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Аннотация. Демографическое старение ‒ глобальный вызов, как для мира в целом, так и для отдельных стран. 
Объектом исследования в данном тексте выступает старение населения Китая, предметом изучения является спец-
ифика старения населения в этой стране и связанные с данным процессом последствия. Целью настоящей работы 
стало выявление вызванных данным феноменом рисков социально-экономического развития государства. Основой 
методологии исследования является использование методов сравнительного анализа, а также коэффициентов эко-
номической зависимости от пожилого населения (КЗПН). Научная новизна исследования обусловлена выявлением осо-
бенностей демографического старения Китая и социально-экономических вызовов, связанных с процессом старения 
населения страны. В Китае завершен этап реализации первого демографического дивиденда, что неминуемым обра-
зом приведет к нарастанию масштабов последствий старения населения. В частности, КНР уже в ближайшие десяти-
летия столкнется с колоссальным по мировым меркам ростом коэффициентов зависимости от пожилого населения (в 
особенности, роста чистых потребителей в старших возрастах).

Ключевые слова: демографическое старение, старение населения, социально-экономические вызовы.

Введение
Демографическое старение порождает существенные вызовы как для мировой 

цивилизации в целом, так и для отдельных стран. Последствия старения населения 
охватывают практически все сферы жизнедеятельности, связанные со снижени-
ем потенциала многочисленных групп стареющего населения. Это обуславливает 
многочисленные вызовы, к основным из них относятся: во-первых, экономические, 
которые во многом определяются изменениями предложения рабочей силы на рын-
ке труда; во-вторых, социальные, зачастую связанные с дискриминаций по возрасту 
‒ эйджизмом; в-третьих, культурные, обусловленные стремительным изменением 
требований к массовым слоям населения быстро осваивать многочисленные циф-
ровые технологии, без которых появляется опасность остаться «за бортом»; в-четвер-
тых, переменами в структуре семей, связанными с ростом числа одиноких пожилых 
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и старых людей, нуждающихся в социальной поддержке, и многие другие. Это об-
уславливает актуальность исследования региональной специфики демографическо-
го старения населения, в том числе выявление разнообразных проблем стареюще-
го населения. Объектом изучения является старение населения Китае. В качестве 
предмета исследования выступает специфика стареющего населения этой страны. 
Цель данной работы направлена на выявление специфики старения населения Ки-
тая, а также рисков социально-экономического развития государства в условиях 
демографического старения. Основой методологии исследования является исполь-
зование методов сравнительного анализа и коэффициентов экономической зависи-
мости от пожилого населения (КЗПН). Информационной базы исследования стали 
статистические данные Организации Объединенных Наций (ООН) (World Population 
Prospects1, World Population Ageing [1]), Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР)2, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (WHO Mortality 
Database3) и др. Научная новизна исследования обусловлена выявлением специфики 
и закономерностей старения населения Китая и рисков для его социально-экономи-
ческого развития.

Обзор научной литературы
Механизмы формирования демографического процесса старения населения из-

учены достаточно широко [2; 3]. Зачастую закономерности протекания исследуемого 
процесса находят свое объяснение в рамках теорий демографического развития (пе-
рехода) [4; 5; 6; 7; 8 и др.], при этом необходимо учитывать тот факт, что на специфику 
региональных особенностей демографических процессов оказывают влияние наци-
ональные тренды старения населения, связанные, например, со временем реализа-
ции первого демографического дивиденда и т. д. [9; 10; 11; 12; 13]. В данной работе при 
анализе факторов и последствий старения населения учитывается, с одной стороны, 
стадиальный подход с точки зрения демографического перехода, который характе-
рен для стран всего мира, а с другой ‒ учитываются особенности процесса динамики 
возрастной структуры различных регионов, в том числе обусловленные внешними 
по отношению к демографической системе факторами (например, обострение эко-
номической или политической ситуации в стране, войны, катастрофы и др.). Страны 
и регионы, обладающие сопоставимой долей пожилых и старых людей в населении, 
могут отличаться не только количественными, но и качественными показателями, 
характеризующими данные социально-демографической группы [14; 15; 16; 17]. Одна 
из существенных методологических особенностей нашей работы состоит в том, что 
мы предлагаем разграничивать дефиниции «демографическое старение» и «старе-
ние населения». При этом первое понятие связано с закономерностями возрастных 
изменений в населении, т. е. определяется именно демографическими факторами, а 
второй термин обусловлен не только демографическими переменами, но и возника-
ющим широким набором факторов, в том числе социально-экономических.

1 World Population Prospects 2019 // United Nations Department of Economic and Social Affairs 
[site]. URL: https://population.un.org/wpp/ (accessed on: 25.10.2021).

2 Data // Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) [site]. URL: https://
data.oecd.org/ (accessed on: 25.10.2021).

3 WHO Mortality Database // World Health Organization (WHO) [site]. URL: https://www.who.int/
data/data-collection-tools/who-mortality-database (accessed on: 25.10.2021).
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Особенности изменений возрастной структуры населения в Китае
Демографические процессы в Китае, самой крупной по численности населения 

и второй по объему ВВП стране в мире, являются важными не только для самой стра-
ны, но и для ее соседей и мирового сообщества в целом. В 2020 г. практически около 
20% (19% от общей численности) мирового населения проживали в Китае. Например, 
население Китая превышает населения России почти в десять раз. При этом в период 
с 1950 по 2020 гг. удельный вес жителей КНР в мировом населении уменьшился (с 22 
до 19%). 

Динамика доли населения старше 60 лет показывает, что в 1950 г. 20% всех по-
жилых старше 60 лет проживали в Китае, в 2020 г. данный показатель составил 24%. 
Очевидно, что демографическое старение таких густонаселенных стран, как Китай 
или Индия, вызывает опасение в связи с возможными негативными последствиями 
старения населения в них и их влияния на устойчивость развития мира [7; 18]. В КНР 
за 55 лет (1965–2020 гг.) доля детского населения в возрасте от 0 до 14 лет уменьшилась 
более чем в два раза (с 41% до 17,7%), а доля трудоспособного населения выросла с 53 до 
65% (максимум был отмечен в 2010 г. – 69,3%). Доля пожилых людей тоже росла ‒ с 6% 
до 17,3%. Мы наблюдаем снижение общей демографической нагрузки. Наглядно вы-
является механизм формирования первого демографического дивиденда, когда доля 
трудоспособного населения достигает своего исторического максимума, а удельный 
вес иждивенческих групп стремится к минимуму. 

Показанные демографические изменения дают возможность прийти к несколь-
ким важным выводам, как то: сокращение рождаемости ‒ главный фактор демогра-
фического старения «снизу» [2; 3]; особенностью данного процесса в Китае является 
его стремительность. Снижение рождаемости в Китае в этот период во многом опре-
делялось не институциональными причинами, а именно – реализацией националь-
ной программы «Одна семья – один ребенок», которая реализовывалась с 1979 по 
2015 г. За это время суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Китае снизился с 
3 до 1,62 детей, на одну женщину фертильного возраста [19]. Исследователи отмечали, 
что с 1960-х по 1980-е гг. уже фиксировалось серьезное падение (СКР снизился с 5 до 
3). В 2015 г. программа была завершена. Но эта мера не привела к росту рождаемости: 
СКР продолжает снижаться, и в 2019 г. было зафиксировано рекордно низкое число 
новорожденных (15 млн детей). 

Следует отметить, что получение колоссального демографического дивиденда 
(доля трудоспособного населения за 45 лет возросла на 27% и в 2010 г. достигла прак-
тически 70%) стало одним из важнейших факторов экономического рывка КНР, по-
зволившего стране за короткий период стать ведущей мировой державой, второй 
экономикой мира. Процесс вступления Китая в фазу реализации первого демогра-
фического дивиденда характеризуется как поздний и интенсивный в сравнении с 
западными странами [8]. Демографическое старение в Китае до 2020 г. можно рас-
сматривать в проекции старения «снизу» (т. е. за счет снижения рождаемости, а сле-
довательно, доли населения младших возрастных когорт). 

Китай стал «рекордсменом» по темпам демографического старения. Исследо-
вание процесса трансформации возрастной структуры предполагает учет гендерных 
особенностей. Статистика показывает, что изменения в Китае имеют сбалансиро-
ванный характер по соотношению полов. Страна за последние полвека демонстри-
рует значительный прогресс в области улучшения показателей продолжительности 
жизни, как женского (с 60 до 88), так и мужского населения (с 53 до 84). Важно, что 
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по показателю ожидаемой продолжительности здоровой жизни в возрасте 65 лет (т. 
е. количество лет, которое индивид проживет без заболеваний, препятствующих ак-
тивной жизнедеятельности) Китай также достиг больших результатов чем, напри-
мер, Россия.

При сравнении демографического старения в Китае и России можно констати-
ровать существенную разницу: 

– доля регионов РФ, превосходящих среднемировое значение по доле людей в 
возрасте 65+, заметно выше, чем в КНР; 

– примерно в половине регионов уровень демографической старости превы-
шает среднее значение для соответствующего макрорегиона мира (для России это 
Восточная Европа, для Китая – Восточная Азия); 

– разница между самым «старым» и самым «молодым» регионом в КНР значи-
тельно меньше (в 3 раза, в РФ – в 6 раз).

На рубеже XX–XXI столетий демографическое старение в Китае проходит более 
высокими темпами, чем в России. Влияние КНР на процесс глобального старения 
вырос и продолжит расти в дальнейшем.

Последствия старения населения в Китае
Традиционно потенциальные социально-экономические риски старения насе-

ления рассматриваются сквозь призму коэффициентов экономической зависимости 
от пожилого населения (КЗПН), которых на текущий момент три: 

1) классический КЗПН используется ООН со времен Ф. Ноутстайна4 и является 
коэффициентом экономической зависимости от пожилого населения, рассчитывает-
ся как отношение численности людей старше 65 лет к численности населения в воз-
расте от 20 до 64 лет и умноженное на 100; 

2) проспективный КЗПН (ПКЗПН) основан на концепции проспективного ста-
рения У. Сандерсона и С. Щербова [20; 21] и рассматривается как отношение числен-
ности людей в возрасте с продолжительностью жизни 15 лет и менее, приходящееся 
на 100 человек населения в возрасте от 20 лет и до определяемой верхней границы;

3) экономический КЗПН (ЭКЗПН) разработан в рамках экономики поколений 
и рассчитывается как эффективное число потребителей в возрасте 65 лет и старше (т. 
е. неработающих), деленное на эффективное число работников всех возрастов (т. е. 
работающих) и умноженное на 100. 

Рост каждого из этих показателей демонстрирует увеличение зависимости (или 
нагрузки) «стареющих» государств от пожилого населения, что потенциально влечет 
за собой нарастание социально-экономических рисков старения населения. Соглас-
но прогнозным расчетам ООН5, в России и Китае в период с 2019 по 2050 гг. по всем 
трем показателям будет наблюдаться рост: КЗПН увеличится с 24,7 до 41,7 в России, в 
Китае – с 17,7 до 47,5; ПКЗПН возрастет с 19,3 и 13,9 до 26,1 и 29,5 соответственно; ЭК-
ЗПН увеличится с 27,3 и 18,7 до 47,5 и 53 соответственно. Причем из представленных 
данных видно, что Китай будет показывать более быстрый рост (более чем двукрат-

4 Фрэнк Уоллас Ноутстайн (1902–1983) – известный американский демограф, один из 
авторов теории демографического перехода. Подробнее см., напр.: К 30-летию со дня смерти Фрэнка 
Ноутстайна // Демоскоп Weekly. 18 ноября – 1 декабря 2013. № 575–576. URL: http://www.demoscope.
ru/weekly/2013/0575/nauka01.php (дата обращения: 25.10.2021).

5 World Population Prospects 2019.
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ный по каждому из коэффициентов). При этом в среднем по миру изменение данных 
показателей возрастет примерно в 1,3 раза. 

Проведенное авторами статьи исследование с высокой долей вероятности дает 
основание утверждать, что Китай уже в ближайшем будущем столкнется с масштаб-
ными последствиями старения населения, которые могут существенным образом 
отразиться на фискальной устойчивости государства, расходах на здравоохранение, 
росте совокупного государственного долга. При этом уровень покрытия населения 
государственными пенсионными обязательствами в Китае едва превышает 30%. Это 
также один из значительных социальных вызовов в связи со старением для КНР.

Заключение 
Научная новизна настоящего исследования обусловлена выявлением особенно-

стей демографического старения Китая и социально-экономических вызовов, предо-
пределенных процессом старения населения КНР. Китай практически исчерпал воз-
можность использования первого демографического дивиденда, что неминуемым 
образом приведет к нарастанию масштабов последствий старения населения. В част-
ности, страна уже в ближайшие десятилетия столкнется с колоссальным по мировым 
меркам ростом коэффициентов зависимости от пожилого населения (в особенности, 
роста чистых потребителей в старших возрастах). Потенциально это может привести 
не только к снижениям темпов экономического роста, но и еще больше усугубить 
проблему бедности пожилых людей в Китае, которая сейчас является одной из наи-
более ярко выраженных. 

Китай, как и Россия, стоит пред необходимостью разработки эффективных дол-
госрочных политических мер, направленных на адаптацию к последствиям старения 
населения: стимулирование занятости населения старших возрастов, увеличение 
производительности труда, в том числе работников старших возрастов, трансфор-
мация пенсионного обеспечения, развитие человеческого потенциала путем в том 
числе через распространение непрерывного образования, создание эффективной 
геронтологической помощи и реформирование системы здравоохранения, основой 
которого должно стать выявление и профилактика заболеваний, включая хрониче-
ские.
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Abstract. Demographic aging is a global challenge, both for the world as a whole and for individual countries. The object of 
research in this text is the aging of the Chinese population, the subject of study is the specifics of the aging of the population in this 
country and the consequences associated with this process. The purpose of this work was to identify the risks of socio-economic 
development of the state caused by this phenomenon. The basis of the research methodology is the use of comparative analysis 
methods, as well as correlation and variation coefficients. The scientific novelty of the study is due to the identification of the 
features of China’s demographic aging and socio-economic challenges associated with the aging process of the PRC population. 
China has completed the stage of implementing the first demographic dividend, which will inevitably lead to an increase in the 
scale of the consequences of population aging. In particular, in the coming decades, China will face a colossal increase by world 
standards in the coefficients of dependence on the elderly population (in particular, the growth of net consumers in older ages).

Keywords: demographic aging, population aging, socio-economic challenges.
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