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Аннотация. В статье анализируются истоки современной демографической ситуации в Ки-
тайской народной республике (КНР), её восприятие в западных научных и экспертных кругах, 
меры современной демографической политики властей КНР и прогнозы дальнейшего измене-
ния структуры экономики Китая в условиях происходящего в стране «второго демографи-
ческого перехода». Кратко перечислены основные фазы в демографической политике Китая, 
начиная с создания КНР: от политики активного поощрения рождаемости в 1950-е —  1960-е 
гг. к политике жёстких ограничений рождаемости под лозунгом «одна семья —  один ребёнок» 
(1980–2015) и далее снова к поощрению рождаемости с 2016 г. по настоящее время. Показано, 
что сегодняшняя политика властей КНР, помимо экономических факторов, имеет и фактор 
социально-идеологический, возвращая страну к традиционным конфуцианским представле-
ниям о роли народонаселения и прироста населения в могуществе и процветании страны. 
При этом отмечено, что меры сегодняшних властей КНР пока отличаются недостаточ-
ной упорядоченностью и не демонстрируют высокой эффективности, они вряд ли способны 
переломить тенденцию демографического перехода. Однако в работе делается вывод о том, 
что прогнозы ряда экспертов о неизбежной утрате китайской экономикой импульса роста 
в условиях начавшейся с 2022 г. естественной убыли населения не могут считаться оправ-
данными. В области демографии Китай фактически следует общемировому тренду перехода 
на «плато» роста народонаселения, что является следствием его перехода в число развитых 
экономик мира. Будущее положение Китая в мире, его экономическое развитие будут зави-
сеть скорее от качества, нежели от количества населения и трудовых ресурсов.
Ключевые слова. Китай (КНР), демография, демографический переход, демографическая 
политика, политика «одна семья —  один ребёнок», американо-китайское противостояние.
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В январе 2023 г. ведущие средства массо-
вой информации всего мира активно обсу-
ждали новость, вышедшую на сайте Нацио-
нального статистического бюро КНР. Под 
оптимистичным заголовком десятистра-
ничного релиза «Экономика страны выдер-
жала давление и  достигла нового уровня» 
скрывалась сенсационная и весьма тревож-
ная новость. Население полуторамиллиард-
ного Китая впервые за последние десятиле-
тия сократилось 1: КНР перешла к  фазе де-
мографического спада, который, по мне-
нию практически всех аналитиков как вну-
три страны, так и за её пределами, продлит-
ся как минимум до конца столетия.

Впрочем, на Западе эта новость была 
воспринята скорее оптимистично. Бурный 
рост экономики Китая в  последние 40  лет 
привёл к  появлению нового конкурента 
американскому и  в  целом западному ли-
дерству, появлению новой сверхдержавы 
с глобальными политическими и экономи-
ческими амбициями и окончательно офор-
мил противостояние «глобального Запада» 
с «глобальным Востоком». В результате это-
го 40-летнего непрерывного роста «друж-
ба» США и Китая, провозглашённая прези-
дентом Рейганом в 1984 г.,2 трансформиро-
валась в политическое и военное соперни-
чество, а  Пекин для Запада окончательно 
превратился в «вызов» и «угрозу», возродив 
утраченный было в последние десятилетия 
XX в. страх перед Китаем.

Этот страх в западном обществе сегодня 
базируется на «трёх китах». Во-первых, на 
непостижимом и неудержимом экономиче-
ском росте, который в США нередко сравни-
вали с возвышением Японии в конце XIX —  
первой половине XX в. (в США хорошо по-
мнят, к  чему это привело). Во-вторых, на 
историческом страхе перед коммунизмом, 
с которым Америка и Западная Европа бо-
ролись всё последнее столетие. И в-третьих, 
на опасении перед гигантским населением 
1 Национальное статистическое бюро Китая —  2023. —  
URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202301/
t20230117_1892094.html (дата обращения: 01.03.2023).
2 Cannon L., Reagan Ends Trip With a ‘Dream’ Of Friend-
ship. The Washington Post. 1 May 1984. —  URL: https://www.
washingtonpost.com/archive/politics/1984/05/01/reagan-ends-
trip-with-a-dream-of-friendship/7aeba501–1f8d-4d0b-90fb-
c7b05bd3ca0c/ (дата обращения: 01.03.2023).

Китая, которое само по себе воспринима-
лось многими на Западе как оружие —  осо-
бенно с тех пор, как вступление в 1950 г. со-
тен тысяч китайских народных доброволь-
цев в  Корею переломило ход Корейской 
войны, оказав впечатление на армию США 
и американское общество.

В период противостояния Вашингтона 
и Пекина в 1950-е и 1960-е гг. КНР пережи-
вала фазу демографического взрыва, и опа-
сения, которые испытывали западные стра-
теги перед этим лавинообразным ростом 
населения коммунистического Китая, при-
водили к  появлению на Западе апокалип-
тических теорий о  неизбежном крахе ки-
тайской экономики и политической систе-
мы в  результате перенаселения. Демогра-
фический бум в  Китае рассматривался как 
слабость коммунистического противни-
ка, который в скором времени будет выну-
жден отказаться от внешнеполитической 
экспансии в  пользу борьбы с  собственны-
ми внутренними проблемами. Голод в  Ки-
тае в 1956–1961 гг., ставший, впрочем, след-
ствием не быстрого роста населения, а, ско-
рее, политики «большого скачка», казалось, 
подтверждал эти прогнозы. На этой волне 
в 1968 г. в США вышла ставшая популярной 
книга П. Эрлиха «Популяционная бомба» 
[1], эпиграфом к которой была фраза «Пока 
вы читаете эти слова, трое детей умрут от 
голода, и  в  то же время 24 новых ребёнка 
появятся на свет» 3. Книга описывала ка-
тастрофические последствия глобально-
го демографического взрыва для экономи-
ки и  социальных отношений не только са-
мих стран Востока, где он достигал пика, но 
и  для всего мира —  прежде всего для США. 
Выводы, сделанные тогда аналитиками за-
падных «мозговых центров», преимуще-
ственно сводились к тому, что Китай погу-
бит его собственное население.

Сегодня, спустя 55 лет после выхода кни-
ги П. Эрлиха, выводы западных аналити-
ков парадоксальным образом мало отлича-
ются от тех, что делали их предшественни-
ки в 1960-х годах. Западные эксперты, ком-
ментирующие новости о  падении рождае-

3 “While you are reading these words, three children are dying 
of starvation, and twenty four more babies are being born”.
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мости и  убыли трудоспособного населе-
ния в КНР, видят в этом одну из важнейших 
предпосылок будущего замедления роста 
экономики Китая и утраты им в перспекти-
ве положения великой державы. Вновь при-
чиной будущего коллапса азиатского гиган-
та называется демография —  только на этот 
раз уже не кризис перенаселения, а кризис 
в результате естественной убыли. Знаменем 
этих аналитиков стала фраза американско-
го журналиста и писателя Джеймса Кинджа: 
«С экономической точки зрения население 
Китая парадоксальным образом составля-
ет, с  одной стороны, главную силу страны, 
с другой —  её угрожающую серьёзными по-
следствиями слабость» [2, с. 82].

Масштабный и  беспрецедентный демо-
графический кризис в  Китае уже начина-
ет давать о себе знать. Прогнозируется, что 
к концу нынешнего столетия население Ки-
тая, составляющее в настоящее время око-
ло 1,4 млрд человек, сократится примерно 
наполовину, поскольку его трудоспособ-
ное население уже находится в  процессе 
сокращения. Увеличение продолжительно-
сти жизни означает, что к  2035 г. на Земле 
будет насчитываться более 400 млн китай-
ских граждан старше 65 лет 4, и в обществе, 
где один ребёнок в настоящее время явля-
ется нормой, за ними некому будет ухажи-
вать. Соотношение пенсионеров и работаю-
щих неуклонно растёт в пользу первых, ока-
зывая давление на семьи и  государствен-
ные финансы, и уже скоро государство вы-
нуждено будет повысить объём социальных 
расходов. Годы предпочтения детей муж-
ского пола привели к перекосу в соотноше-
нии полов при рождении, что уже гаранти-
рует стране более 50 млн избыточных неже-
натых взрослых мужчин в ближайшие годы: 
это больше, чем всё мужское население Гер-
мании. Всё это приведёт к тому, что к сере-
дине или к концу XXI в. население КНР бу-
дет меньше, чем в  США —  немыслимая си-
туация. Экономическое чудо КНР послед-
них сорока лет закончится навсегда вместе 
с  попытками Китая конкурировать с  США. 

4 Численность пожилого населения Китая к  2035  году 
может превысить 30% // ТАСС, 20.09.2022: [сайт]. —  URL: 
https://tass.ru/obschestvo/15802457 (дата обращения: 
16.05.2023).

Эти и другие предсказания являются лейт-
мотивом западной научной мысли послед-
них лет, включая сотни статей и  десятки 
монографий, в том числе [3–5]. Есть смысл 
попытаться проанализировать, насколько 
эти прогнозы реалистичны и  какую роль 
демографические проблемы, с  которыми 
сегодня столкнулся Китай, а  также меры 
его правительства по их преодолению мо-
гут оказать влияние на экономический рост 
и, в конечном счёте, на престиж Китая в ми-
ровом сообществе.

В течение первых десятилетий прав-
ления Коммунистической партии Китая 
(КПК) власти страны считали демографи-
ческий рост безусловным благом для стра-
ны, её экономики и  для восстановления 
роли Китая как мировой державы. Мао Цзэ-
дун в  1958 г. говорил: «Нашей стране, воз-
можно, не потребуется так много време-
ни, как предполагалось раньше, чтобы до-
гнать крупные капиталистические страны 
в области промышленного и сельскохозяй-
ственного производства. Помимо руковод-
ства партии, решающим фактором являет-
ся 600-миллионное население. Когда много 
людей —  много суждений, много энтузиаз-
ма и энергии» 5. Результатом этой политики 
поощрения рождаемости стали такие меры, 
как запрет производства и импорта проти-
возачаточных средств и публичное одобре-
ние государством многодетных семей. В ре-
зультате уже к моменту ухода из жизни Мао 
Цзэдуна Китай практически достиг милли-
ардного уровня населения 6.

Смертность при этом упала до стабиль-
но низких значений общего коэффициен-
та —  на уровне 6–7‰, что стало результа-
том глобальной эпидемиологической ре-
волюции. Если раньше эпидемии уносили 
в  Китае сотни тысяч жизней, то во второй 
половине XX в. эта опасность была в целом 
устранена. «Эпидемиологическая револю-
ция в  стране протекала значительно бы-
5 Мао Цзэдун. Выступления и статьи Мао Цзэдуна разных 
лет, ранее не публиковавшиеся в печати. Сборник. Выпуск 
6. —  Москва: Прогресс, 1976. —  С. 611.
6 Денисов И. Е. Второй не лишний. К  чему при-
ведёт отмена правила «одна семья —  один ребёнок» 
в  Китае // Лента.ру: [сайт]. —  URL: https://lenta.ru/
articles/2015/11/06/morechinesechildren/ (дата обра-
щения: 01.03.2023).



58

Kirill V. Babaev
POPULATION. VOL. 26. NO.3. 2023

DEMOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE ISSUES

стрее, чем в странах пионерного эпидемио-
логического перехода, и  обусловленное ею 
существенное снижение смертности носило 
быстрый и устойчивый характер» [6, с. 26].

Точка зрения тогдашнего руководства 
страны вполне коррелировала с  общепри-
нятым в  Китае в  течение многих столетий 
конфуцианским взглядом на семью, которая 
является основной поддерживающей силой 
для государства. С глубокой древности в Ки-
тае хорошо понимали важность численности 
населения страны, демографический фактор 
считался необходимым и одним из важней-
ших элементов роста могущества государ-
ства, силы его армии, процветания общества 
и экспансии китайской культуры. Как фило-
софы, так и государственные деятели разде-
ляли положения учения Конфуция о  необ-
ходимости увеличения количества работни-
ков на полях для роста сельскохозяйствен-
ного производства. Большие многодетные 
семьи в сельских районах страны пользова-
лись особым уважением, что проистекало 
из самого характера китайской экономики, 
основой которой на протяжении тысячеле-
тий являлось поливное рисовое земледелие. 
При таком способе хозяйствования силы 
одного человека значат мало —  чем больше 
будет семья, тем больше работников могут 
находиться в поле, тем больше земли будет 
обработано, подготовлено к посеву и засея-
но и больше урожая будет собрано. Система 
ирригации и защита пахотных земель от по-
стоянных в Китае наводнений требовала си-
стемных усилий сотен тысяч человек, и «без 
этих усилий никакое сельскохозяйственное 
производство…, а  значит, и  физическое су-
ществование его многочисленного населе-
ния было бы невозможно» 7.

Ещё в  первые столетия существования 
объединённого Китая, в  эпохи династий 
Цинь и Хань (III в. до н. э. —  III в. н. э.), боль-
шинство китайских мыслителей высказы-
вались в поддержку государственной поли-
тики по поощрению ранних браков и  по-
вышения рождаемости. Эти взгляды легли 
в основу политики практически всех после-
дующих династий Китая [7].

7 Васильев Л. С. История Востока. Учебник по специально-
сти «История». Т. 1. —  Москва: Высшая школа, 1994. —  С. 76.

В то же время для истории Китая харак-
терно хорошо известное явление так назы-
ваемых «династийных циклов» —  перио-
дических социально-экономических кри-
зисов, приводящих к  распаду государства 
и  смене правящей династии. Это явле-
ние, характерное для всей мировой исто-
рии, особенно наглядно проявилось именно 
в Китае с его непрерывной 5000-летней ис-
торией. Кризисы, рушившие благополучие 
страны и  власть императорских династий, 
во многом имели демографическую осно-
ву: постоянный рост народонаселения в ре-
зультате улучшения экономических усло-
вий приводит к перенаселению, снижению 
уровня жизни, повышению доли голодного 
и  обездоленного населения, которое, объ-
единившись, служило источником восста-
ний, войн и свержения правящей династии. 
Следующий за этим, как правило, распад 
государства на отдельные княжества вёл 
к  длительным гражданским войнам, в  ре-
зультате которых новая династия объеди-
няла страну с поредевшим населениям, за-
пуская таким образом новый династийный 
цикл. Средняя продолжительность такого 
цикла, по одному из расчётов, составляла 
168 лет [8].

Хорошим примером династийного ци-
кла и  влияния на него демографической 
ситуации в  Китае считают эпоху династии 
Мин, в  которую индикаторами измене-
ния социально-экономической ситуации 
в стране могут служить данные о ценах на 
продовольствие. Известно, что династия 
Мин пришла к  власти в  1368 г. в  результа-
те масштабной крестьянской войны, пред-
водитель которой и стал родоначальником 
новой династии. Конфискация новыми вла-
стями феодальных наделов в государствен-
ный фонд дало возможность восстановить 
систему крестьянских наделов, что при-
вело к  резкому росту производства сель-
скохозяйственной продукции и  снижению 
стоимости продовольствия едва ли не в де-
сять раз в течение последних десятилетий 
XIV века. За этим последовал взрывной рост 
населения: если к  моменту прихода к  вла-
сти династии Мин его численность оцени-
вается в 60 млн человек, то к началу XVII в. 



59

Бабаев К. В.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 3. 2023

ДЕМОГРАФИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

оно достигло примерно 250 млн человек [7, 
с.  264]. В  сочетании с  четырёхкратным ро-
стом населения коррупция государственно-
го аппарата, междоусобные войны и дина-
стические кризисы, а также не в последнюю 
очередь изоляция Китая от внешнего мира 
привели к социально-экономическому кри-
зису и  падению династии в  1644 г. —  её пе-
риод стал одним из самых длительных ди-
настийных циклом в истории страны.

Завершением последнего династийно-
го цикла в  истории императорского Китая 
считается Синьхайская революция и  паде-
ние династии Цин в 1911 году. В крушении 
цинской империи важнейшим фактором 
считают именно демографический взрыв 
в стране, ставший наряду с другими факто-
рами основной причиной упадка и падения 
императорского Китая [9].

Опасения повторения «династийного 
сценария» в экономике КНР вкупе с обще-
мировым страхом перед последствиями 
демографического бума (отражением это-
го страха и была книга П. Эрлиха) стали од-
ной из причин разворота Китая от поощре-
ния рождаемости к политике контроля над 
ней в  1970-х —  1980-х гг. Сначала, ещё при 
жизни Мао Цзэдуна, в обществе начали рас-
пространяться рекомендации под общим 
названием «позже —  реже —  меньше»: насе-
лению советовали (пока без принуждения) 
не заключать ранних браков, не рожать сле-
дующего ребёнка до достижения предыду-
щим четырёх лет и не рожать в совокупно-
сти более двух (в сельской местности —  трёх) 
детей. От запрета контрацептивов вла-
сти резко перешли к  их бесплатному рас-
пространению и  популяризации. В  1979–
1981 гг. в КНР стартовала политика «реформ 
и  открытости», связываемая прежде все-
го с личностью Дэн Сяопина. С её началом 
в  стране была оформлена доктрина «одна 
семья —  один ребёнок», которая уже к концу 
1980-х гг. привела к окончательному пере-
лому тренда рождаемости: начиная с 1988 г. 
она постоянно падает по сей день. Общий 
прирост населения стал снижаться. На этот 
раз кампания проводилась не столько кну-
том, сколько пряником: родителям прихо-
дилось платить штрафы за дополнитель-

ного ребёнка, а  в  случае неуплаты штрафа 
таких «лишних» детей лишали социальных 
гарантий. Брачный возраст был повышен, 
запрещалось создавать студенческие бра-
ки. Положение о «плановом деторождении» 
было зафиксировано даже в  Конституции 
страны 8.

Эти меры казались объяснимыми: для 
достижения целей преодоления бедности 
и выхода на устойчивые темпы прироста не 
только ВВП, но и показателей среднедуше-
вого дохода, неконтролируемый рост насе-
ления был не нужен ни государству, ни об-
ществу. Экономические цели, как мы знаем, 
были успешно достигнуты: сегодняшний 
уровень ВВП на душу населения в КНР уже 
преодолел уровень России. Политика пла-
нирования семьи довольно быстро сказа-
лась на демографической ситуации в стра-
не: с  1989 г. естественный прирост населе-
ния КНР стал снижаться, что вкупе с  бы-
строй урбанизацией и повышением уровня 
жизни населения превратилось в  устойчи-
вую тенденцию.

С одной стороны, это можно назвать по-
зитивным явлением для развития страны. 
С  точки зрения сокращения естественно-
го прироста населения политика властей 
КНР привела к  изменению типа демогра-
фического поведения. Население Китая 
перешло от традиционного к  современ-
ному типу воспроизводства, характерного 
для стран Европы и  Америки. По показа-
телям роста населения Китай сейчас срав-
ним с  наиболее развитыми государствами 
мира: в 2019 г. коэффициент естественного 
прироста снизился до 5,7‰, что превзошло 
планы партии. Демографическая реформа 
стала важнейшим фактором в выходе стра-
ны из бедности. С начала проведения поли-
тики реформ и открытости в Китае 740 млн 
жителей победили бедность, что составило 
более 70% от общего числа людей, выбрав-
шихся из бедности по всему миру за период 
с 1945 г. [6, с. 27–28].

Позитивной мерой в  демографической 
политике эпохи Дэн Сяопина и его последо-

8 Денисов И. Е. Второй не лишний. К  чему приведёт 
отмена правила «одна семья —  один ребёнок» в  Китае // 
Лента.ру: [сайт]. —  URL: https://lenta.ru/articles/2015/11/06/
morechinesechildren/ (дата обращения: 01.03.2023).
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вателей можно назвать и  контролируемую 
эмиграцию, которая позволила существен-
но увеличить китайские диаспоры в  ряде 
стран мира —  не только в  Юго-Восточной 
Азии, но и в США, Канаде, странах Африки, 
Южной Америки, Западной Европы и даже 
в  России. Выезжавшие из КНР трудовые 
и  образовательные мигранты отличают-
ся высоким уровнем корпоративного духа, 
устойчивостью сохранения национальной 
культуры, они поддерживают крепкие свя-
зи между собой на новой родине и успешно 
продвигают интересы своей страны и  сво-
его правительства: стоит упомянуть хотя 
бы скандал с  китайскими «полицейскими 
участками», обнаруженными в  странах Ев-
ропы и США в конце 2022 г. и якобы функ-
ционирующими в тесной связке с  силовы-
ми органами КНР 9. «Можно сказать, что со-
здавалась определённая мировая китайская 
сеть. Эта сеть, конечно, является одним из 
инструментов «мягкой силы». Для стимули-
рования внешней миграции применялись 
такие меры, как свободный порядок полу-
чения заграничных паспортов, направле-
ние трудовых мигрантов в зарубежные про-
екты, где 60–70% может осуществляться ки-
тайскими рабочими, защита прав трудовых 
мигрантов» [10]. Так демографическая по-
литика китайского руководства способство-
вала росту экономического влияния Китая 
по всему миру.

Основные негативные результаты де-
мографической политики времён Дэн Сяо-
пина стали видны в начале XXI века. Чаще 
всего говорят о  резком преобладании чис-
ла появившихся на свет мальчиков над де-
вочками: семьи в  стране чаще предпочи-
тают сыновей и  вынуждены были делать 
аборты, не позволяя дочерям появиться на 
свет. В итоге в сегодняшней КНР соотноше-
ние мальчиков и девочек уже достигает 1,1, 
а в некоторых регионах —  и 1,2.

Снизилось и  количество браков: само-
стоятельные и  обеспеченные молодые 

9 Santos N. Exclusive: China operating over 100 police 
stations across the world with the help of some host nations, 
report claims // London: CNN, 04.12.2022: [сайт]. —  URL: 
https://edition.cnn.com/2022/12/04/world/china-overseas-
police-stations-intl-cmd/index.html (дата обращения: 
02.03.2023).

люди, жители городов, имеющие стабиль-
ную работу, откладывают создание семьи —  
это естественное явление по всему миру, 
включая Россию и страны Европы. Разуме-
ется, тревожным явлением стало и продол-
жающееся старение населения страны. Се-
годня в Китае уже более четверти миллиар-
да человек —  это люди старше 60 лет, вышед-
шие из трудоспособного возраста (пенсион-
ный возраст в КНР составляет 60 лет), и эта 
возрастная группа будет расти ежегодно на 
7–8 млн человек, учитывая и рост ожидае-
мой продолжительности жизни. В Тяньцзи-
не, одной из крупнейших агломераций Ки-
тая, уже более четверти населения достигли 
пенсионного возраста 10, что снижает вклад 
города в рост национальной экономики. Всё 
меньше молодёжи выходит на рынок тру-
да, а те, что выходят, часто зовутся в стра-
не «маленькими императорами»: это един-
ственные в  семье дети, которых с  детства 
баловали, они не хотят трудиться столь же 
упорно, как это делали их деды и  родите-
ли, и вряд ли смогут обеспечить будущему 
Китаю столь же высокие темпы роста эко-
номики. Все эти негативные тенденции 
привели к тому, что председателю КНР Си 
Цзиньпину, пришедшему к власти в 2012 г., 
пришлось весьма резко разворачивать курс 
демографической политики правительства, 
чтобы вновь —  уже второй раз за 40 лет —  пе-
реломить тенденцию, вернувшись факти-
чески к политике поощрения рождаемости 
при Мао Цзэдуне.

С 1  января 2016 г. по решению пленума 
Центрального комитета (ЦК) КПК полити-
ка «одна семья —  один ребёнок» была окон-
чательно отменена. Было разрешено иметь 
в семье двух детей. Власти объявили, что эта 
политика уже в  ближайшие годы позволит 
появиться на свет более 90  млн новых ки-
тайских граждан [11]. Затем в  2021 г. было 
позволено иметь и  троих детей в  семье. 
В ряде провинций в последние годы отме-
нили все ограничения по количеству де-
тей: так, в марте 2023 г. в провинции Сычу-

10 How Tianjin, once China’s fastest-growing region, became 
its slowest // The economist: [сайт]. —  URL: https://www.
economist.com/china/2018/08/02/how-tianjin-once-chinas-
fastest-growing-region-became-its-slowest (дата обраще-
ния: 03.03.2023).
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ань не только сняли запреты на рождение 
третьего и последующих детей, но и разре-
шили получать доступ к бесплатному стра-
хованию детей, рождённых вне брака —  не-
виданная мера для последних нескольких 
десятилетий в  КНР 11. Муниципальные вла-
сти отдельных городов начали выплачи-
вать пособия за рождение второго и треть-
его детей, а в парламенте страны обсужда-
ется инициатива ограничивать часы ра-
боты увеселительных заведений в  городах 
и  сокращать рабочие часы молодёжи, что-
бы жители больше времени уделяли семье 
и деторождению 12.

Меры, уже принятые и  принимаемые 
сейчас органами власти в КНР, хорошо кор-
релируют с  традиционными конфуциан-
скими представлениями о силе государства 
как следствии роста его населения, о кото-
рых говорилось выше. В  этом смысле Си 
Цзиньпин действует в русле политики воз-
вращения к истокам традиционной китай-
ской общественной мысли. Демографиче-
ская политика КНР последнего десятиле-
тия, хоть и представляет собой набор выну-
жденных мер, подтверждает, что под док-
триной «социализма с китайской специфи-
кой» скрывается возвращение к  государ-
ству, ориентированному на конфуцианские 
ценности [12].

Реформы нынешних властей Китая в об-
ласти демографии называют популистски-
ми, запоздалыми и  малоэффективными. 
На сегодняшний день второй демографи-
ческий переход, который пытаются сгла-
дить власти, происходит всё же весьма рез-
ко, несмотря на активное продвижение но-
вых мер демографической политики по 
поощрению рождаемости. С  2017 г. темпы 
падения прироста населения ускорились, 
а с 2022 г. оно начало убывать.

Причин этому несколько, и в числе глав-
ных, помимо уже перечисленных (само-
стоятельность молодых людей, желание 
11 «Лучше поздно, чем никогда». В Сычуани сняли ограни-
чения на число детей в семье // BBC, 31.01.2023: [сайт]. —  
URL: https://www.bbc.com/russian/news-64461245 (дата 
обращения: 16.05.2023).
12 Белорусцева А. В Китае предложили сократить рабочий 
день у молодёжи для повышения рождаемости // Россий-
ская газета: [сайт]. —  URL: https://rg.ru/2023/03/06/detiam-
vremia.html (дата обращения: 03.03.2023).

«пожить для себя», обеспеченность жен-
щин работой и  прочее), называется доро-
говизна инфраструктуры для расширения 
семей. В  крупных городах, где концентри-
руется молодое население страны, цены на 
недвижимость весьма высоки. Обычно в ка-
честве примера чрезмерно высоких цен на 
жилье в «квартирах-пеналах» приводят Гон-
конг, и он действительно занимает первую 
строчку в рейтинге самых дорогих для про-
живания городов мира 13, но в том же рей-
тинге в первой десятке находится и Пекин. 
Цены на образование для детей также очень 
высоки: за хороший детский сад в  Пекине 
или Шанхае нужно платить 2–2,5 тыс. дол-
ларов США в месяц, не говоря уже о школах 
и  вузах 14. В  итоге содержание даже одного 
ребёнка становится для семьи существен-
ным грузом, а если учесть и необходимость 
впоследствии содержать престарелых роди-
телей, у которых благодаря политике «одна 
семья —  один ребёнок» не так уж много по-
мощников в жизни.

В результате даже после разрешения ЦК 
КПК иметь троих детей заводить их в  Ки-
тае многие не торопятся: темпы сниже-
ния рождаемости не реагируют на партий-
ные постановления. Согласно демографи-
ческому прогнозу ООН, к 2100 г. в Китае бу-
дет проживать около 766 млн человек 15, то 
есть страна по уровню населения вернёт-
ся к  середине XX  века. За 10 лет с  2011 по 
2021 г. доля лиц в трудоспособном возрасте 
в структуре населения КНР снизилась с 74% 
до 68% и  продолжает медленно снижаться 
за счёт постоянного роста доли стареющих 
граждан.

Однако все эти тенденции не являются 
столь пугающими, если принять во внима-
ние, что они являются нормой и для Запад-
13 Рейтинг городов по стоимости жизни Mercer за 
2022  год. —  URL: https://www.mercer.com/our-thinking/
career/cost-of-living.html#city-ranking (дата обращения: 
02.03.2023).
14 Зуенко, И. Одна семья —  три ребёнка? Почему китай-
цам разрешили рожать больше // Профиль, 01.06.2021: 
[сайт]. —  URL: https://profile.ru/columnist/odna-semya-tri-
rebenka-874003/ (дата обращения: 02.03.2023).
15 Диаграмма и  таблица численности населения Ки-
тая с  1950 по 2023  год. Прогнозы ОНН на период до 
2100  года. —  URL: https://www.macrotrends.net/countries/
CHN/china/population-growth-rate (дата обращения: 
02.03.2023).
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ной Европы и  России, и для наиболее раз-
витых стран Восточной Азии. Говоря о  не-
избежном крахе КНР в  результате демо-
графического спада, нельзя забывать, что 
аналогичная проблема угрожает и  амери-
канской экономике 16. Второй демографи-
ческий переход стал основным трендом де-
мографической ситуации в развитом мире 
во второй половине XX в., и то, что КНР по-
сле достижения уровня среднезажиточно-
го общества также попала в  этот тренд, не 
является удивительным и  не делает Китай 
в  чём-либо проигравшим по отношению 
к западным странам. Из крупнейших разви-
вающихся экономик мира к этой тенденции 
подходят и  «догоняющие»: например, Ин-
дия, в 2023 г. впервые в истории человече-
ства обогнавшая Китай по количеству жите-
лей и ставшая самой густонаселённой стра-
ной мира. Индийские учёные справедливо 
указывают на то, что индийская экономи-
ка в  ближайшие десятилетия может полу-
чить преимущество над китайской именно 
благодаря своему более молодому населе-
нию [13], однако и  ей придётся столкнуть-
ся с теми же проблемами, что и нынешней 
КНР, только к середине XXI века.

Помимо этого, важно понимать, что 
в  экономике XXI  в., в  отличие от предше-
ствующих столетий, демография уже не бу-
дет играть определяющей роли. Так, авторы 
стратегического анализа Агентства стра-
тегических инициатив и  Платформы НТИ, 
выпущенного в 2021 г. и посвящённого ана-
лизу трендов развития планеты в  ближай-
шее столетие, справедливо отмечают: «Рост 
населения как таковой для индустриальной 
мировой экономики перестал быть опреде-
ляющим фактором развития. Наличие до-
полнительного населения зачастую даёт не 
дополнительные возможности и  даже со-
здаёт проблемы —  поскольку это население 
надо вовлекать в  экономическую деятель-
ность, а она не всегда гарантирована —  нуж-
но, чтобы население было «нужного каче-
ства» (в том числе должен быть определён-

16 Денисов, И. Е. Второй не лишний. К  чему приведёт 
отмена правила «одна семья —  один ребёнок» в  Китае 
// Лента.ру, 06.11.2015: [сайт]. —  URL: https://lenta.ru/
articles/2015/11/06/morechinesechildren/ (дата обраще-
ния: 01.03.2023).

ный процент предпринимателей, способ-
ных создавать рабочие места). Способности 
людей, а  также наличие политико-эконо-
мических институтов, обеспечивающих бо-
гатство населения и рост его потребностей, 
имеют больше значения, чем количество 
людей как таковое» 17.

Качество населения начинает превали-
ровать над количеством, и Китаю, вклады-
вающему больше своего национального до-
хода в науку и образования, чем любая дру-
гая современная держава, это хорошо по-
нятно. Такое в  истории бывало и  раньше, 
когда небольшие по численности населения 
государства оказывались лидерами всемир-
ной экономической и  политической гон-
ки (например, Португалия XV–XVI  вв. или 
Нидерланды в XVII в.), однако лишь на ко-
роткий период —  в  конечном итоге их одо-
левали более населённые державы. Сего-
дняшняя тенденция смещения фокуса на-
ционального могущества с  количества ра-
ботающих (или воюющих) на их качество 
имеет все предпосылки к  длительному су-
ществованию. «Второй демографический 
переход», который на наших глазах осуще-
ствляет Китай в  последние несколько лет, 
произошёл или будет происходить повсе-
местно. Население перестаёт расти и в бли-
жайшие десятилетия выйдет на устойчивое 
плато либо начнёт снижаться даже в  бед-
нейших странах Азии и Африки, где сегодня 
ещё не завершён «демографический бум». 
К  концу нынешнего столетия при условии 
благоприятных экономических и  геополи-
тических сценариях население Земли дол-
жно стабилизироваться, по прогнозам ООН, 
в районе 10–11 млрд человек 18.

Задача правительства КНР, таким обра-
зом, состоит не в  том, чтобы «обмануть» 
или переломить тренд, являющийся гло-
бальным и  долгосрочным. Задача в  том, 
чтобы сделать демографический переход 
минимально болезненным для экономики, 
17 Лукша П. и  др. Как мы и  наши дети проживём сле-
дующие 100 лет. Результаты форсайта столетия. —  Москва: 
АСИ, Платформа НТИ, Университет 20.35, Global Education 
Futures, 2021. —  С. 19.
18 Прогноз ООН: осенью этого года население пла-
неты достигнет восьми миллиардов // Новости ООН, 
11.07.2022: [сайт]. —  URL: https://news.un.org/ru/
story/2022/07/1427472 (дата обращения: 16.05.2023).
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сгладить его кривую, подготовить страну, её 
систему социального обеспечения, образо-
вания, переподготовки кадров, внутренней 
миграции и другие сферы жизнедеятельно-
сти к  предстоящим изменениям демогра-
фической ситуации. Дальнейший рост эко-
номики Китая, а следовательно, и его поли-
тического влияния в  мире, успех его про-
тиводействия растущему давлению со сто-
роны США и других стран Запада не столь-
ко зависит от динамики народонаселения 
в  стране, сколько от способности властей 
далее совершенствовать области высоких 
технологий, переводить экономику на ци-

фровые рельсы, совершенствовать и рефор-
мировать систему образования, обеспечи-
вать рост человеческого капитала ново-
го типа, причём в  условиях не только вну-
треннего демографического давления, но 
и внешнего —  санкционного [14].

Насколько это удастся сделать руковод-
ству КНР —  сказать сложно, но можно от-
чётливо заявить, что именно это будет од-
ним из самых сложных вызовов, с которы-
ми придётся столкнуться председателю КНР 
Си Цзиньпину на протяжении его третьего 
(а возможно, и четвёртого) срока пребыва-
ния у власти.
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Abstract. The article analyses the origins of the current demographic situation in China, its 
perception in Western scientific and expert circles, as well as the measures of today’s demographic 
policy of the PRC authorities and forecasts for further changes in the structure of the Chinese 
economy in the context of the “second demographic transition” taking place in the country. The main 
phases in the demographic policy of China since the creation of the PRC are briefly described: from 
the active encouragement of fertility in the 1950s and 1960s to the “one family —  one child” policy of 
severe restrictions (1980–2015) and then return to the encouragement of fertility. It is shown that 
the current demographic policy of the Chinese authorities not only meets the economic needs but 
also has a social and ideological dimension, returning the country to traditional Confucian ideas of 
the role of population growth as a factor of the country’s power and prosperity. At the same time, 
the measures of the present Chinese authorities do not demonstrate a high level of efficiency and 
are unlikely to reverse the trend of the demographic transition. Still the paper concludes that the 
forecasts of some experts about the inevitable loss of growth momentum in the Chinese economy in 
the context of the natural population decline that began in 2022 cannot be considered fully realistic. 
China actually follows the global trend of transition to a “plateau” in population growth, as gradually 
becoming one of developed economies of the world. China’s future political and economic influence in 
the world will depend rather on the quality than on the size of its population and labor force.
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