивные преобразования, которые были проведены с 1949 г., привели к 

некоторому улучшению и повышению жизненного уровня населения.  

Следует упомянуть также о размещении населения. КНР занимает 

значительную часть Восточной и Центральной Азии. В административном 

отношении ее территория разделена на 22 провинции (не учитывая Тайваня). 

Однако размещение населения по территории крайне неравномерно. Для Китая 

характерно не столько перенаселение в целом, сколько чрезмерная его 

концентрация в отдельных районах и недостаточное заселение других. Основная 

часть жителей сконцентрирована в восточной части (на 1/10 территории проживает 

80% населения), Северо-Западная часть же фактически не заселена (на 33% 

территории проживает 6% населения)44. Проблема в том, что плотность населения 

в густонаселённых районах быстро увеличивается, что усугубляет 

перенаселенность и имеющиеся там экономические, социальные и экологические 

проблемы. 

Таким образом, рост народонаселения на протяжении столетий и до второй 

половине ХХ века был обусловлен рядом религиозных, традиционных, социально-

экономических факторов. Но из-за высокой смертности населения рост 

численности не ощущался. К 1950-м гг, когда правительство КНР стало 

совершенствовать систему образования и , число рождавшихся стало значительно 

превышать число умерших, что создало дисбаланс в социальной сфере и проблемы 

социально-экономического характера.  

                                                             
43 Семенова, С.С. Образование в Китае: история и современность // Вестник ТГПУ – 2012. - №5 – С. 126-130. 
44 Веремейчик, А.С. Особенности демографического развития Северо - Восточного Китая (1949 – 2010 гг.) – 

М.: Вестник ДВО РАН, 2012. №4. - С.146-153. 
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1.2 Мероприятия руководства страны в сфере демографии в период с 1949 

по 1970 гг. 

Хронологические рамки рассматриваемой нами демографической политики 

охватывают период с 1949 по 2010-е гг. Мы делим этот период на три основных 

этапа демографической политики.  

Первый этап с 1949 г. по 1970-й г. В 1949 г. в КНР были созданы первые 

государственные учреждения для ведения учета народонаселения. В целом с 1949-

го года можно обозначить как послевоенный, восстановительный этап. Для этого 

периода характерно появление специальных социальных институтов для 

собирания данных о населении страны (учреждение Государственного 

статистического управления), первые сведения о численности, проведение 

всекитайской перепись населения (1953 г.). Нижнюю датировку мы связываем с 

изменением демографической политики, а именно с принятием в 1971 г. 

Госсоветом документа №51.  

Внутри второго этапа (1970-80-е гг.) происходят свои изменения политики. 

На протяжении 1970-х годов было осуществлено закрепление в Конституции КНР 

практики планирования семьи: в статье 53 «государство поддерживает и 

способствует проведению программ планирования семьи»45. Для этого периода 

характерен такой лозунг как «позже, меньше, реже». В 1980-х гг. страна переходила 

к постепенному ограничению деторождения. Основной лозунг для этого периода - 

«одна семья – один ребенок».  

На третьем этапе (1989 - 2010-е гг.) демографическая политика Китая была 

окончательно сформулирована как политика планового деторождения, 

заключающаяся в поощрении позднего брака и деторождения, рождения меньшего 

числа, но более здоровых детей, стимулирование рождение одного ребенка для 

одной семейной пары. Тем не менее правительство КНР столкнулось с серьезными 

проблемами в ходе этой политики. Она привела таким негативным последствиям 

как сокращение молодого населения, увеличение доли пожилого, усугубление 

                                                             
45 Гл. III. Ст. 53. Конституция Китайской Народной Республики 1978 г. // Собр. Законодательства КНР – 1983. 

- №3. С. 65. 
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дефицита рабочей силы, дефицит денежных средств государственного фонда 

страхования по старости, гендерная диспропорция, ухудшение демографического 

качества. С 2010-х гг. правительство КНР начинает отход от своей 

демографической политики. 

Страна к 1949 г. оказалась в тяжелом экономическом и социальном 

положении. Связано это было с окончанием Второй мировой войны, выводом 

японских войск из Китая, так же с завершением освобождения страны Народно - 

Освободительной армией (НОА) (за исключением Тайваня) и установлением 

сравнительно нового пути развития государства – социалистического типа. 

На рынок поступала почти исключительно продукция, сдаваемая 

крестьянами-арендаторами землевладельцам в качестве оплаты за землю. 

Слаборазвитое сельское хозяйство почти полностью находилось в большой 

зависимости от погодных условий. Это являлось главнейшей проблемой, которую 

власти попытались решить с помощью аграрной реформы.  

Экономическая структура городов также была слабо развита и разрушена 

войнами. Промышленность сосредоточена в небольшом количестве городов в 

основном на Северо-Востоке Китая и в приморских районах. В городах 

насчитывались миллионы безработных. Неграмотность и низкая 

квалифицированность большинства населения ограничивали возможности 

восстановления хозяйства. 

Еще одной важной проблемой была зависимость экономики страны от 

иностранного капитала, использовавшего ее в качестве сырьевого придатка и 

рынка сбыта46. 

Поэтому в первые годы образования КНР произошли глубокие качественные 

изменения в социально-экономической структуре общества. Были проведены 

преобразования в промышленности и торговле, национализация собственности 

иностранного и бюрократического капитала, аграрная реформа и кооперирование 

сельского хозяйства. В качестве ориентира была выбрана советская модель 

                                                             
46 Маркова, Е.П. Янь Ч. Земельная реформа в Китае // Вестник РУДН, серим Агрономия и животноводство. 

2010. №4. С. 27-34 
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индустриализации. На первом этапе при поддержке СССР были достигнуты 

значительные результаты по восстановлению народного хозяйства и созданию 

базовых отраслей промышленности.  

Одним из самых острых вопросов после становления нового государства 

оставался аграрный вопрос. С 1949 г. правительство КНР начинает проводить 

аграрную реформу, нацеленную на освобождение производительных сил, развитие 

сельскохозяйственного производства и прокладывание пути к индустриализации 

нового Китая. По реформе земля, скот, инвентарь, дома и другое имущество 

помещиков передавалось в частную собственность безземельным и 

малоземельным крестьянам. Конфискации подлежали также земли храмов, 

монастырей, школ и другие, которыми распоряжались помещики. Земли кулаков, 

если они ее обрабатывали сами или с помощью наемной силы, не изымались. Если 

же кулак сдавал большую часть своей земли в аренду, то эту часть реквизировали47.  

Разделение земли осуществлялось по едокам. Помещикам оставляли 

земельные участки, равные среднему крестьянскому наделу в данной местности, 

чтобы они могли обеспечить своим трудом существование семьи. Пустоши, 

необрабатываемые склоны гор, крупные оросительные системы, реки, озера, леса, 

крупные чайные, бамбуковые, тунговые, шелковичные плантации, а также недра 

национализировались48.  

1953 г. считается завершением реформы. С этого года государство начинает 

разворачивать переход к социализму. Перед глазами был опыт Советского Союза, 

который развивался, как утверждалось, благодаря плановому развитию. 

Правительство использует этот опыт, и в 1953 г. начинается первая пятилетка.  

В период первой пятилетки (1953-1957) народное хозяйство развивалось 

высокими темпами. Промышленное производство увеличивалось в среднем на 18% 

в год, сельское хозяйство – 4,5, национальный доход на 9% ежегодно 49 . Это 

создавало возможности для заметного повышения жизненного уровня страны, тем 

                                                             
47 Маркова, Е.П. Янь Ч. Земельная реформа в Китае // Вестник РУДН, серим Агрономия и животноводство. 

2010. №4. С. 27-34 
48 Коновалов, Е.А. Социально-экономический аспект народонаселения КНР // Проблемы Дальнего Востока. 

1974. № 1. С. 35-43 
49 Гельбрас, В.Г. Социально-политическая структура КНР в 50-60-е годы. – М.: Москва, 1980. – С. 122 
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самым, как мы видим в таблице, эти улучшения положительно воздействовали на 

демографические процессы страны50. 

Таблица 1. Динамика численности естественного прироста КНР (на конец 

года)51 

Год Численность населения Коэффициент естественного прироста %. 

1949 541,67 16,00 

1950 551,96 19,00 

1951 563,00 20,00 

1952 574,82 20,00 

1953 587,96 23,00 

1954 602,66 24,79 

1955 614,65 20,32 

1956 628,28 20,50 

1957 646,53 23,23 

1958 659,94 17,24 

1959 672,07 10,10 

Тем не менее со времени установления народной власти и до 1956 г., не смотря 

на существенное увеличение населения, правительство не придавало большого 

значения демографической проблеме. Даже наоборот, в первые годы образования 

КНР увеличение численности правительство рассматривало как источник 

благосостояния страны, который послужит базой для экономического роста, а само 

население как производитель материальных благ52.  

Из-за недооценки сложности демографической проблемы уже во второй 

половине 1950-х гг. перед правительством возникают трудности в обеспечении 

населения жизненными ресурсами. Именно в то время стали заметны первые 

признаки отхода от линии прославления быстрого роста населения. После 

проведения переписи 1953 г. в статье газеты «Пекинский еженедельник» 

отмечалось, что «показатели переписи показали заметный рост населения страны». 

                                                             
50 Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики. Важнейшие этапы развития 1949-2007. Курс 

лекций Часть 1 / МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки – М. : Гуманитарий, 2007. – С.58.  
51 China statistical yearbook 2003. No 22. China statistics Press. P. 72. 
52 Баженова, Е.С., Островский А.В. Население Китая. — Москва: Мысль, 1991. С. 45 
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В комментариях же допускалось, что «быстрый рост населения может вызвать 

жизненные трудности» 53.  

Как пишет в своей статье T. White: «Мао и КПК не считали перенаселенность 

большой проблемой для страны, они утверждали, что «перенаселенность» была 

результатом эксплуататорской системы капитализма и исчезнет, поскольку 

капитализм будет изменен социализмом»54. 

Тем не менее часть лидеров КПК была обеспокоена ростом населения. И 

некоторые из них начали предлагать практические способы регулирования роста 

населения. В 1953 г. Государственный совет дал указание министерству 

здравоохранения «оказать помощь массам в осуществлении контроля над 

рождаемостью» 55 , то был первый шаг на пути к регулированию контроля над 

рождаемостью. Многие исследователи выделяют это как начало первого этапа в 

осуществлении демографической политики. В июле 1953 г. министерство 

здравоохранения разработало ряд мер относительно осуществления контроля над 

рождаемостью и передало план для рассмотрения в правительственные органы. О 

результатах сообщения не было56. 

На I сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 18 

сентября 1954 г. Шао Линцзы, член государственного совета, сделал доклад о 

необходимости принятия мер по ограничению рождаемости. В докладе 

признавалось, что многочисленное население КНР является источником множества 

проблем. В течение 1955 г. был предпринят ряд действий, направленных на 

распространение практики контроля над рождаемостью, но сообщение об этом 

появились только в 1956-1957 гг.57. 

С середины 1950-х гг. начинается компания по контролю за демографией. 

Этому способствовало осознание демографической проблемы частью 

                                                             
53 Баженова, Е.С., Островский А.В. Население Китая — М: Мысль, 1991. С. 45 
54 White, T. Population policy. [Электронный ресурс] // Politics in China. Oxford University Press. – 2014. –Режим 

доступа: https://valeriaribeiroufabc.files.wordpress.com/2017/07/william-a-joseph-politics-in-china-an-introduction-

second-edition.pdf (Дата обращения: 17.04.2018) 
55 Дикарев А.Д. Демографическая политика в Китае // Демографическая политика в современном мире. / Под 

ред. А.Г. Вишневского. М., 1989. С. 96-136. 
56 Баженова, Е.С., Островский А.В. Население Китая. М: Мысль, 1991. C. 76 
57 Там же. C. 18. 

https://valeriaribeiroufabc.files.wordpress.com/2017/07/william-a-joseph-politics-in-china-an-introduction-second-edition.pdf
https://valeriaribeiroufabc.files.wordpress.com/2017/07/william-a-joseph-politics-in-china-an-introduction-second-edition.pdf
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правительства. Началась массовая пропаганда, призывающая китайцев рожать в 

более позднем возрасте и от одного до двух детей. 

Работа руководства осуществлялась во всех регионах страны. 

Распространялись средства ограничения рождаемости (например, контрацептивы), 

также создавались организации научных исследований в этой области, такое как 

Управление по контролю над рождаемостью58. 

Тем не менее ни выступление, ни отдельные мероприятия по организации 

контроля над рождаемостью не послужили подтверждением поворота руководства 

КНР к проведению активной демографической политики. В целом можно сказать, 

что дискуссии по поводу вопроса о урегулировании рождаемости проходили на 

уровне руководящих органов и не имели широкого распространения в стране.  

Для середины 1950-х гг. характерно множество публикаций ученных и 

общественных деятелей Китая, которые выражали свое беспокойство по поводу 

быстрого роста населения на фоне экономических трудностей и требовали 

принятие мер по ограничению рождаемости59. 

Новый толчок в политике КНР происходит с середины 1956 г., деятельность 

по пропаганде ограничения рождаемости среди населения начала проводиться с 

открытой поддержкой официальных органов и общественных организаций.  

На VIII съезде КПК, проходившем в сентябре 1956 г., новое направление 

демографической политики получило официальное подтверждение. В докладе 

Чжоу Эньлая о проекте II пятилетнего плана оно было сформулировано 

следующим образом: «В целях охраны материнства и детства, воспитания и 

образования нашего молодого поколения, охраны здоровья и процветания всего 

народа мы согласны, что желательны соответствующие меры по контролю над 

рождаемостью. Учреждениям здравоохранения вместе с другими 

                                                             
58 58 Баженова, Е.С., Островский А.В. Население Китая Москва: Мысль, 1991. С. 73. 
59 White, T. Population policy. [Электронный ресурс] // Politics in China. Oxford University Press. 2014. С. 389. 
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заинтересованными органами следует осуществлять пропаганду и предпринимать 

эффективные действия в этой области.» 60. 

С этого момента происходит отход от прежней политики «большого населения 

как благосостояния страны» к политике сдерживания роста народонаселения. С 

целью облегчить давление населения на экономические ресурсы Мао Цзэдун дает 

указания начать деятельность по осуществлению контроля за демографией. 

Допуская, что процесс убеждения населения в необходимости планирования семьи 

будет долгим, он предлагал путь постепенных усилий в области мероприятий, 

проводимых при демографической политике, рассчитанный примерно на 10 лет61.  

В основу политики народонаселения легли положения известного китайского 

демографа Ма Иньчу. Он доказывал необходимость учета численности населения 

при составлении пятилетних планов, планирования деторождения и поощрения 

поздних браков62.  

В тоже время, в 1955-1957 гг. задания первого пятилетнего плана были 

выполнены и перевыполнены, процесс индустриализации Китая набирал темпы. 

Создавались прежде всего новые, неизвестные до этого китайскому производству 

отрасли: автомобили, тракторы, самолеты. На современном уровне развивалась 

военная промышленность. 

Результаты аграрной реформы и первого пятилетнего плана, которые 

проводились в начале 1950-х гг. обеспечили прирост ВВП63.  

Подводя итог можно сказать, что в период становления нового 

социалистического государства демографическая проблема не стояла остро. Тем не 

менее именно в первые годы становления государства становится ясно 

правительству, что политику в отношении народонаселения стоит видоизменить. 

Однако все правительственные действия по контролю над рождаемостью, 

                                                             
60 Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китай (15-27 сентября 1956) / Под ред. 

В.А. Трифонова. - М.,: Господитиздат, 1956. С. 15 
61 Баженова, Е.С. Китай в демографическом измерении. - М.: Наука, 1992. – С. 85 
62 Там же. С. 87 
63 Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики. Важнейшие этапы развития 1949-2007. Курс 

лекций Часть 1 / МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки – М. : Гуманитарий, 2007. – С.62.  
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проходившие с середины 1950-х гг., были резко свернуты без каких-либо 

объяснений правительства64. 

В 1957 г. происходят некоторые шаги в сторону грядущего «большого скачка». 

Первый такой шаг был сделан в выступлениях Мао Цзэдуна на III пленуме 8-го 

созыва (осень 1957 г.). Его предложения состояли из требований резкого 

повышения урожайности и эффективности сельскохозяйственного производства, 

привлечения огромных масс населения в ирригационное строительство. Он также 

предлагал одновременно с развитием крупного производства создать среднюю и 

мелкую промышленность. В частности, председатель КНР выдвинул предложение 

развернуть создание небольших сталеплавильных заводов с целью резкого 

увеличения производства стали65. 

Вскоре Госплан КНР разработал новый вариант пятилетнего плана на 1958-

1962 гг. Он предусматривал еще большее увеличение экономических 

темпов развития страны. Например, предполагалось увеличить выпуск 

промышленной продукции в 6,5 раза, сельскохозяйственной в 2,5 раза66.  

Главная мысль политики «большого скачка» заключалась в том, что 

народонаселение является важным стимулом для экономического развития страны. 

Сама программа политики большого скачка была направлена на строительство 

кустарных предприятий, которые требовали привлечения большого количества 

рук.  

Важным последствием «большого скачка» было падение 

сельскохозяйственного производства. В годы «скачка» оно ежегодно сокращалось 

на 10%, что вызвало голод.  

В результате этой политики был нанесен тяжелый удар по современной 

промышленности, которой не хватало сырья и топлива, возникло напряженное 

                                                             
64 Коуз, Р. Как Китай стал капиталистическим. М.: Новое издание, 2013. – с. 56. 
65 Hong, Liu. New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism // Journal of Contemporary China. - 

2005. - Vol. 43. - P. 291-316. 
66 Гельбрас, В.Г. Социально-политическая структура КНР в 50-60-е годы. М.:, 1980. – С. 74 
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положение на транспорте, в стране упало качество продукции и снизилась 

производительность труда67.  

Также имела негативные последствия и политика коммунизации, проводимая 

в деревне. Глубокая вспашка, загущенные посадки риса не стали технологической 

революцией, а наоборот создали новые проблемы в сельскохозяйственном 

производстве68.  

В 1959 г. возник острый дефицит продуктов питания: овощей, рыбы, масла, 

чая. Страна вступила в стадию острого кризиса, что не могло не вызвать обострения 

политической борьбы в руководстве КПК.  

Результаты «большого скачка» были неутешительные. В годы «скачка» 

ежегодно сокращалось на 10% сельскохозяйственное производство, что вызывало 

голод. Реальная заработная плата снизилась в городах на 10%. В целом политика 

«большого скачка» обошлась Китаю почти в 70 млрд дол., что составило одну треть 

валового национального продукта страны69. 

В 1961 г. состоялся очередной IX пленум ЦК, на котором были очерчены 

контуры нового курса, получившего название «урегулирование». И уже с 1962 г. 

начинается процесс возвращения к прежним методам хозяйствования. Вместо 

коммуны основной производственной единицей становятся бригады. Крестьяне 

вновь получили приусадебные участки, им вернули личное имущество, были 

открыты сельские и городские рынки. Намечалось медленное восстановление 

системы материальной заинтересованности оплаты труда70.  

К середине 1960-х правительство приступило к стабилизации экономики. 

Руководство КНР сделало акцент на развитии сельского хозяйства, производстве 

продовольственных продуктов. Еще правительство смогло в некоторой степени 

снизить различие в распределении трудовых ресурсов, а также в развитии 

индустриальной и аграрной сфер. Следствием всех этих действий был рост уровня 

                                                             
67  Молодцова, Л.И. Особенности формирования промышленной системы КНР (1949-1985). М.: Гл. ред. 
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сельскохозяйственного производства, в том числе увеличение объема выпуска 

зерновых, хлопчатых культур и производства сахарной свеклы. Это все отразилось 

и на демографии: улучшение уровня жизни повлекло за собой «демографический 

бум», сильно заметный в Северо-Восточном и Южном регионах71. 

На фоне стремительного роста населения в 1962-1966 гг. правительство 

решило провести вторую компанию по контролю над рождаемостью. Главная 

задача, стоящая перед компанией, - урегулировать прирост населения, взять 

полностью под контроль государства. В связи с этим в 1964 г. проводиться 

перепись населения, информация о результатах которой не оглашалась до 1982 

года. Данные о численности населения публиковались по провинциям, городам 

центрального подчинения, национальному составу, уровню образования и 

возрастно-половой структуре. По современных данным, по переписи населения 

1964 г. в Китае проживало около 704,99 млн. человек. Коэффициент естественного 

прироста равнялся 27%, а коэффициент рождаемости составлял 39,14% 

коэффициент смертности – 11,30 %72. 

На протяжении 1963-1964 гг. Китай демонстрировал высокие темпы развития. 

Сельскохозяйственное производство ежегодно росло на 10%, а темпы роста 

промышленного производства составляли почти 20%73, это отразилось и на росте 

численности народонаселения. 

Тем не менее в 1966 году впервые прозвучали призывы к «культурной 

революции». Главную задачу «культурной революции» председатель КПК видел в 

борьбе с «крамолой», а именно с теми, кто позволял себе критически относиться к 

Мао Цзэдуну и тем самым подрывал престиж установленного им режима личной 

власти. 

В период культурной революции, проходившей с 1966 по 1976 гг., репрессиям 

подверглись миллионы людей, в том числе и члены партии. Также результатом 

деятельности маоистов стали радикальные изменение внешнеполитической 

стратегии. 

                                                             
71 Гельбрас, В.Г. Социально-политическая структура КНР в 50-60-е годы. – М.: Москва, 1980. – с. 89 
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73 Гельбрас, В.Г. Социально-политическая структура КНР в 50-60-е годы. – М.: Москва, 1980. – с. 179 
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Важным результатом «культурной революции» было принятие новой 

Конституции КНР, в которой Мао Цзэдун закреплял то, что удалось добиться в 

результате «культурной революции» в области организации хозяйственной и 

политической жизни. В ней также было закреплено существование народных 

коммун и ревкомов, заменивших собой народные комитеты. Наряду с этим в 

Конституции были включены положения о праве на приусадебные участки, 

основной хозрасчетной организацией в коммуне признана производственная 

бригада, восстанавливался принцип оплаты по труду74.  

Как пишет В.Г. Гельбрас, судить о состоянии экономики в годы «культурной 

революции» и последовавшей за ней политической борьбе очень трудно, так как на 

протяжении 10 лет статистические данные не публиковались. Статистические 

органы не могли нормально функционировать, часть из них была ликвидирована. 

Только к началу 2000-х были опубликованы основные показатели экономического 

состояния страны за те годы и те вызывают сомнения. По этим данным мы можем 

увидеть, что рост ВВП за 1966-1976 гг. возрос почти на 17%, в том числе в сельском 

хозяйстве – на 0,8%. ВВП, созданный в промышленности, возрос на 33%, на 

транспорте почти на 23%75.  

В годы «культурной революции» все мероприятия в сфере демографической 

политики были полностью свернуты. Дезорганизация государственного и 

партийного аппарата, в том числе органов планирования рождаемости, массовые 

миграции и волнения среди молодежи, отсутствие у большинства населения 

реальных социальных перспектив привели к тому, что был утрачен достигнутый в 

годы «урегулирования» контроль за демографическими процессами в стране. 

Поэтому в конце 1960-х годов вновь произошел всплеск рождаемости, который и 

предопределил быстрые темпы естественного прироста населения в те годы, не 

смотря на количество жертв репрессий.   

                                                             
74 Гл. III. Ст. 48 Конституции Китайской Народной Республики 1975 г. // Собр. Законодательства КНР – 1983. 

– №2. С. 64  
75 Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики. Важнейшие этапы развития 1949-2007. Курс 

лекций Часть 1. М.: Гуманитарий, 2007. С 197. 
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Глава 2. Политика КПК в сфере демографии. 

2.1 Изменение демографической политики с 1970-1989 гг. 

С начала 1970-х гг. правительство КНР продолжало усиливать меры, 

направленные на снижение рождаемости и стимулирование позднего вступления в 

брак.  

Этот этап, как отмечает исследователь Е.С. Баженова, отличается от 

предыдущего тем, что «пропагандистские мероприятия, преобладавшие во время 

прошлых компаний, в данный период уменьшаются, идет усиление воздействия на 

население административных и экономических мер, дающих более эффективные 

результаты»76. 

Эти меры проявлялись в новых государственных декретах. Например, в 1971 

г. Госсоветом КНР был утвержден «Доклад о работе в области программ 

планирования семьи», который поставил целью контроль над ростом населения, 

ежегодное сокращение темпов прироста населения, замедление темпов прироста 

городского населения до уровня около 10% и сельского населения ниже 15% к 1975 

г77.  

К 1971 г. Госсоветом был принят документ №51. В документе отмечалось: 

«Планирование рождаемости – важное дело, за которое председатель Мао ратовал 

в течение многих лет, оно требует серьезного отношения со стороны 

руководства»78. 

С того времени был повышен возраст создания семьи для мужчин с 24 лет, для 

женщин с 22 лет. Теперь пары с одним ребенком в семье пользовались различными 

преимуществами: получали надбавку к зарплате, бесплатные медицинские услуги, 

им выплачивали ежемесячные пособия, они легко устроить своего ребенка в 

детский сад, школу или ВУЗ. В то же время для многодетных семей льготы 

отменялись, на них налагался штраф. Для рождения ребенка нужно было получить 

специальное разрешение в комитете планирования семьи79. 

                                                             
76 Баженова, Е.С. Население Китая. М: Мысль, 1991. C. 86 
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78 Баженова, Е.С. Население Китая. М: Мысль, 1991. C. 88 
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По всей стране, даже в самых мелких административных единицах, 

создавались органы планирования семьи. Одной из установок, касавшейся 

демографической политики, выдвинутой на Всекитайском совещании 1973 г., 

становился лозунг: «Позже, реже, меньше». Данная триада обозначала поддержку 

поздних браков, уменьшение семьи, установление 4-5 летнего интервала между 

рождением детей80. 

9 сентября 1976 г. на 83 году жизни скончался Председатель ЦК КПК, один из 

основателей Китайской Народной Республики Мао Цзэдун. Борьба фракций в 

руководстве КНР за наследие Мао и власть обострилась до предела. Хуа Гофэн, 

выдвинутый Мао Цзэдуном в последний год жизни на высшие посты в партии и 

государстве, располагал важнейшими рычагами массового, партийно-

политического и административного влияния и обладал стартовыми позициями в 

борьбе за власть. Хуа Гофэн пытался маневрировать, ведя борьбу против 

сторонников «четверки», на которую была возложена ответственность за эксцессы 

«культурной революции». Также в прессе была развернута компания «критики Дэн 

Сяопина»81. 

Компромисс, предотвративший столкновение между «левыми» и 

«прагматиками», был выработан в ходе работы III пленума десятого созыва, 

состоявшегося в июле 1977 г., наиболее важным решением, принятым пленумом, 

было восстановление Дэн Сяопина на тех постах, которые он занимал, заместителя 

Председателя ЦК КПК, заместителя премьера Госсовета и начальника Генштаба 

НОАК. Дэн Сяопин, получивший таким образом официальную возможность 

готовить широкую реабилитация своих сторонников, воздержался от критики по 

существу промаоистского курса, на продолжении которого настаивал Хуа Гофэн82.  

О продолжении «левой» политики Хуа Гофэном было объявлено на ХI съезде 

КПК. В отчетном докладе, сделанном им, прозвучали основные лозунги 
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маоистской эпохи, включая и призыв строить социализм по принцип «больше, 

быстрее, лучше и экономнее», выдвинутом еще в период «большого скачка»83. 

Еще одним из наиболее важных результатов съезда было то, что противникам 

Хуа Гофэна удалось добиться укрепления собственных позиций в руководящих 

органов партии. 

На протяжении «культурной революции» в Китае затрачивались огромные 

средства на строительство предприятий оборонного назначения, военных 

коммуникаций и подземных сооружений в глубине страны. Сооружение 

предприятий происходило в сложных географических условиях с расчетом на 

скорое военное нападение, что вынуждало создавать бомбоубежища, 

рассредоточивать цеха, возводить подземные сооружения.  

Чрезмерный акцент на развитии тяжелой промышленности ломал 

макропропорции между промышленностью и сельским хозяйством, крайне 

негативно сказывался на развитии легкой промышленности. В городе и особенно в 

деревне насаждалась система уравнительной оплаты труда и уравнительного 

распределения продовольствия84.  

С 1976 г. ЦК КПК и Госсовет начали проводить совещания, посвященные 

вопросам экономики, таким как сельское хозяйство, железнодорожный и водный 

транспорт, промышленность, финансы, электроэнергетика с целью разработки мер 

по нормализации ситуации в различных отраслях экономики.  

Большие перемены в экономике были сделаны 1978 г. после принятие 

правительством программы модернизаций. 

В 1979 г. впервые после многих лет сессии ВСНП обнародовала 

экономический план на следующий год. В бюджете на 1979 г. был предусмотрены 

снижение доли централизованных ассигнований на капитальное строительство, 

некоторое перераспределение средств в пользу сельского хозяйства, легкой 

промышленности и непроизводственного строительства.  
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Были приняты меры также по повышению трудовой дисциплины и 

производственной активности. Завершение «культурной революции» и массовых 

общественно-политических кампаний благоприятно сказалось на работе 

предприятий. В результат этих мер с 1977 г. появились улучшения в финансовой 

сфере85. 

В результате принятых правительственных мер с 1977 г. валовая продукция 

промышленности и сельского хозяйства по сравнению с предыдущим годом 

выросла на 10,7%, рост промышленной продукции составил 14,3%, 

внешнеторговый оборот вырос на 3,2%86.  

Вместе с тем экономический рост после потрясений 1976 г. носил 

преимущественно восстановительный характер, в экономике обострились 

межотраслевые диспропорции, усилилась нехватка электроэнергии, в повышение 

зарплаты не было обеспечено соответствующим увеличением товарной массы. 

В целом, подводя итог, можно отметить, что принятые правительством меры 

отхода от «культурной революции» и маоистской модели дали толчок развитию 

экономики.   

К 1978 г. численность населения увеличивается, достигнув 962,6 млн. чел. 

Показатели рождаемости составили 18,25%, смертность упала до 6,25%87. Из этих 

данных следует, что к концу 1970-х гг. страна находилась на этапе еще одного 

демографического перехода, который характеризовался изменением модели 

«высокая смертность – высокая рождаемость» на модель «низкая смертность 

высокая рождаемость». В результате действий такой модели наблюдались высокие 

темпы естественного прироста населения, что становилось препятствием к 

достижению насеченных социально-экономических показателей88.  

В связи с этим в демографической политике происходят изменения. 53 статья 

«Конституции Китайской Народной Республики», которая была утверждена 

первой сессией ВСНП пятого созыва в марте 1978 г., гласила: «Государство 

                                                             
85  Молодцова, Л.И. Особенности формирования промышленной системы КНР (1949-1985). М.: Гл. ред. 

Восточной литературы издательство «Наука», 1988. – С. 63 
86 Там же. С. 65. 
87 Коуз, Р. Как Китай стал капиталистическим. – М.: Новое издание, 2013. – с. 89. 
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поддерживает и способствует проведению программ планирования семьи» 89 . 

Таким образом, практика программ планирования семьи впервые была закреплена 

в Конституции КНР. 

В том же году ЦК КПК принимает документ №69, в котором оглашается 

лозунг «Лучше всего один ребенок, максимум двое»90. В результате реализации 

этой программы коэффициент рождаемости по стране начал снижаться: с 33,43% в 

1970 г. до 17,82% в 1979 г.91. Кроме того, в первой половине 1970-х гг. в следствие 

обострения политики «культурной революции» и социально-экономической 

ситуации в стране повысился коэффициент смертности92.  

Также новая Конституция 1978 г. 93  подводила итоги целому периоду 

внутриполитической борьбы в китайском руководстве. Например, закрепила 

особое положение ПК ВСНП, которому предоставлялись некоторые полномочия, 

принадлежавшие в прошлом председателю КНР94. 

С 1978 г. года начинается проведение демографической политики и 

закрепление ее в законодательном плане. 

Социально-экономическая политика, проводившаяся в течение двух 

предшествующих десятилетий, показала свою несостоятельность, и, по 

определению руководителей страны, во второй половине 1970-х годов экономика 

КНР и китайское общество в целом «оказались на грани катастрофы» 95 . Это 

проявилось в нарастании целого ряда исключительно неблагоприятных тенденций 

в развитии экономики страны. Имело место падение эффективности 

общественного производства. Возросли диспропорции как в народном хозяйстве в 

целом, так и между его отдельными отраслями, и внутри отраслей. Обострились 
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продовольственная, топливно-энергетическая и транспортная проблемы. 

Увеличилось отставание от развитых стран в области науки и техники, ухудшились 

качество и технический уровень продукции. Большая часть национального дохода 

направлялась на содержание армии, имели место замедление и снижение 

производства предметов первой необходимости на душу населения. Это привело к 

падению уровня жизни как городских, так и сельских жителей, к уменьшению 

реальной заработной платы рабочих и служащих за 1957-1977 гг. на 27,8%. Росла 

безработица, которая в городах в конце 1970-х годов по официальным данным 

достигала 26-30 млн. человек. Нарастала угроза социальной нестабильности96. 

В 1980-х годах власти различно подходили к проведению демографической 

политики. Политика становилась более приспособленной к особенностям 

отдельных регионов страны, учитывались местные условия региона. 

Для рассмотрения воздействия политики воспроизводства на население в 1982 

г. государство проводит Всекитайскую перепись населения. В этом году число 

жителей Китая уже превысило 1 млрд. человек, причем в подсчетах были сведения 

о жителях внутри страны, не включая «хуацяо», проживавших за границей. По 

количественным показателям в 1980-е годы численность населения Китая возросла 

с 987,05 миллионов в 1980 г. до 1133, 68 млн. человек к 1990 г.97.Однако вследствие 

усиления политики ограничения рождаемости коэффициент рождаемости и 

естественного прироста снижался. 

Падение уровня рождаемости было связано с социально-экономическим 

развитием и изменениями в обществе Китая. Последние включали в себя 

повышение уровня культурного развития населения, снижение детской 

смертности. Произошла трансформация традиционных ценностей китайской 

семьи, отношений в ней, дети стали играть наименее значимую «экономическую» 

роль. К тому же в результате реформ был повышен образовательный уровень 
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граждан, все большее количество женщин из городов и сельских районов активно 

принимали участие в производственной деятельности страны98.  

В 1980–1984 гг. основной лозунг – «одна семья – один ребенок». В 1980 г. 

Центральным Комитетом Коммунистической партии Китая было опубликовано 

«Открытое письмо всем членам Коммунистической партии и Коммунистического 

Союза молодежи Китая о контроле над ростом населения в Китае», которое 

«призывало семейные пары ограничиться рождением лишь одного ребенка»99.  

По мнению китайских ученых, тот факт, что эта политика распространялась и 

на городскую, и на сельскую местность, показывал ее не вполне обоснованный 

характер, поставленные цели были радикальными и не очень реальными100.  

В декабре 1982 г. на пятой сессии ВСНП пятого созыва была утверждена новая 

Конституция Китайской Народной Республики, 25 статья которой гласит: 

«государство способствует осуществлению программ планирования семьи с тем, 

чтобы привести в соответствие рост народонаселения с уровнем социального и 

экономического развития»101. 49 статья той же Конституции КНР утверждает, что 

«супруги обязаны практиковать планирование семьи»102.  

C 1984 г. в ряде провинций КНР начались первые послабления в политике 

ограничения рождаемости «одна семья – один ребенок», что позволило части 

деревенских и городских семей завести второго ребенка без уплаты социальных 

штрафов и других «санкций» со стороны официальных властей. На первом этапе 

особые меры касались только тех семей, где мать и отец являлись единственными 

детьми в своих семьях103. 
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В Китае была предпринята попытка поставить под контроль общую 

численность населения в границах 1,2 млрд человек к концу XX столетия. Но 

радикальность этой политики повлияла на возможности государства по обузданию 

темпов роста населения, реальный уровень рождаемости начал повышаться с 1982 

г. Это привело к третьему пику повышения рождаемости в 1986 г.104 Использование 

жестких мер по контролю над рождаемостью привело к нарастанию 

напряженности между населением и работниками, которые проводили в жизнь 

программы планирования семьи. Кроме того, введение системы производственной 

ответственности в сельской местности, которая была ориентирована на 

использование труда всей семьи в домашнем хозяйстве, включая детей, также не 

способствовало проведению демографической политики105.  

Еще одним важным решением оказалось решение о подворном подряде. Это 

означало закрепление за крестьянскими дворами определённых земельных 

наделов, производственных заданий и норм сдачи части урожая государству106.  

Тем не менее, не смотря на все предложения пленума, к началу 1980-х годов 

экономика страны представляла собой плохо организованное государственное 

хозяйство. Во всех отраслях и областях политической, экономической, социальной 

и культурной жизни ни одно дело не могло быть сдвинуто с места без решения 

партийных органов. Стране нужно было найти решение, устраивающее всю 

совокупность органов управления. 

В 1978-1984 гг. впервые темпы роста сельскохозяйственного и 

промышленного производства несколько сблизились. Согласно официальным 

данным, за 1978-1985 гг. ВВП возрос почти в 2 раза, в том числе в 1981-1985 – на 

66,4%107. 

Этот подъем обеспечил надежную основу для быстрого создания совершенно 

новых отраслей легкой промышленности. В стране начали производиться черные, 
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а затем и цветные телевизоры, магнитофоны, радиоприемники, фотоаппараты и 

многие другие товары широкого потребления108. 

1985-1989 – особое пятилетие в жизни КНР. В 1984 г. фактически завершилось 

становление системы подворного в деревне. Срок владения крестьян земельными 

наделами увеличен с 1-2 до 15 лет. В том же году состоялось решение ЦК КПК по 

кардинальным вопросам экономической реформы.  

Так на втором этапе, страна переходила к постепенному ограничению 

деторождения. Из-за возникновения двух пиков рождаемости постепенно 

накопились противоречия между ничем неограниченным воспроизводством 

населения и плановым развитием народного хозяйства. Наряду с этим, благодаря 

повышению жизненного уровня и улучшению медико-санитарных условий, резко 

снизилась смертность. Возникло серьезное демографическое давление.  

При поддержке премьер-министра Чжоу Эньлая работа по осуществлению 

политики планового деторождения развернулась по всей стране. Четко была 

поставлена задача, снижения естественного прироста населения. Цели 

демографических ограничений впервые были вписаны в правительственные 

документы.  

2.2 Демографическая политика КНР в период с 1989 по 2000 – ее гг.  

За последние 35 лет экономика страны выросла с 305 млрд долл. в1980 году 

до 19 510 млрд долл. в 2015 году, стала второй экономикой в мире, превзойдя 

Японию в 2009 году, при этом с 1980 по 2015 год доля Китая в мировом ВВП 

выросла с 2% до 17%109. 

На протяжении этого периода происходили также важные социальные 

реформы – реформы системы занятости, социального обеспечения, образования 

здравоохранения, а также системы социального управления.  

В 1989 г. начинаются резко снижаться темпы экономического роста, что 

вызывает бурную реакцию среди населения. Одним из ярких выступлений было 

события на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 г. Эти события завершились 
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принятием КПК и государством новой политической и экономической стратегии 

развития страны. 

Главные экономические проблемы этого периода создавало сельское 

хозяйство и незавершенность процесса реформ. Государство вместо коренного 

пересмотра аграрной политики продолжало изъятие из деревни максимального 

объема средств, лишая ее ресурсов саморазвития. Темпы роста в сельском 

хозяйстве оставались низкими и нестабильными. Крупное снижение темпов 

произошло в тяжелой и легкой промышленности, спад в строительстве. 

В целях нормализации обстановки, были резко сокращены инвестиции в 

основной капитал. Как и в предшествующий период, основная масса инвестиций 

направлялась в государственный сектор. Происходит их некоторое сокращение в 

«коллективном» секторе при заметном увеличении в частном. 

Также были сделаны шаги по обузданию инфляции. Властям пришлось резко 

сокращать рост инвестиций, а также снижать объем денежной массы. 

Итак, с 1989-1991 гг. КПК и государству удалось подавить назревавший 

политический кризис. Был также ослаблен экономический кризис. Удалось 

добиться сглаживания негативный настроений населения за счет борьбы с 

коррупцией, должностным рэкетом, чисткой компаний.  

За 40 лет китайская реформа добилась великих исторических успехов. В плане 

реформы экономической системы уже определены основные рамки целостного 

механизма рыночной экономики и в целом осуществлены взаимодействие и замена 

традиционной плановой экономической системы рыночной системой. Несмотря на 

то, что нынешняя рыночная экономика находится только на начальном этапе 

своего развития, Китай уже стоит в ряду стран рыночной экономики110.  

Что касается экономического роста, то, во-первых, экономическая реформа 

резко стимулировала развитие китайской экономики, уровень жизни народа 
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масштабно повысился, первоначально выполнена задача обеспечения населения 

теплом и питанием111. 

Также стоит отметить, что в период с 1978 по 2010-е был сделан большой шаг 

в сторону развития образования в Китае. За это время правительство КНР во главе 

с Дэн Сяопином приняло ряд основополагающих нормативно-правовых 

документов, регулирующих образовательную политику государства, такие как: 

«Постановление ЦК КПК о реформе структуры образования» (1985 г.), «Закон КНР 

об обязательном образовании» (1986 г.) 112 , «Программа реформ и развития 

образования» (1993 г.), «Закон КНР об образовании» (1995 г.)113, «План действий 

по расцвету образования навстречу XXI в.» (1999 г.)114 . 

Началом следующего этапа реформ в КНР принято считать прошедший в 

октябре 1992 г. XIV Всекитайский съезд КПК, где были сформулированы основные 

цели и задачи реформы на 1990-е гг. В целях ускорения реформ и стимулирования 

экономического развития предстояло выполнить ряд задач, в числе которых 

«строго сдерживать рост народонаселения, усиливать охрану окружающей 

среды»115. 

В последующем выступлении Цзян Цзэминя в 1995 г. подчёркивалось, что при 

осуществлении модернизации важной частью стратегии должно стать обеспечение 

устойчивого развития, где особая роль отводилась поддержанию равновесия между 

ростом населения и развитием производительных сил, достижению гармонии 

экономического строительства с ресурсами и окружающей средой116. 

Одним из приоритетных направлений демографической политики в этот 

период становится повышение качества жизни. В докладе на Всекитайском 
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совещании по планированию рождаемости (29 марта 1992 г.) Цзян Цзэминь 

высказал тезис о том, что сам по себе экономический рост очень важен, однако 

«приобретает не меньшую значимость соответствующее ограничение роста 

численности народонаселения и постепенное повышение его качества»117. В числе 

основных задач были обозначены улучшение качества одежды и питания, 

жилищных и транспортных условий, распространение культуры и развитие 

медицинского обслуживания118. 

Также на IV пленуме ЦК КПК XV созыва была выработана стратегия освоения 

западных районов. Общие направления её реализации содержались в «Стратегии 

освоения западных районов»119. Среди основных задач - создание разветвлённой 

транспортной инфраструктуры, усиление охраны окружающей среды, 

реструктуризация промышленности, быстрое развитие науки, новых и высоких 

технологий и образования, углубление реформы и политики открытости. В рамках 

программы, рассчитанной до середины XXI в., внимание уделяется и 

осуществлению сбалансированной политики народонаселения и занятости, 

посредством которой предполагается привлечь на обширные и малонаселённые 

территории огромные людские ресурсы, которые имеются в избытке на востоке 

страны.  

В статье А.С. Веремейчик «Демографическая политика в системе 

модернизации КНР» 120  исследователь приводит показатели социальных 

изменений, в которых прослеживается положительные тенденции: «Значительно 

снизился коэффициент Энгеля, свидетельствующий о том, что население Китая 

стало больше тратить средств на удовлетворение культурных и других 

нематериальных нужд. Увеличилось число медработников, обслуживающих 

население, свидетельствуя об улучшениях в сфере здравоохранения. Происходил 

постоянный рост уровня образования с увеличением доли высшего и среднего 
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специального образования, шло быстрое снижение неграмотности — с 15,8% в 

1990 г. до 6,7% в 2000 г.»121. 

В 1990–2000 гг. в демографических характеристиках также произошли 

изменения. Число жителей страны возросло на 132,1 млн. чел. (10,4%), при 

ежегодном приросте — 13,2 млн. чел. Коэффициент естественного движения 

заметно снизился до 7,58‰, что отразилось на сокращении среднего размера семьи 

до 3,44 чел.122 

С началом XXI века политика планирования семья стала подвергаться 

корректировкам. Впервые эти корректировки появились в материалах 3-го пленума 

ЦК КПК 16-го созыва в 2003 г. На пленуме была пересмотрена «концепция 

развития», она стала рассматриваться как «комплексный, многоаспектовый 

прогресс», который недопустимо ограничивать только экономическим ростом123.  

К началу 2000-х гг. социально-экономическая ситуация в Китае была 

следующая. За десятилетие объём ВВП увеличился в 5 раз, достигнув 9921,0 млрд. 

юаней., ВВП на душу населения вырос в 4,8 раза, составив 7858 млрд юаней. По 

сравнению с 1990 г. темпы прироста валового сельскохозяйственного продукта 

снизились, составив в 2000 г. 1494,5 млрд. юаней, а темпы валового 

промышленного продукта, наоборот, увеличились, достигнув 4556 млрд. юаней. 

Среднедушевые доходы городского населения выросли в 4 раза — до 6280 юаней. 

в год, сельского населения в 3 раза — до 2253 млрд юаней124.  

Необходимость усиления социальной направленности реформ вызвана 

дальнейшим обострением противоречий в социальной сфере, которые угрожали 

социальной стабильности и дальнейшему развитию китайского общества. 

Предложенная 3-и пленумом ЦК КПК 18-го созыва корректировка политики «одна 

                                                             
121 Веремейчик, А.С. Демографическая политика в системе модернизации КНР // 45-я научная конференция 

«Общества и государства в Китае». – Т.XLV, ч.2. – М.: ИВ РАН – 2015. – С. 254 – 268. 
122 China Statistical yearbook 2003. China Statistics Press, 2003. No. 22. P. 348. 
123 Сяобо, Ч. Экономика Китая и ее трансформационные процессы. Социально-экономическое развитие и 

рыночная трансформация в Китае. // Российское предпринимательство. «Креативная экономика» - 2009 - № 10 - 1. 

С. 10-15. 
124 Островский, А.В. Китайская экономическая реформа в новейшей российской историографии (1991-2000) 

// Проблемы Дальнего Востока – 2012 - №6. – С. 65-75 



  

38 
 

семья – один ребенок» обусловлена сложным комплексом экономических, 

социальных и политических причин125. 

Целесообразность продолжения политики ограничения рождаемости в КНР 

связано как с бюджетными расходами, так и с ограниченными природными 

ресурсами, ухудшающейся экологической обстановкой. Тем не менее 

корректировка политики «одна семья – один ребенок» стала насущной 

потребностью.  

Ожидания, что может быть смягчена демографическая политика, появились 

уже в конце 2012 г. 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва принял долгожданное 

решение, и с 2014 г. семейные пары, в которых один из супругов является 

единственным ребенком, уже могут иметь двух детей126.  

В октябре 2015 года происходит новые корректировки в демографической 

политике – на 5-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва, основной темой которого стало 

обсуждение плана экономического и социального развития на 2016-2020 гг., было 

принято решение об отмене «политики одного ребенка». Правительство решило 

«разрешить всем семьям иметь двух детей»127. 

Таким образом, рассмотрев период с 1990 по 2015 гг.,  мы можем сказать, что 

экономические реформы, проводимые в 1990-х годах, повлияли на уровень жизни 

населения, тем самым изменив качество жизни. Столкнувшись с сокращением 

прироста населения и осознав важность сохранения как можно большего процента 

трудоспособного населения, правительство пошло на корректировки в политики, в 

частности принятие решения об отмене «политики одного ребенка».  

2.3 Современное состояние демографической политики в Китае. 

60 лет демографической политики очень неоднозначно повлияли на 

современное китайское общество. Исследователи, занимающиеся данной темой, 

                                                             
125  Почагина О.В. Изменение политики «одна семья – один ребенок» в Китае: причины и ожидаемые 

результаты. // Проблемы Дальнего Востока. – 2014. – №3. – С. 94-106.  
126 Мармуленко, В.Р. Сравнительный анализ демографической политики России и Китая. // Научная палитра 

– 2017 - №4. С. 4. 
127 Полный текст доклада 5-го пленума ЦК КПК 18-го созыва [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://russian.cctv.com/2017/03/17/ARTISbjDflMg0p8PcryeNSff170317.shtml (Дата обращения 9.05.2018) 

http://russian.cctv.com/2017/03/17/ARTISbjDflMg0p8PcryeNSff170317.shtml
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выделяют достаточно последствий демографической политики. Отметим наиболее 

глобальные: 

- обострение проблемы занятости. С 1950-х годов в Китае наблюдалось два 

всплеска рождаемости. Первый происходил с 1954 по 1957 г. Второй - с 1962 по 

1975 гг. Данные третьей переписи населения Китая показывают, что в 1981 г. после 

10 лет применения политики планового деторождения количество новорожденных 

не сильно изменилось.  

В итоге уже в 1990 г. численность трудовых ресурсов составила 754,5 млн. 

человек или 65,6% от всего населения, среди них социально занятых около 614 млн. 

человек. Ежегодный прирост в среднем соответственно - 4,8% и 5,16%. К концу 

2000 г. количество лиц трудоспособного возраста превысило 900 млн. человек. 

Населению трудоспособного возраста в Китае присущи следующие особенности: 

масштабность; быстрый рост; значительная доля в общей численности населения; 

длительный период продолжающегося увеличения. 

Большое количество трудоспособных имеет положительную сторону при 

соответствии численности трудящихся уровню социально-экономического 

развития страны и при условии, что общество имеет достаточно средств, ресурсов 

и оборудования для обеспечения трудоустройства. В Китае же, где этих условий 

нет, оно является обузой. Здесь на рынке предложение постоянно превышает спрос. 

Исследователи делают прогноз, что довольно длительное время перед Китаем 

будет стоять проблема трудоустройства. Ее «давление» будет мешать реформам в 

общественной экономике128. 

- проблема образования населения. По данным статистики 23,5% жителей 

страны неграмотны и полуграмотны. К 1982 г., через 32 года после создания КНР, 

количество населения увеличилось на 566 млн., и только 325,2 млн. человек 

получили образование: 157,1 млн. – на уровне начальной школы, 52,5 – 2- ступени 

средней школы, 5,8 млн. – на уровне техникума, 3,18 млн. – высшее129.  

                                                             
128 Баженова, Е.С., Островский А.В., Трудовые ресурсы Китая // Отечественные записки. – 2008. – Т.42. №3 – 

С. 129-156. 
129 Семенова С.С. Образование в Китае: история и современность // Вестник ТГПУ. – 2012. - №5. – С. 126-130 
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По данным 4-й переписи население Китая на 1 июля 1990 г. в возрасте старше 

12 лет в среднем имело образование на уровне 5,5 лет обучения. Неграмотных и 

полуграмотных в возрасте 15 лет и старше было 182 млн., 350 млн. человек имели 

начальное образование, что составило 47% от общей численности населения 

страны. 170 млн. получили среднее образование130. Из этих данных можно сделать 

вывод, что численность лиц, поступающих из начальной в среднюю школу, 

невысок, а из средней школы в ВУЗ еще ниже. Отставание в образовании будет 

влиять на дальнейшее развитие экономики и общества в целом.  

Таким образом, низкий образовательный уровень населения является еще 

одним важным фактором, отрицательно влияющим на социально-экономическое 

развитие Китая. Быстрый рост численности населения мешает накоплению 

материальных средств и сложению их в образование.  

- снижение численности населения в детских возрастах, быстрое старение 

населения. Снижение числа детей и старение населения заложены также в 

прогнозах на будущее. Будут происходить большие изменения в возрастной 

структуре рабочей силы, в соотношении иждивенцев и работающих. 

Китайские специалисты131 считают, что сроки начала сокращения населения 

страны зависят от политики властей в области демографии. В настоящее время 

наиболее быстрые темпы старения населения наблюдаются в Шанхае, Пекине, а 

также провинциях Хэнань и Сычуань. Китайские специалисты предупреждают, что 

старение населения и сокращение рабочей силы могут нанести значительных удар 

по экономике. Может начаться одновременных спад потребления и спроса, в 

результате чего экономика лишится движущей силы132. 

Если говорить о тенденции будущего развития народонаселения Китая, стоит 

отметить, что после отмены политики «Одна семья – один ребенок» в конце 2015 

года встает вопрос о том, как это повлияет на уровень рождаемости в Китае.  

                                                             
130 Животовская, И.Г. Реформа высшего образования в Китае: проблема подготовки кадров // Экономика 

образования. - 2007. - № 5. - С. 52-60. 
131  Цзюнькай, Ц. Социальные особенности современной молодежи Китая: демографические и семейные 

изменения // Демографические изменения и семейная политика в России и Китае; сб. науч. Ст. – СПб., 2015. С. 120 

– 123. 
132 Лянь, Х. Китаю угрожает демографический кризис. [Электронный ресурс] // Россия сегодня. ИНОСМИ.РУ. 

– 2015. – 5 октября. Режим доступа: https://inosmi.ru/world/20151005/230642230.html (Дата обращения 07.04.2018) 

https://inosmi.ru/world/20151005/230642230.html
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На фоне нарастающих негативных тенденций в структуре населения Китая 

смягчение политики "одна семья - один ребенок" научно обоснованно, более чем 

своевременно и жизненно необходимо. В результате реализации новых установок 

в планировании семьи в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

стабилизируется численность работоспособного населения, замедлятся темпы 

старения, улучшится возрастная и половая структура населения Китая. 

В процессе социально-экономического развития такой многонаселенной 

страны как КНР невозможно избежать проблем, противоречий, трудностей. 

Частично либерализация политики ограничения рождаемости является одной из 

комплекса мер, предпринимаемых китайским руководством с целью расширения 

внутреннего спроса населения, использования значительного потенциала сферы 

услуг и потребления.   

Таким образом, мы видим, что политика планового деторождения, 

реализовываемая уже на протяжении многих лет, несет за собой как позитивные 

эффекты, одновременно приводит к ряду проблем для страны. Именно поэтому 

демографическая политика не стоит на месте, а меняется, вместе с социально-

экономической обстановкой в стране. Одно из таких изменений это отмена 

политики «одна семья – один ребенок», и переход к политике «одна семья – два 

ребенка».   
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Заключение. 

Период с 1950-х гг. по начало 2000-х - это весьма противоречивый период в 

развитии КНР. В течение 60 лет в стране произошли кардинальные перемены во 

многих сферах жизни.  

В течение послевоенного времени Китай оказался в ситуации необходимости 

решения множества политических, экономических, дипломатических проблем. 

Одной из проблем, с которой Китай сталкивается, является быстрый рост 

народонаселения.  

Причины роста населения на протяжении столетий и до второй половине ХХ 

века были обусловлены рядом религиозных, традиционных, социально-

экономических факторов. Но из-за высокой смертности населения рост 

численности не ощущался. К 1950-м гг., когда правительство КНР стало 

совершенствовать систему образования и число рождавшихся стало значительно 

превышать число умерших, это создало дисбаланс в социальной сфере и проблемы 

социально-экономического характера.  

Весьма важным в этой связи выступает вопрос о проведении демографической 

политики для контроля и урегулирования роста численности населения.  

На первом этапе проведения демографической политики, 1949-1970 , 

проблема роста народонаселения остро не стояла, хотя в 1950-60-е гг. проводились 

первая и вторая компании по планированию рождаемости. Вся политика была 

свернута и забыта в годы «культурной революции» вплоть до 1970-х гг. Острое 

осознание демографической проблемы созревает после длительного 

«демографического взрыва», происходившего с 1962 по 1972 гг., именно в этот 

период начинается ожесточение демографической политики правительством КНР 

и второй этап в ее проведении. 

На втором этапе (1970 - 1989 гг.) власти переходят к новой компании по 

планированию рождаемости. Правительство проводит более последовательную и 

жесткую политику в области народонаселения, жестко регламентируя количество 

рождения детей в семье. Численность население достигла 962,6 млн чел, 

показатели рождаемости составили 18,25%, смертность упала до 6,25%. Эта 
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политика продолжалась на протяжении 1980 – х гг.. Для этого периода характерны 

лозунги «поздно, редко, мало» и «одна семья – один ребенок». Цель - привести в 

состояние рационального равновесия число жителей, величину природных 

ресурсов и потребности устойчивого экономического развития. В отличие от 

первого периода, для второго была выработана система штрафов и поощрений. 

Политика дала свои результаты. 

С 1989 г. по начало XXI в. проходит третий этап. В этот период появляются 

некоторые послабления в демографической политике государства. Связано это с 

результатами этой самой политики, которые приводят к проблемам социально-

экономического характера. 

В 1990-е годы политика однодетной семьи продолжала осуществляться, 

однако её методы несколько изменились. Если ранее акцент делался на 

административные и различные рода социальных ограничениях, то теперь больше 

усилий направлялось на разъяснительную работу среди населения, цель которой 

довести до сознания каждого китайца, что планирование семьи – не искусственная 

мера, а условие повышения жизненного уровня, личного процветания. 

За 40 лет проведения политика в сфере демографии дала свои результаты. 

Показатели говорят о том, что в период планового деторождения коэффициент 

рождаемости сократился.  

В настоящее время государственная политика в области народонаселения 

потребовала изменений с учетом современных реалий страны после смягчения 

противоречия между темпами роста населения и темпами экономического роста. 

Демографическая структура современного Китая претерпела большие изменения, 

а суммарный коэффициент рождаемости снизился до минимально допустимого 

уровня. В 2015 г. было объявлено о переходе к политике двухдетной семьи, 

произошла важная корректировка прежней политики плановой рождаемости, что 

обусловлено перспективой снижения численности трудоспособного населения и 

старения населения. 

Изменения в демографической структуре будут также означать, что методы 

развития национальной экономики и социальная модель претерпят большие 
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изменения. Современная демографическая стратегия и новая политика в этой сфере 

позволят привести в соответствие с моделью социально-экономического развития 

страны ее демографические показатели. 

Стоит также упомянуть о последствиях демографической политики. Одно из 

самых главных и очевидных последствий это снижение численности населения. 

Это последствие которого добивалось правительство КНР, благодаря ему у 

государства уменьшаются расходы на ресурсы, что и стимулирует развитие 

экономики и улучшение жизни народа.  

Однако эта политика приводит и к негативным последствиям, таким как 

увеличение доли пожилых людей, что замедлило прирост населения в 

трудоспособном возрасте, дефицит рабочей силы, серьезная гендерная 

диспропорция, ухудшение демографического качества. 

На фоне возрастающих негативных тенденций в структуре населения Китая 

смягчение политики «одна семья – один ребенок» более чем своевременно и 

жизненно необходимо. Частичная либерализация политики ограничения 

рождаемости является одной из комплекса мер, предпринимаемых китайским 

руководством с целью расширения внутреннего спроса населения, использования 

значительного потенциала сферы услуг и потребления. 

Изменение в демографической политике наряду с борьбой с коррупцией, 

защитой окружающей среды, урбанизацией, улучшением стиля работы, 

экономической реформой являются, по замыслу руководства пятого поколения, 

одним из шагов к воплощению «китайской мечты» о великом возрождении 

китайской нации.  
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Приложение А. 

Таблица 1. Динамика численности естественного прироста КНР по 

Всекитайским переписям населения133 

 1953 1964 1982 1990 2000 

Всего населения 594,35 694,58 1008,18 1133,68 1265,83 

Средний размер семьи 4,33 4,43 4,41 3,96 3,44 

Мужчины 307,99 354,52 519,44 584,95 653,55 

Женщины 286,36 338,06 488,74 548,73 612,28 

Возрастная структура (%) 

0-14 лет 36,28 40,69 33,59 27,69 22,89 

15-64 года 59,31 55,75 61,50 66,74 70,15 

Свыше 65  4,41 3,56 4,91 5,57 6,96 

Место проживания (город/село) 

Городское население 7726 12710 21082 29971 45844 

Сельское население 50534 56748 79736 83397 80739 

Уровень грамотности 

Неграмотные  233,27 229,96 180,03 85,07 

Уровень неграмотности 

(%) 

 33,58 22,81 15,88 6,72 

 

                                                             
133 China Statistical yearbook 2003. China Statistics Press. Basic Statistics on National Population Census 

in 1953, 1964, 1982, 1990 and 2000 No. 22. Р. 99. 
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