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Аннотация. По состоянию на конец 2022 года общая численность населения Китайской Народной Республики составляет 1,41 
млрд., это почти 18% от мирового населения. В течение нескольких десятилетий страна пережила огромные изменения, которые 
сказываются на демографической картине мира. По мере замедления темпа роста численности населения китайская демографиче-
ская политика перешла от первоначального контроля прироста населения для обеспечения гармоничного развития населения, ре-
сурсов и окружающей среды, к поощрению и стимулированию рождаемости в связи с ее снижением и убылью населения в послед-
ние два года. Исходя из анализа статистических данных всекитайской переписи населения за 1982 г., 1990 г., 2000 г., 2010 г. и 2020 г. 
авторы предприняли попытку описать и оценить трансформацию семьи и ее репродуктивной функции, а также их возможные по-
следствия в условиях динамики демографической политики. Средний размер семейных домохозяйств в Китае в 2020 г. составил 2.62 
человека. Этот показатель меньше аналогичного в 2000 г. на 24% и в 1982 г. на 41%. Сокращение наблюдается и в структуре домохо-
зяйств по размеру: в 2000 г. большую долю составляли семьи из 3 и 4 человек, а в 2020 г. модальными стали семьи из 2 и 1 чел. 
Основные тенденции, связанные с трансформацией института семьи в Китае, таковы: ускорение миниатюризации семьи, рост числа 
одиноких людей и молодых, живущих в одиночестве, появление «общества одиночек», распространение которого снижает желание 
молодых поколений вступать в брак и рожать детей; более сильная ориентация семьи на ребенка и ослабление ее репродуктивной 
функции при усилении качества других функций; изменение статуса женщины в семье, что привело к усилению роли и расширению 
прав женщин в принятии семейных репродуктивных решений.
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Annotation. By the end of 2022, China's total population is 1.41 billion, almost 18% of the world's population. Within a few decades, the 
country has undergone enormous changes that are affecting the demographic picture of the world. As the rate of population growth 
slowed down, China’s demographic policy has shifted from the initial control of population growth so as to ensure the harmonious devel-
opment of population, resources and the environment, to encouraging and stimulating the birth rate due to its reduction and population 
decline in the last two years. Based on statistical analysis of the National Population Census in China for 1982, 1990, 2000, 2010 and 2020, 
the authors describe the transformation of the family and its reproductive function, as well as their possible consequences under the dy-
namics of demographic policy. The average size of the Chinese family households in 2020 was 2.62. This number has been decreased by 
24% and 41% compared with 2000 and 1982 respectively. A reduction is observed in the structure of households in terms of size. In 2000, 
the three or four-person households usually accounted for a large proportion, but in 2020, the one or two-person households have be-
come the mode. 
The main trends associated with the transformation of the Chinese household are as follows: the increasing number of small households, 
the growth of singles and adults living alone. The emergence of such «single society» reduces younger generations’ desire of marriage or 
having children. Families are more children -centered, and due to the decreasing number of children, the fertility function has weakened, 
the quality of other functions has been improved such as the resources and chances of education and so forth. There’s also a change of 
women's status in households, the status has strengthened which led to the strengthening of the role and expansion of women's rights 
in making family fertility decisions.
K e y w o r d s : Family Reproductive Function. Transformation of the Family. Fertility. Demographic Policy in the PRC.
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Введение

Всего за несколько десятилетий в Китае произо-
шли кардинальные демографические изменения как 
в плане численности и структуры населения, так и в 
политике рождаемости. Исходя из статистических 
данных, с основания Нового Китая в 1949 г. ежегод-
ный естественный прирост населения превышал 10 
млн. чел. Такая ситуация сохранялась вплоть до 
2000 г. за исключением двух лет периода стихийных 
бедствий (1960 и 1961 гг.), когда наблюдался ано-
мальный отрицательный прирост при резком сни-
жении коэффициента рождаемости и увеличении 
коэффициента смертности. В 1970 году естествен-
ный прирост составил 23,21 млн. чел., что стало пи-
ком прироста населения с момента основания 
страны.

В последние годы прирост населения постепенно 
замедляется, в 2022 году численность населения 
страны уменьшилась на 850 тыс. чел. по сравнению 
с концом предыдущего года — именно тогда впер-
вые был зафиксирован отрицательный прирост на-
селения за 60 лет, что также стало историческим де-
мографическим переломом, и страна вступила в пе-
риод «отрицательного роста» населения.

По мнению некоторых ученых, изменения демо-
графической политики в Китае, в общем и целом, 
прошли следующие переходы: сначала от поощре-
ния рождения к контролю рождаемости, затем к 
ограничению и, наконец, к стимулированию рожда-
емости [1]. Политика планирования семьи — это 
ряд мер, принятых Правительством по обеспечению 
регулирования брачного и репродуктивного поведе-
ния населения, с помощью которых планово стиму-
лировались данные типы поведения в целях адапта-
ции населения к экономическим и социальным из-
менениям, обеспечения долгосрочного и сбаланси-
рованного развития населения. Планирование се-
мьи началось в 1970-х годах, и было введено в Кон-
ституцию в 1978 году, утверждено в качестве основ-
ной государственной политики Китая в 1982 году. 
Политика первоначально реализовалась по принци-
пам «поздний брак и позднее деторождение» и «ро-
жать меньше, но лучше» в целях улучшения каче-
ства населения; затем в начале 1980-х годов она бы-
ла ужесточена и введена инициатива, в соответ-
ствии с которой одна супружеская пара может 
иметь только одного ребенка за исключением неко-
торых установленных случаев. По мере происходя-
щих в стране демографических и социальных изме-
нений политика рождаемости также трансформиро-
валась — от политики «Один ребенок» в «Два ре-
бенка» с условиями, а потом в полное разрешение 
двух детей и — в конце концов — в политику «Три 
ребенка».

Демографическая политика в Китае (в частности, 
политика по контролю и регулированию численно-
сти населения) ускорила снижение темпа прироста 

населения и уровня рождаемости, привела к завер-
шению демографического перехода в Китае. Она 
также послужила причиной резкого изменения 
структуры населения. Она оказывает влияние на из-
менения в представлениях людей о семье и репро-
дукции, вызвав тем самым их трансформацию.

Материалы и методы
Мы использовали официальные данные несколь-

ких всекитайских переписей населения, применив к 
их данным сравнительный анализ. На основе анали-
за статистических данных всекитайских переписей 
населения за 1982 г., 1990 г., 2000 г., 2010 г. и 2020 г. 
мы предприняли попытку оценить трансформации 
функций семьи, в том числе репродуктивной функ-
ции, и их последствия на фоне динамики демогра-
фической политики. Кроме того, мы провели анализ 
источников научной литературы, в которых описы-
ваются изменения в репродуктивном поведении ки-
тайских семей.

Результаты и обсуждение
Являясь одной из наиболее важных государ-

ственных политик Китая, политика рождаемости 
оказала глубокое влияние на китайские семьи. Бы-
строе снижение уровня рождаемости, длительный 
период нахождения ниже уровня воспроизводства 
населения и увеличение ожидаемой средней про-
должительности жизни населения — все эти демо-
графические изменения непосредственно привели к 
ряду изменений семьи, включая изменения в разме-
ре и структуре семьи, диверсификации типов семей 
и изменения семейных функций, жизненных ци-
клов семьи и семейных отношений.

Одной из основных тенденций изменений семьи 
является миниатюризация, упрощение ее размеров 
и структуры [2]. Согласно данным Государственно-
го статистического управления и данным семи пере-
писей населения, средний размер семейных домохо-
зяйств в 2020 году составил 2.62 человека, что на 
24% меньше, чем в 2000 году, и на 41% меньше, чем 
в 1982 году, что уже ниже порога для семьи из трех 
человек. Аналогичное изменение наблюдается еще и 
в структуре размера домохозяйств (см. таблицу 1): в 
2000 г. большую долю еще составляли семьи из 3 и 4 
человек, а в 2020 г. модальными стали семьи из 2 и 
1 чел.

Источник данных: База гос.данных. Государ-
ственное статистическое управление Китая. http://
www.stats.gov.cn/sj/pcsj/rkpc/7rp/zk/indexce.htm

Идеальная семья, как она представлялась в тра-
диционной культуре, обычно состоит из трех поко-
лений [3]. Традиционные представления (такие, как 
«больше детей — больше счастья», «сосать сладости 
да забавляться с внуками и наслаждаться семейны-
ми радостями», моральные принципы кровного 
родства) привели к модели больших семей, состоя-
щих из многих членов и нескольких поколений. Не-
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которые исследования показывают, что такие мас-
штабные семьи не имели большой доли в численно-
сти семей на протяжении большей части истории 
Китая. Такая модель в основном встречалась в бога-
тых семьях с высоким уровнем жизни, но домохо-
зяйства с тремя поколениями существовали гораздо 
чаще, и были достаточно распространенными [2, 
4, 5].

Та б л и ц а  1
Динамика размера домохозяйств в Китае

Размер семьи
2000 г. 2010 г. 2020 г.

количество структура, % количество структура, % количество структура, %

Домохозяйства из 1 чел. 28273351 8.30 58396327 14.53 125490007 25.39
Домохозяйства из 2 чел. 58034336 17.04 97947686 24.37 146690059 29.68
Домохозяйства из 3 чел. 101964343 29.95 107978654 26.86 103700982 20.99
Домохозяйства из 4 чел. 78217515 22.97 70598493 17.56 65100986 13.17
Домохозяйства из 5 чел. 46383977 13.62 40332512 10.03 30513352 6.17
Домохозяйства из 6 и выше чел. 27617675 8.11 26680524 6.64 22662037 4.59

И т о г о… 340491197 100 401934196 100 494157423 100

Данные последних трех переписей населения 
также подтверждают миниатюризацию семьи и 
упрощение ее структуры. Из таблицы 2 можно заме-
тить изменение, происходящее с числом поколений 
семьи: в 2000 г. доля семей из 2-х поколений была 
больше половины, а в 2020 г. около 50% составили 
однопоколенные домохозяйства; при этом доля се-
мей из 3-х поколений была относительно стабиль-
ной.

Та б л и ц а  2
Динамика размера домохозяйств в количестве поколений в Китае

Источник данных: База гос.данных. Государственное статистическое управление Китая. http://www.stats.gov.cn/sj/pcsj/rkpc/7rp/zk/
indexce.htm

Размер семьи
2000 г. 2010 г. 2020 г.

количество структура, % количество структура, % количество структура, %

Домохозяйства из 1 поколения 73892669 21.70 137363112 34.18 244615023 49.50
Домохозяйства из 2 поколений 201964085 59.32 192237846 47.83 181471659 36.72
Домохозяйства из 3 поколений 62122440 18.24 69562135 17.31 65528182 13.26
Домохозяйства из 4 поколений 2508466 0.74 2768189 0.69 2540015 0.51
Домохозяйства из 5 и выше поколений 3537 0.00 2914 0.00 2544 0.00

И т о г о… 340491197 100 401934196 100 494157423 100

По мере сокращения размера и упрощения 
структуры семьи появилось больше других типов 
семей — например, таких, как семья из одного или 
двух членов, семья «опустевшего гнезда». Количе-
ство одиноких людей и молодых, живущих в одино-
честве, резко возросло, особенно в крупных горо-
дах. Все это приводит к ослаблению некоторых 
функций семьи, и прежде всего репродуктивной 
функции и функции ухода за пожилыми членами 
семьи.

Реализация политики одного ребенка породила 
большое количество однодетных семей, что также 
увеличивает расходы и нагрузку на уход за пожилы-
ми членами семьи, в частности, для двоих супругов, 
которые родились и выросли в однодетных семьях. 
По данным переписи населения общество Китая 
быстро стареет, доля пожилого населения в возрас-
те 65 лет и выше в 2000 г. составила 6,96%, в 2020 г. 

— 13,5%, т. е. за 20 лет почти удвоилась. Этот рост в 
Китае происходит намного быстрее, чем в других 
странах.

Одной из важных функций семьи является вос-
производство и социализация молодого поколения. 
Китайский социолог Фэй Сяотун считает, что обще-
ство и структура разделения труда в нем создается и 
действует благодаря его элементам — людям, а 
именно семья непрерывно снабжает общество но-
выми элементами, выполняет «метаболизм обще-
ства», проводит воспитание и социализацию инди-
видов, обеспечивая целостность общества и непре-
рывное функционирование системы разделения об-
щественного труда [6].

Основной функцией традиционных семей также 
является репродукция. В разные периоды китай-
ской истории рождение детей и продолжение рода 
всегда имели значительное значение. Например, в 
принципе сыновней почтительности говорится, что 
существует три непочтения к предкам, и первое из 
них — это бездетность. В древних обществах статус 
женщины после замужества часто определялся ее 
способностью рожать детей, особенно сыновей.

Планирование семьи позволило отодвинуть воз-
раст вступления в первый брак и деторождения, со-
кратить число рождений и отодвинуть сроки окон-
чания деторождения. Эти изменения оказали непо-
средственное влияние на трансформацию жизнен-
ного пути женщин, сократив их репродуктивную 
нагрузку и дав им больше времени и энергии для 
получения знаний и навыков, для участия в трудо-
вой деятельности и улучшения своего социально-
экономического статуса. Кроме того, введение по-
литики одного ребенка начало менять статус доче-
рей в семье — дочери после замужества живут близ-
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ко или вместе с родителям, обосновывая это тем, 
что дочери также обеспечивают жизнь своих роди-
телей в старости. Это также изменило культурные 
механизмы и ожидания, которые обесценивали 
женщин [5].

В то же время, увеличение доли женщин в заня-
тости и доходах привело к повышению статуса жен-
щин. За несколько десятилетий в Китае быстро про-
шел процесс урбанизации, и произошло масштаб-
ное перемещение жителей из сельской местности в 
города. Например, в 1949 г. доля жителей в сельской 
местности и городах составляла 89.36% и 10,64% со-
ответственно, а в 2022 г. стала 34,78% и 65,22% соот-
ветственно. В городе женщины имеют больше воз-
можностей работать вне дома и получать более вы-
сокую оплату за свой труд, чем в сельской местно-
сти. Глубокие изменения в структуре трех типов ин-
дустрий (в Китае это сельское хозяйство, промыш-
ленность и сфера услуг) также сопровождались из-
менениям в занятости, доля первой индустрии была 
снижена, второй индустрии — относительно ста-
бильная, доля третьей индустрии увеличилась, что 
также дало больше возможностей для трудоустрой-
ства женщин.

Повышение статуса женщин в семье и обществе 
увеличивает ее право в принятии решений о рожде-
нии ребенка. В связи с совмещением современной 
женщиной нескольких ролей все чаще и серьезнее 
становится проблема по сбалансированию работы, 
карьерного роста между рождением ребенка и ухо-
дом за ним. В результате увеличения продолжитель-
ности образования и с учетом ценности развития 
карьеры и личностной самореализация, молодые 
люди (и особенно женщины) теперь откладывают 
время вступления в брак и решение иметь детей.

Между тем, с быстрым социально-экономиче-
ским развитием, а также повышением уровня жиз-
ни населения и значимости, придаваемой родителя-
ми образованию и всестороннему развитию ребен-
ка, расходы на уход и воспитание детей также резко 
возросли. В Докладе о затратах на ребенка в Китае 
показано, что средний размер на содержание ребен-
ка с 0 до 17 лет по всей стране составляет 485 тыс. 
юаней, при этом в г. Шанхае и Пекине этот показа-
тель уже достигает 1,02 млн. и 968 тыс. юаней соот-
ветственно, что подсчитано по оценкам, основан-
ным на различных товарных ценах и данных о дохо-
дах, потребительских расходах жителей, опублико-
ванных Государственным статистическим управле-
нием [7].

Кроме того, в некоторых исследованиях отмеча-
ется, что межпоколенческая поддержка также явля-
ется важным фактором, влияющим на репродук-
цию, межпоколенческий уход может значительно 
увеличить время работы супругов, особенно для же-
ны [8], в то же время такие факторы, как семейные 
ресурсы и поддержка со стороны других членов се-
мьи оказывают значительное влияние на решение 
женщин в репродуктивном возрасте заводить вто-
рого ребенка, при этом женщина, вероятно, будет 
иметь больше поддержки в уходе за ребенком в слу-

чае, когда в одном домохозяйстве живет большее 
количество членов [9]. В рамках традиционной кон-
цепции семьи бабушки и дедушки считают себя обя-
занными, ответственными за заботу и уход о своих 
внуках. И это сохраняется несмотря на то, что в Ки-
тае семья становится более нуклеарной. Между по-
колениями по-прежнему существует тесное взаимо-
действие в плане повседневного ухода и финансо-
вой поддержки [10].

Заключение
В целом, реализация демографической политики, 

изменения в экономической и социальной структу-
ре, на которых основывалась первоначальная фор-
ма семьи, а также изменения в концепции брака и 
семьи, вызванные социальными процессами и мо-
дернизацией, привели к ряду изменений института 
семьи, включая его характеристики, функции, се-
мейные отношения и др. Эти изменения, в свою 
очередь, оказывают воздействие на современное ки-
тайское общество и жизнедеятельность семьи.

Таким образом, на основании проведенного ана-
лиза могут быть сделаны следующие выводы:

—Реализация демографической политики, осо-
бенно политики одного ребенка, привела к по-
явлению большого количества семей с одним 
ребенком, что сократило размер семьи, уско-
рило ее миниатюризацию [2, 10], увеличило 
количество одиноких людей и молодых, живу-
щих в одиночестве, ускорило наступление «об-
щества одиночек», распространение которого 
снижает желание молодых поколений всту-
пать в брак и рожать детей;

—Семья стала ориентированной на ребенка, ре-
продуктивная функция семьи уменьшилась по 
числу детей, но стала более качественной, 
единственный ребенок может получить боль-
ше возможностей и ресурсов, образователь-
ная функция семьи усилилась;

—После снятия ограничений в политике рожда-
емости у людей остались представления и 
приверженность концепциям «рожать мень-
ше, но лучше», «поздние брак и рождение», что 
также в определенной степени привело к осла-
блению репродуктивной функции семьи;

—Политика одного ребенка изменила статус 
женщины в семье, увеличив продолжитель-
ность и уровень образования, а урбанизация и 
индустриализация способствовали ослабле-
нию патриархата, что привело к усилению ро-
ли и расширению прав женщин в принятии се-
мейных репродуктивных решений.
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