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Аннотация. В работе рассматривается эволюция демографической политики 
КНР. Особое внимание уделяется политике ограничения рождаемости и плани-
рования семьи, рассматриваются успехи китайского правительства в данной 
сфере. 
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Китай – самая многонаселенная страна. Однако большая числен-
ность населения оказывает и отрицательное влияние на другие сторо-
ны жизни Китая. Многие проблемы вызваны именно социально-
демографической ситуацией. Руководству КНР необходимо было их 
решать посредством изменения демографической политики. 

Китайское правительство впервые задумалось над их решением в 
1950-е гг., вследствие чего они последовательно и неуклонно решались 
в течение многих десятилетий. В 1953 г. была проведена перепись 
населения, которая показала, что за четыре года после образования 
КНР естественный прирост составил 20% (в 1949 численность населе-
ния составляла 540 млн. человек, а после переписи 1953 г. – около 600 
млн. человек). В 1956-1958 гг. уже началась первая кампания по огра-
ничению рождаемости. Известный экономист Ма Иньчу опубликовал 
свою имевшую важное значение статью «Новая теория народонаселе-
ния», в которой он подверг теоретическому анализу необходимость 
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контроля роста населения при социализме. Однако уже в конце 1950-х 
гг. в связи с новым курсом – политикой «трех красных знамен» точка 
зрения по поводу политики народонаселения резко изменилась, появи-
лась теория, утверждающая, что чем больше людей, тем лучше. Это 
оказало большое влияние на численность населения в теории и на 
практике.  

Страна после провала политики «большого скачка» оказалась в тя-
желом положении, вопрос о том, как прокормить огромное население 
Китая все так же оставался главным, однако в это время он стал острее. 
Так, на этот период пришлась вторая кампания по контролю над рож-
даемостью (1961-1965 г.). В конце 60-х годов общая численность насе-
ления превысила показатель 800 млн. человек, и только в 70-е годы 
столь бурный рост населения стал привлекать пристальное внимание. 
Для того чтобы решить вспыхнувшие проблемы и повысить уровень 
жизни и здоровья населения, Правительству Китая ничто не оставалась, 
кроме проведения политики планирования семьи. 

С 1970-х гг. китайское правительство начало официально прово-
дить политику по планированию рождаемости в целях контроля над 
ростом народонаселения. Так, в 1971 г. Госсоветом КНР был принят 
документ №51, который давал установку на усиление работы по сни-
жению рождаемости с такой целью, чтобы «добровольное планирова-
ние рождаемости и позднее вступление в брак получили распростра-
нение среди широких масс населения в городах и сельских районах». В 
том же году было положено начало кампании «позже-реже-меньше» 
(«вань си шао»), которая предусматривала три цели в области воспро-
изводства населения: более поздние браки, увеличение интервалов 
между рождением первого ребенка и последующих детей, сокращение 
числа детей в семье. После смерти Мао Цзэдуна руководство КНР во 
главе с Дэн Сяопином доказывало, что быстрый рост затруднит осу-
ществление программы «4-х модернизаций» с целью преодоления кри-
зисных явлений в развитии страны[3].  

1978 год стал годом, когда впервые в Конституции КНР была за-
креплена демографическая политика (принята на 1-й сессии ВСНП 
пятого созыва). Ужесточение политики ограничения рождаемости бы-
ло определено принятием документа №69 ЦК КПК (1978 г.), где про-
возглашался курс уже на однодетную семью.  

Стоит также отметить тот факт, что политику планирования семьи 
можно было бы начать и раньше, если бы не сопротивление и непони-
мание со стороны населения, особенно в сельской местности, эффект 
от проведения демографической политики мог быть гораздо большим, 
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если бы ее начали последовательно проводить в 60-е годы или даже в 
50-е годы[1]. 

Послабления в ограничительной политике начались с середины 
1980-х гг., когда был разработан и опубликован первый перечень слу-
чаев, при которых семья имела возможность завести второго ребенка. 
Эти случаи в основном касались сельских районов и некоторых про-
винций. Такие послабления впоследствии послужили возникновению 
так называемой «балканизации демографии Китая», суть которой со-
стоит в том, что в настоящее время прослеживается дисбаланс почти 
по всем демографическим параметрам как в Китае в целом, так и от-
дельно на провинциальном уровне. 

В период 1991–2000 гг. целью контроля населения было удержание 
естественного прироста населения на уровне ниже 12,5%, следующее 
десятилетие было направлено лишь на стабилизацию низкого уровня 
рождаемости, улучшение качественных характеристик населения, со-
здание благоприятной демографической ситуации. 

Статистические данные по итогам переписи 2010 г. показывают 
изменения в области народонаселения в Китае. Это многозначительная 
информация, которая демонстрирует преимущества и недостатки де-
мографической ситуации в стране. С одной стороны, происходит рост 
уровней квалификации рабочей силы и образования; происходит рост 
численности населения с высшим и средним образованием, повышает-
ся урбанизация, создается новая карта экономики народонаселения 
КНР. С другой стороны, все больше требований в сфере народонасе-
ления. Уменьшается число детей и их часть в возрастной структуре, 
осложняется ситуация с рабочей силой, увеличивается старение насе-
ления [2]. 

Ожидания, что в Китае может быть смягчена демографическая по-
литика, появились уже в конце 2012 г. 3-й пленум ЦК КПК 18-го созы-
ва принял долгожданное решение, и с 2014 г. семейные пары, в кото-
рых один из супругов является единственным ребенком, уже могут 
иметь двух детей. 27 декабря 2015 г. китайские законодатели приняли 
историческое решение, позволив всем супружеским парам иметь двух 
детей. Вновь пересмотренный закон вступил в силу 1 января 2016 г. 

Таким образом, с одной стороны, можно сказать, что с 70-х годов 
XX в. Китай преуспел в осуществлении политики планирования семьи. 
Согласно китайским демографам и экспертам ООН, власти КНР уда-
лось реализовать сбалансированное развитие самой многонаселенной 
страны мира, ослабить темпы прироста населения, не позволив его 
численности увеличиться на 400 млн человек, повысить качество насе-
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ления, значительно улучшить уровень жизни граждан, смягчить про-
блему дефицита ресурсов, снизить степень демографического давле-
ния на окружающую среду. Но с другой стороны, как следствие поли-
тики «одна семья – один ребенок» возникли такие значительные соци-
альные проблемы, как социальное расслоение, дисбалансы в структуре 
населения страны – старение населения и половой дисбаланс (по дан-
ным переписи населения 2010 г. мужчин в стране больше на 35 млн), 
которые предстоит решать китайскому руководству.  
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В зарубежной науке нет единого сложившегося мнения по поводу 
того, что является предметов мирового комплексного регионоведения 
(в терминологии д.и.н., профессора А.Д. Воскресенского). При ком-
плексных исследованиях глобальных регионов мира используются 
следующие обозначения области научного знания – World Regional 


