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«СТАРЫЕ» И «МОЛОДЫЕ» 
ПРОВИНЦИИ КИТАЯ: ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ4

Старение населения — серьезный вызов экономическому развитию — быстрыми 
темпами развивается в Китае в XXI в. Задачи настоящей работы включают: 
1) выявление степени старения и вклада демографических факторов в старение 
населения в различных провинциях Китая; 2) установление связи между возраст-
ной структурой населения и темпами роста ВРП на душу населения в провинциях 
КНР в 2002–2021 гг.; 3) оценка динамики демографического дивиденда в Китае в по-
следние десятилетия. Для решения поставленных задач авторы используют методы 
демографического и регрессионного анализа с использованием данных официального 
статистического органа КНР. В работе выявлены существенные различия в уровне 
старения населения разных провинций Китая. Отличаются и основные демографи-
ческие факторы старения. В одних провинциях важный вклад в рассматриваемый 
период вносят изменения в рождаемости, в других — в смертности. Подтверждена 
статистически значимая отрицательная связь между темпами прироста реального 
ВРП на душу населения и коэффициентом демографической нагрузки на современ-
ном этапе развития Китая, рассчитан вклад демографического дивиденда в эконо-
мический рост страны.
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“OLD” AND “YOUNG”
CHINESE PROVINCES: AGE STRUCTURE
AND ECONOMIC GROWTH1

Population aging, a major challenge to economic development, is developing rapidly 
in China in the 21st century. The objectives of this work are: 1) to identify the degree of 
aging and the contribution of demographic factors to population aging in various provinces 
of China; 2) to trace the correlation between the population age structure and the GRP per 
capita growth rate in the provinces of the PRC; 3) to assess the dynamics of demographic 
dividend in China in 2002–2021. The authors use methods of demographic and regression 
analysis based on data from China’s official statistical body. The work reveals significant 
differences in the level of population aging in different Chinese provinces. The main 
demographic drivers of aging also differ. In some provinces, changes in fertility make an 
important contribution during the period under review; in others, changes in mortality 
make an important contribution. The authors confirm a statistically significant negative 
relationship between the growth rate of real GRP per capita and the dependency ratio at 
the current stage of China's development, and calculate the contribution of demographic 
dividend to the country's economic growth.
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Введение. Постановка исследовательской задачи
В Китае все более остро стоит проблема старения населения: согласно 

данным переписи населения Китая1, с 1990 по 2020 г. доля населения

старше 65 лет в КНР возросла с 5,6 до 13,5%. Темп роста численности 

лиц старших возрастов также имеет тенденцию к увеличению с 2000 г.: 

1,64% в 2000 г.; 7,3% в 2020 г.2 В настоящее время на старение населения

Китая влияют и рост продолжительности жизни, и снижение рождае-

мости. Темпы роста ВВП на душу населения в стране на фоне старения 

в целом демонстрируют тенденцию к снижению. Между провинциями 

КНР наблюдается высокая дифференциация по темпам экономического 

роста. В связи с этим интересно выделить «старые» и относительно «мо-

лодые» провинции Китая для понимания демографической базы эконо-

мического роста на уровне провинций. Следует уточнить, какие демогра-

фические факторы в большей степени вносят вклад в старение населения 

провинций, а также на основе данных по провинциям оценить влияние 

старения населения на экономический рост в стране, в том числе размер 

демографического дивиденда.

В настоящей работе мы проверяем следующие гипотезы.

Гипотеза 1: в Китае изменения в смертности вносили больший 

(или сопоставимый) вклад в старение населения, чем изменения в рож-

даемости в периоды относительно стабильного уровня рождаемости 

(1980-е, 1990-е, 2000-е гг.). В остальные годы вклад снижения рождаемо-

сти в старение населения преобладал. 

Гипотеза 2: увеличение демографической нагрузки на лиц трудоспо-

собного возраста негативно влияло на темпы экономического роста в про-

винциях Китая в 2002–2021 гг.

Обзор литературы
Факторы старения населения
Выделяют три демографических фактора старения населения: 1) увели-

чение продолжительности жизни (старение «сверху»); 2) снижение рож-

даемости (старение «снизу»); 3) фактор миграции: иммиграция лиц стар-

ших возрастов и эмиграция молодых.

Как видно из рис. 1, в настоящее время в Китае происходит как ста-

рение «сверху», так и старение «снизу».

1 URL: https://www.stats.gov.cn/sj/pcsj/rkpc/d7c/202111/P020211126523667366751.pdf
2 По данным Национального бюро статистики КНР.
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Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) —

левая ось, ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) — правая ось, КНР

Источник: построено авторами по данным Всемирного банка.

Миграция населения также влияет на старение населения Китая. Не-

смотря на отсутствие открытой миграционной статистики по КНР, ра-

боты исследователей по оценке квалифицированной, как правило, мо-

лодой эмиграции китайцев в развитые страны на учебу или работу (Ha et 

al., 2016) позволяют учитывать и этот фактор старения населения страны. 

В настоящей статье особое внимание уделяется внутренней межрегиональ-

ной миграции как элементу демографического старения на региональном 

уровне. На выбор места жительства влияют не только климатические ус-

ловия (Zhang, 2012), но и экономические факторы. Крупномасштабная 

и явно селективная по возрасту миграция населения внутри Китая влияет 

на уровень старения в провинциях. В современном Китае районы с ме-

нее развитой экономикой стареют быстрее (молодежь активнее переез-

жает в растущие города), а в постаревших первыми экономически разви-

тых районах темпы старения населения замедляются (Chen, Wang, 2018). 

Исследования о факторах старения населения Китая акцентируются 

на падении уровня рождаемости (Qiao, 2001). Тем не менее на уровне про-

винций набор преобладающих факторов может отличаться. В Китае су-

ществуют региональные различия в демографическом развитии. С одной 

стороны, есть работы, доказывающие влияние региональной политики 

на устойчиво высокий уровень рождаемости (например, в провинции 

Синьцзян (Wang, 2017)), что должно вносить вклад в дифференциацию 

провинций в области старения населения. С другой стороны, уровень рож-

даемости в большинстве районов страны давно установился на достаточно 
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низком уровне (Kalabikhina et al., 2020). В связи с этим следует изучить раз-

личные факторы старения в провинциях Китая, ответив на вопрос, какое

количество провинций потеряло приоритет рождаемости в те или иные 

годы в контексте вклада в старение населения. 

Демографическая структура и экономический рост
Демографические и экономические изменения неразрывно связаны 

друг с другом (Reher, 2011). При этом если на вопрос о том, как увеличе-

ние общей численности населения влияет на экономический рост до сих 

пор нет единого ответа (см., например, метаанализ (Headey, Hodge, 2009)), 

о влиянии возрастной структуры населения на экономические результаты 

консенсус в научной литературе есть. В конце XX — начале XXI в. боль-

шинство стран переживает эффект демографического дивиденда — когда 

падение рождаемости внесло свой вклад в рост экономики через увели-

чение доли трудоспособного наcеления (Bloom, Williamson, 1998; Bloom 

et al., 2001; Bloom et al., 2003; Mason, 2005; Bloom, Canning, 2008). 

Определения демографического дивиденда в разных работах могут от-

личаться. В настоящей работе мы определяем демографический дивиденд 

как позитивный вклад увеличения доли населения трудоспособного воз-

раста в темпы роста ВВП на душу населения.

Действие и размер демографического дивиденда не детерминированы: 

как отмечают Mason и Lee (2006), производительность труда молодых ра-

ботников, например, зависит от политики обеспечения возможностей 

трудовой деятельности для молодых родителей; производительность бо-

лее взрослых работников зависит от уровня здоровья, налоговых стиму-

лов, структуры пенсионной системы и пенсионной политики государства 

в целом. В связи с тем, что характер и степень зависимости экономики 

от возрастной структуры населения может изменяться, в разные периоды 

результаты для одной и той же страны или одного региона могут отли-

чаться. В работе (Mody, Aiyar, 2011) с использованием данных по штатам 

Индии было выявлено, что в 1961–2001 гг. увеличение доли населения 

трудоспособного возраста на 1% приводило к росту ВРП на душу насе-

ления в штатах в среднем на 0,19 п.п., а увеличение темпа прироста доли 

населения трудоспособного возраста на 1 п.п. — к росту ВРП на душу на-

селения на 2,48 п.п. при прочих равных факторах. В работе (Maestas et al., 

2023) выявлено, что в 1980–2010 гг. в среднем по штатам США увеличе-

ние доли населения старше 60 лет на 10% снижало темп прироста ВРП на 

душу населения на 5,5% при прочих равных факторах. В статье (Калаби-

хина, Казбекова, 2022) выявлено, что в 1997–2017 гг. в субъектах РФ при

увеличении доли населения в трудоспособном возрасте на 1% темп при-

роста реального ВРП на душу населения увеличивался в среднем на 0,27 

п.п., а при повышении темпа прироста доли населения трудоспособного 

возраста на 1 п.п. темп прироста реального ВРП на душу населения воз-

растал в среднем на 1,11 п.п. при прочих неизменных факторах.
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В конце XX в. изменение возрастной структуры Китая внесло су-

щественный позитивный вклад в экономику. Вклад первого демогра-

фического дивиденда в экономический рост Китая в период высоких 

темпов экономического роста 1982–2000 гг. составил 15% (Mason,Wang, 

2005). В статье (Wei, Hao, 2010) выявлено, что в 1989–2004 гг. в Китае 

сдвиги возрастной структуры населения обеспечили около 17% эконо-

мического роста. В статье (Liu, Hu, 2013) рассматривался период 1983–

2008 гг. и, согласно полученным оценкам, в этот период вклад увеличе-

ния доли населения трудоспособного возраста и снижения рождаемо-

сти в экономический рост в Китае составил 19,5%. Согласно расчетам, 

выполненным в работе (Zhang et al., 2015), в 1990–2005 гг. сдвиги воз-

растной структуры населения обеспечили около 20% экономического 

роста в Китае.

Эпоха увеличивавшейся доли трудоспособного населения в Китае по-

дошла к концу, а развивающееся старение населения может стать серьез-

ным вызовом для экономического развития страны (Wang, 2013). 

Данные и методы
В рамках проверки Гипотезы 1 авторами собраны данные о населении 

и экономике провинций Китая за 1990–2021 гг. Источниками данных по-

служили текущий учет населения Национального бюро статистики КНР, 

переписи и выборочные обследования. 

Для построения регресс ий (с целью проверки Гипотезы 2) использу-

ются официальные данные Национального бюро статистики КНР. Нали-

чие региональной статистики позволило собрать панельные данные по 31 

провинции Китая за период с 2002 по 2021 г. Из итоговой выборки была 

исключена Внутренняя Монголия по причине наличия выбросов в дан-

ных1. Временной период был разделен на четыре пятилетних интервала: 

2002–2006, 2007–2011, 2012–2016 и 2017–2021 гг. Такой подход позволяет 

учесть цикличность экономического роста и частично решить проблему 

эндогенности в модели. Помимо этого, данный прием обусловлен мед-

ленным характером демографических изменений. 

 Зависимой переменной в мод елях выступает среднегодовой темп при-

роста реального ВРП на душу населения за 5-летний период. Переменные 

интереса: коэффициент демографической нагрузки в начале 5-летнего пе-

риода и среднегодовой темп прироста коэффициента демографической 

нагрузки (КДН) за 5-летний период. Описательная статистика основных 

переменных представлена в табл. 1.

1 Значение среднегодового темпа прироста ВРП на душу населения в этом регионе 

составило 19,4% в 2002–2006 гг., что существенно выше значений по другим провинциям 

за весь рассматриваемый период.
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Таблица 1

Описательная статистика переменных интереса

Показатель Среднее Стандартное
отклонение Минимум Максимум

Среднегодовой темп 

прироста реального 

ВРП на душу населения, %

9,1 3,1

2,5

(Guangdong

Гуандун, 

2017–2021)

14,3

(Chongqing

Чунцин, 2007–

2011)

КДН, % 38,2 6,8

21,2

(Shanghai

Шанхай, 2012)

55,1

(Guizhou

Гуйчжоу, 2007)

Среднегодовой темп 

прироста КДН, %
0,8 5,0

–12,9

(Guangdong

Гуандун, 

2002–2006)

14,7

(Shanghai

Шанхай,

2012–2016)

Источник: расчеты авторов на основе данных Национального бюро статистики КНР.

В качестве контрольных переменных в моделях используются: 1) ре-

альные инвестиции в основной капитал на душу населения; 2) уровень 

грамотности среди населения (как прокси человеческого капитала — об-

разования); 3) доля государственных расходов в ВРП (этот показатель 

может быть связан с возрастной структурой населения, а также является 

статистически значимым фактором темпов роста ВРП на душу населения 

в регионах Китая в исследовании Wei и Hao (2010)). 

В табл. 2 представлены переменные в построенных моделях.

Таблица 2

Описание переменных

Обозначение
переменной в моделях Описание переменной

gr_GRP
Среднегодовой темп прироста реального ВРП на душу 

населения за 5-летний период, %

GRP Реальный ВРП на душу населения в ценах 2000 г., юаней

gr_Dep_ratio Среднегодовой темп прироста КДН за 5-летний период, %

Dep_ratio Коэффициент демографической нагрузки (КДН), %

Inv Реальные инвестиции на душу населения в ценах 2000 г., юаней

Literacy Уровень грамотности среди населения, %

Gov_exp Доля государственных расходов в ВРП, %

Источник: составлено авторами.

Для оценки зависимости между возрастной структурой и темпами 

экономического роста в провинциях Китая мы следуем эмпирической 
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стратегии, основанной на использовании метода регрессионного ана-

лиза для оценки демографического дивиденда (Bloom, Williamson, 1998; 

Bloom, Canning, 2008a, b; Wei, Hao, 2010; Mody, Aiyar, 2011). Теорети-

ческая модель, применяемая в перечисленных работах, основана на не-

оклассической модели экономического роста (Barro, Sala-i-Martin, 1992; 

Mankiw at al., 1992) и позволяет связать темп прироста подушевого вы-

пуска с демографическими переменными. Базовое уравнение регрес-

сии, основанное на указанной теоретической модели, выглядит следу-

ющим образом:
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где Gr GRPi t_
,
 — это среднегодовой темп прироста реального ВРП на душу 

населения в регионе i за 5-летний период i t;
,

lnGRPi t — логарифм реального 

ВРП на душу населения в регионе i в начале 5-летнего периода t; 
Gr Dep ratio i t_ _

,
 — среднегодовой темп прироста КДН в регионе t i за 5-лет-i

ний период t; ln Dep ratioi t_
,
 — логарифм КДН в регионе i в начале 5-лет-i

него периода t; X i t,  — вектор контрольных переменных; fi  — фиксирован-

ные региональные эффекты; εi t,  — случайные ошибки модели.

«Старые» и «молодые» провинции: 
вклад демографических факторов в старение населения 
в провинциях Китая
Половозрастная структура населения в разных регионах Китая
Согласно классификации ВОЗ, когда доля лиц старше 65 лет в стране 

достигает 7, 14 и 20%, ее относят к «стареющему», «пожилому» и «сверх-

стареющему» обществу соответственно. Исходя из этой классификации, 

можем сделать вывод, что почти в половине провинций Китая с 2000 г/ 

наблюдается старение населения, а к 2021 г. больше половины регио-

нов находятся на пути от «пожилого» к «сверхстареющему» обществу 

(рис. 2).

Учитывая экономическое развитие и распределение населения, мы раз-

деляем материковый Китай на две части: восточный регион (Пекин, Тянь-

цзинь, Хэбэй, Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, Шаньси, Шаньдун, Цзянсу, 

Шанхай, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун, Хайнань, Хэнань, Аньхой, Хубэй, 

Цзянси, Хунань) и западный регион (Чунцин, Сычуань, Шэньси, Юнь-

нань, Гуйчжоу, Гуанси, Ганьсу, Цинхай, Нинся, Тибет, Синьцзян и Вну-

тренняя Монголия). 

Таким образом, с 2000 по 2021 г. проблема старения населения в це-

лом обостряется, но ситуация со старением в восточных регионах более 

острая, чем в западных.
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Демографические факторы старения населения в различных провинциях 
Китая

Общий коэффициент рождаемости в Китае в 1990–2020 гг. демонстри-

ровал тенденцию к снижению. После 2000 г. рождаемость почти во всех 

провинциях была ниже 15‰. В среднем уровень рождаемости в восточной 

части Китая ниже, чем в западной. Это соответствует тому, что ситуация 

со старением в восточных провинциях острее, чем в западных.

Поскольку общий коэффициент рождаемости обладает недостатком — 

на него влияет возрастная структура, используем также данные о сум-

марном коэффициенте рождаемости за ряд лет по данным выборочных 

обследований в рамках переписей населения 2002 и 2010 гг. (рис. 3)1. 

Рассматривая суммарный коэффициент рождаемости по провинциям, 

можно также сделать вывод о том, что уровень рождаемости в Китае 

в восточной части ниже, чем в западной; рождаемость в последние де-

кады снижается.

1,11

1,51

1,10

1,33

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Восточные провинции Западные провинции

2000 суммарный коэффициент рождаемости 2010 суммарный коэффициент рождаемости

Рис. 3. Суммарный коэффициент рождаемости в восточных и западных провинциях 

в 2000 и 2010 гг., детей на одну женщину

Источник: постро ено авторами по данным переписей населения 

(выборочных обследований в рамках переписи) 2000 и 2010 гг. в Китае.

Сдвиг рождаемости в старшие возраста снижает календарный суммар-

ный коэффициент рождаемости, что частично объясняет, почему в рассма-

триваемые годы рождаемость в экономически развитых районах на востоке 

ниже, чем на западе. Сравнивая, например, возрастные коэффициенты 

рождаемости в Пекине и Гуйчжоу в 2000 и 2010 гг., мы видим, что линия 

Гуйчжоу на рис. 4 расположена выше, чем линия Пекина, т.е. возраст-

1 Уровень рождаемости, посчитанный таким образом, ниже официальных оценок 

СКР по стране, поскольку мы не обладаем дополнительной информацией о статистической 

калибровке данных выборочных обследований. 
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ной коэффициент рождаемости в Гуйчжоу выше, чем в Пекине. Кроме 

того, самый высокий уровень рождаемости в Гуйчжоу всегда соответст-

вует 20–24 годам, в то время как в Пекине — от 25–29 до 30–34 лет: в Пе-

кине рождаемость «постарела». Пекин (и восточные провинции) является 

представителем быстрорастущего модернизированного экономического 

региона на востоке Китая. И, согласно концепции второго демографиче-

ского перехода (Van de Kaa, 2003; Lesthaeghe, 2010), люди в таких регио-

нах позже вступают в брак и позже начинают рожать детей.

0
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90

120

150

180

210

15-19лет 20-24лет 25-29лет 30-34лет 35-39лет 40-44лет 45-49лет

Возрастные коэффициенты рождаемости (‰)

Пекин 2000 Пекин 2010 Гуйчжоу 2000 Гуйчжоу 2010

Рис. 4. Возрастные коэффициент рождаемости (промилле), Пекин и Гуйчжоу

Источник: построено авторами 

по данным переписи населения 2000 и 2010 гг. в Китае.

Уровень смертности в большинстве провинций в 1990–2020 гг. демон-

стрировал медленную тенденцию к снижению. Для оценки старения на-

 селения «сверху» обычно используется показатель ожидаемой продолжи-

тельности жизни в старших возрастах, однако такие данные в открытом 

доступе отсутствуют. Тем не менее в связи с тем, что смертность в детских 

и трудоспособных возрастах в Китае снизилась, мы считаем, что показа-

тель ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ) также 

подходит для наших целей.

На рис. 5 показана ожидаемая продолжительность жизни при рожде-

нии мужчин и женщин в регионах КНР в 1990, 2000 и 2010 гг. ОПЖ на-

селения в восточных регионах, как правило, выше, чем в западных. Ре-

гионы с самой низкой и самой высокой ОПЖ также оказываются соот-

ветственно в восточных и западных провинциях: Шанхай (восточный 

регион) имеет самую высокую ОПЖ, а Тибет (западный регион) — са-

мую низкую. С 1990 по 2010 г. ОПЖ как мужчин, так и женщин по-

всеместно увеличилась. При этом доля пожилых людей увеличилась 

во всех провинциях, и, как правило, в восточных регионах она выше, 

чем в западных.
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Точно оценить влияние миграции на старение населения в провинциях 

можно на основе данных о возрастной структуре мигрантов. Однако такие 

данные отсутствуют в открытом доступе. Опираясь на литературу (Chen, 

Wang, 2018), мы можем утверждать, что с 1980-х гг. в Китае наблюдается 

массовая миграция молодежи в экономически более развитые регионы, 

что привело к замедлению тенденции старения населения в них с 2000 г. 

по настоящее время, а в экономически менее развитых регионах старение 

усилилось. Положительное сальдо миграции мы будем связывать с омо-

ложением провинции (молодежь более интенсивно участвует в миграци-

онных потоках). 

Мы располагаем данными о миграционных перемещениях в разрезе 

провинций (миграционная «шахматка») в 2000 г. (Приложение, рис. П1): 

миграция была в основном внутрипровинциальной. При межпровинци-

альной мобильности большая часть населения, выехавшего из западных 

провинций, оказалась в восточных провинциях, за исключением миграции 

населения между соседними регионами. Некоторые восточные регионы 

имеют более выраженное положительное сальдо миграции.

На основе демографического анализа динамики переменных рожда-

емости и смертности и доступных оценок миграции, в том числе из вто-

ричных источников, указанных ранее, мы выделили пять самых «старых»

и пять самых «молодых» провинций Китая, а также определили демогра-

фические факторы, преимущественно влияющие на старение населения 

в этих провинциях (табл. 3).

Таблица 3
Самые «старые» и «молодые» провинции Китая 

и основные факторы старения их населения

Регион Доля лиц в возрасте
65+ лет, % Основные факторы

Самые «старые» регионы Китая

Ляонин 17,4 Низкая рождаемость 

Чунцин 17,1 Миграция (уезжают молодые)

Сычуань 16,9 Миграция (уезжают молодые)

Шанхай 16,3
Низкая рождаемость

ОПЖ растет быстрее, чем в других провинциях

Цзянсу 16,2 ОПЖ растет быстрее, чем в других провинциях

Самые «молодые» регионы Китая

Тибет 5,7 
Высокая рождаемость

ОПЖ растет медленнее, чем в других провинциях

Синьцзян 7,8 Высокая рождаемость

Гуандун 8,6 Миграция (приезжают молодые)
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Окончание табл. 3

Регион Доля лиц в возрасте
65+ лет, % Основные факторы

Цинхай 8,7 
Высокая рождаемость

ОПЖ растет медленнее, чем в других провинциях

Нинся 9,6 
Высокая рождаемость

ОПЖ растет медленнее, чем в других провинциях

Источник: составлено авторами.

Чтобы определить различные периоды влияния снижения смертности 

или рождаемости на старение населения в регионах современного Китая, 

далее мы количественно оцениваем степень влияния рождаемости и смерт-

ности на старение населения в КНР в целом и провинциях.

Для оценки на уровне Китая в целом используется период с 1960-х гг. 

Чтобы избежать случайных погодовых колебаний, имевших место в рас-

сматриваемый период1, были выбраны укрупненные периоды с деся-

тилетним шагом. Такой подход даст представление о преобладающих 

факторах, влияющих на старение населения в выбранные укрупненные 

периоды.

Средний темп прироста коэффициентов рождаемости и смертно-

сти за каждый десятилетний период рассчитывается по следующей

формуле:

( )
( )

9

Среднегодовой темп прироста

Коэффициент рождаемости смертности в конце десятилетия
1 100%

Коэффициент рождаемости смертности в первый год десятилетия

=
⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜= − ⋅⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠

На рис. 6 показано, что с 1960 г. более выраженным и оказывающим 

несколько большее влияние на старение населения в целом остается из-

менение рождаемости. Лишь в 1980-е гг. уровень смертности изменялся 

существеннее и в 2000-е гг. был сопоставим с уровнем изменения рожда-

емости. Рождаемость в основном снижалась, за исключением 1960-х гг. 

Смертность колеблется в относительно небольших пределах после за-

метного снижения в 1960-х гг. после отмеченных ранее катастрофиче-

ских лет.

1 Напомним про аномалии в демографическом развитии, имевшие место во время 

«трех лет природных катастроф» в Китае в 1959–1961 гг. В начале 1960-х гг. в Китае наблю-

дался очень выраженный рост и спад рождаемости, соответственно, в начале 1960-х гг. за-

метно снизился и уровень смертности, что может быть связано с окончанием «трехлетнего

периода природных катастроф» и восстановлением демографического развития.
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1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020
темп изменения рождаемости(%) 7,092 -5,652 0,079 -3,690 -1,294 -4,804
темп изменения смертности(%) -6,750 -1,614 0,530 -0,422 1,123 -0,109

-7
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-1

1

3

5

7

темп изменения рождаемости(%) темп изменения смертности(%)

Рис. 6. Темпы прироста коэффициентов рождаемости 

и смертности, КНР (%)

Источник: построено авторами по данным Национального бюро статистики КНР.

Чтобы сравнить влияние рождаемости и смертности на старение на-

селения в каждой провинции, мы рассчитываем абсолютную разницу 

между темпами прироста рождаемости и смертности в каждой провинции 

за 2001–2019 гг. (рис. 7). Положительные значения указывают на пре-

обладание изменений в рождаемости над изменениями в смертности, 

отрицательные — наоборот. Поскольку тенденции в рамках укрупнен-

ных периодов в рождаемости и смертности были во всех провинциях 

схожи (снижалась рождаемость и смертность), мы можем сделать вывод, 

что разница в изменениях рождаемости и смертности косвенно свиде-

тельствует о преобладании вклада того или иного процесса в старение 

населения.

В 2000-е гг., в отличие от 2010-х гг., изменения в рождаемости несуще-

ственно отличались от изменений в смертности; выделялось больше про-

винций, где изменения в смертности даже преобладали. В 2011–2019 гг. 

рождаемость вновь лидирует во вкладе в старение населения. Хотя есть 

и исключения: в 2019 г. темпы изменения смертности превышают темпы 

изменения рождаемости в некоторых провинциях на севере и востоке 

страны, таких как Пекин, Тяньцзинь, Цзилинь, Ляонин.
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Рис. 7. Разница темпов изменения рождаемости и смертности (п.п.), провинции КНР 

Источник: расчеты авторов на основе данных Национального бюро статистики КНР.

Количество провинций, в которых изменения в рождаемости вносили 

больший вклад в демографическую динамику, чем изменения в смертно-

сти, снижалось в 2000-е гг. от 19 в первую пятилетку, до 15 во вторую пя-

тилетку этого десятилетия и первую пятилетку следующего десятилетия 
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(рис. 8). В 2015–2019 гг. таких провинций стало 24 в среднем за период 

(из 31 рассматриваемой провинции). Около 30% провинций продемон-

стрировали рост вклада рождаемости в последние годы.

0
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30

Количество провинций, в которых изменения в рождаемости 

вносили больший вклад в демографическую динамику,

чем изменения в смертности в 2000-х и 2010-х гг. в Китае (ед.)

Источник: расчеты авторов на основе данных Национального бюро статистики КНР.

Таким образом, вклад рождаемости как фактора, влияющего на ста-

рение населения, снижался в 1980–2000-е гг. по сравнению с ранним 

и поздним периодом, как в национальном, так и в региональном разрезе 

в 2000-е гг. Гипотеза 1 подтвердилась в отношении выделенных перио-

дов меньшего вклада изменений рождаемости в старение населения. Ин-

тересно, что это был период демографической политики «одна семья — 

один ребенок». Предшествующая и последующие политики сочетаются 

с более серьезными изменениями в рождаемости (более серьезным вкла-

дом в старение населения).

Влияние демографической структуры на экономический рост
Для выбора наилучшей спецификации модели были проведены тест 

на линейное ограничение, тест Бреуша — Пагана и тест Хаусмана. Со-

гласно полученным результатам, модель с фиксированными эффектами

лучше описывает связь между переменными. Преимуществом модели 

с фиксированными эффектами является возможность учесть ненаблю-

даемые неизменные во времени индивидуальные характеристики каж-

дой провинции КНР: природно-климатические факторы, культурные 

особенности и др.

В табл. 4 представлены результаты оценки моделей с фиксированными 

эффектами. В модели (2) используются следующие контрольные пере-

менные: 1) инвестиции (реальные совокупные инвестиции в основной 

капитал в ценах 2000 г. (в юанях)); 2) государственные расходы (доля го-

сударственных расходов в ВРП (в %)); 3) прокси человеческого капитала 

(уровень грамотности (в %)). Перечисленные переменные традиционно 
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используются в качестве контрольных при моделировании темпов роста 

дохода на душу населения, в том числе в Китае (Wei, Hao, 2010; Liu, Hu, 

2013; Zhang et al., 2015). 

Переменная l_Dep_ratio теряет статистическую значимость при добав-

лении контрольных переменных. Переменная Gr_Dep_ratio устойчиво ста-

тистически значима на 5%-м уровне значимости. Согласно полученным 

результатам, при увеличении темпа прироста коэффициента демографи-

ческой нагрузки на 1 п.п. темпы прироста реального ВРП на душу населе-

ния в провинциях КНР возрастали в среднем на 0,15 п.п. в 2002–2021 гг. 

при прочих равных факторах.

В работе (Wei, Hao, 2010) оценка была выполнена с использованием 

данных за 1989–2004 гг. Значимой оказалась лишь переменная уровня — 

коэффициент демографической нагрузки в начале соответствующего 

периода. Одним из возможных объяснений полученного результата, по 

мнению Wei и Hao (2010), является низкий уровень гибкости китайской 

экономики (которая в рассматриваемый период относится к типу пере-

ходных): трансформация сдвигов возрастной структуры населения в эко-

номические результаты (трудоустройство возрастающего населения трудо-

способного возраста, трансформация сбережений в инвестиции) занимает 

время, и чем гибче экономика, тем быстрее скорость адаптации эконо-

мики к изменению возрастного распределения населения. Полученные 

в настоящей работе свидетельства могут указывать на то, что китайская 

экономика стала более гибкой.

Таблица 4
Результаты оценки зависимости темпов прироста реального ВРП 

на душу населения в провинциях КНР от сдвигов возрастной структуры 
населения на основе моделей с фиксированными эффектами

Объясняющая 
переменная:

Зависимая переменная — среднегодовой темп прироста реального 
ВРП на душу населения (Gr_GRP)

(1) (2)

l_GRP
–3,93***

(0,33)

–6,71***

(1,31)

l_Dep_ratio
–3,85*

(2,02)

–0,61

(2,21)

Gr_Dep_ratio
–0,15**

(0,07)

–0,15**

(0,07)

l_Inv
14,46***

(4,06)

l_Literacy
11,56*

(6,58)
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Окончание табл. 4

Объясняющая 
переменная:

Зависимая переменная — среднегодовой темп прироста реального 
ВРП на душу населения (Gr_GRP)

(1) (2)

l_Gov_exp –2,45*

(1,36)

LSDV R2RR 0,84 0,85

Within-R2RR 0,81 0,83

Число наблюдений 120 116

Примечание: в таблице символами ***, **, * отмечены оценки, значимые на уровнях 

1, 5 и 10% соответственно. В скобках указаны значения робастных стандартных ошибок 

с поправкой на гетероскедастичность. Все объясняющие модели были проверены на нали-

чие мультколинеарности с помощью коэффициента VIF.

Источник: расчеты авторов.

Динамика демографического дивиденда в КНР
Демографический дивиденд, определяемый в настоящей работе 

как вклад изменения доли населения трудоспособного возраста в темпы

прироста реального выпуска на душу населения (выраженный в про-

центных пунктах), был рассчитан с использованием оценок модели (2) 

из табл. 4 на основе метода декомпозиции. Результаты представлены 

на рис. 9. Темп прироста коэффициента демографической нагрузки в Ки-

тае за рассматриваемый период был отрицательным в 2002–2009 гг. Со-

гласно выполненной оценке, среднегодовое значение демографического 

дивиденда в первом и втором пятилетних периодах (2002–2006, 2007–

2011 гг.) было положительным — сдвиги возрастной структуры в этот пе-

риод в среднем вносили позитивный вклад в темпы роста ВРП на душу 

населения в регионах Китая. С 2010 г. темпы прироста коэффициента 

демографической нагрузки сменили знак на положительный, что отраз-

илось и на динамике демографического дивиденда. По данным Всемир-

ного банка, в 2009 г. коэффициент демографической нагрузки1 в Китае 

составлял 37,1%, а в 2021 г. — уже 44,5%.

По нашей оценке, между возрастной структурой населения и темпами 

экономического роста в провинциях КНР в 2002–2021 гг. наблюдалась 

устойчивая статистически значимая связь. Однако величина демографи-

ческого дивиденда — вклада изменения доли населения трудоспособного 

возраста (коэффициента демографической нагрузки) — оказалась неболь-

шой (см. рис. 10), что свидетельствует о наличии более существенных фак-

торов экономического роста Китая в этот период.

1 Напомним, что для Китая в данной работе используется коэффициент демографиче-

ской нагрузки, при расчете которого трудоспособному соответствует возраст 15–64 лет.
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Рис. 9. Динамика демографического дивиденда в Китае, п.п.

Источник: расчеты авторов
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Рис. 10. Декомпозиция темпов экономического роста в Китае 

с выделением демографического дивиденда

Источник: рассчитано авторами.
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Заключение и дискуссия
В данной работе оценена региональная дифференциация старения на-

селения в Китае и связь между изменениями демографической структуры 

и темпами экономического роста на основе региональных данных. Вы-

явлены «молодые» и «старые» провинции КНР, определены демографи-

ческие факторы старения населения в регионах страны; выявлена связь 

между ВРП на душу населения и демографической структурой в про-

винциях КНР и динамика демографического дивиденда в Китае в 2002–

2021 гг.

Гипотеза 1 подтвердилась: в 1980–2000-е гг. вклад изменений рождае-

мости в старение населения был сопоставим с вкладом снижения смерт-

ности или был не намного выше. В предшествующие и последующие годы 

вклад изменений в рождаемости был существенно выше. И на уровне 

провинций в разные декады мы наблюдали либо приоритет вклада рож-

даемости в демографическую динамику (последняя декада), либо паритет 

рождаемости и смертности (2000-е гг.).

Акцент на рождаемость как ведущий фактор старения населения 

в Китае связан с политикой планирования семьи в Китае, проводимой 

в 1970-е гг., а затем с политикой «одна семья — один ребенок», проводи-

мой в 1980–2010-е гг. Наши результаты свидетельствуют о любопытном 

факте. Именно в период знаменитой политики Китая «одна семья — один 

ребенок» изменения в рождаемости были более скромными, чем в период 

предшествующей или последующей политики. 

В литературе есть разные мнения об эффективности знаменитой поли-

тики Китая «одна семья — один ребенок». Одни авторы уверены в ее роли 

в снижении рождаемости (Hesketh et al., 2005), другие — нет (Cai, 2010).

Представляется, что влияние политики планирования семьи 1970-х гг. 

было более существенным (суммарный коэффициент рождаемости со-

кратился с 6 до 2,7 детей на женщину с 1970 по 1980 г.). Политика «одна 

семья — один ребенок» вероятно ускорила демографическую модерниза-

цию в Китае, поддерживая снижение рождаемости.

Лишь в середине 2010-х гг. в Китае прекращена антинаталистская по-

литика, разрешено рожать двоих детей (Decision of the Central Committee…, 

2016). Эффективность этой политики была незначительной (Li et al., 2019; 

Lieming, 2019). В последние годы китайское правительство продолжает 

политику поощрения рождаемости, такую как налоговые льготы и пре-

доставление субсидий (Central Committee of the Communist Party…, 2021). 

Тем не менее уровень рождаемости продолжает падать, вновь внося свой 

вклад в старение населения. 

Если политику планирования семьи 1970-х гг. и политику «одна се-

мья — один ребенок» мы можем сравнивать с точки зрения их эффек-

тивности в отношении снижения рождаемости, то современная политика 



117

является противоположной по своим целям — пронаталистской. Более 

впечатляющие изменения в рождаемости в 1970-е гг. могли быть связаны 

не только с эффективностью политики, но и с тем, что она стартовала 

в период высокого уровня рождаемости в начале модернизационных про-

цессов. Следующая политика реализовывалась уже после существенного 

падения рождаемости, теперь влияние оказывать было сложнее.

Почему не работает современная политика повышения рождаемости? 

На достижение такого результата влияют многие факторы: 1) социокуль-

турные, 2) демографические, 3) экономические. Сверхнизкая рождаемость 

в странах Восточной Азии связана с наследием гендерного неравенства, 

когда даже в эпоху высокого уровня занятости женщин на рынке труда 

уход за ребенком целиком лежит на плечах женщин (Seo, 2019), и социо-

культурные традиции не предполагают вовлеченного отцовства. Для Ки-

тая половая структура населения все еще остается важной проблемой. 

На уровень рождаемости влияет соотношение мужчин и женщин в насе-

лении, особенно на брачном рынке (Bongaarts, 2013). Феномен наруше-

ния вторичного соотношения полов в Китае уходит в прошлое (Datt et al., 

2022), однако наследие этого феномена в 1990–2000-х гг. дает о себе знать 

на современном брачном рынке. Поскольку дети, рожденные в период 

наиболее активного нарушения соотношения полов в 1990–2000-е гг., 

в 2010–2020-х гг. вступают на брачный рынок. Экономические причины 

отражаются в низкой доступности собственного жилья и относительно 

высоком уровне безработицы для молодых поколений. Для подтвержде-

ния этих гипотез нужно выполнить отдельное исследование.

Гипотеза 2 о негативном влиянии увеличения демографической на-

грузки на темпы роста ВРП на душу населения в провинциях Китая также 

подтвердилась. Согласно полученным в работе результатам, при увеличе-

нии темпа прироста коэффициента демографической нагрузки на 1 п.п. 

темпы прироста реального ВРП на душу населения в провинциях КНР воз-

растали в среднем на 0,15 п.п. в 2002–2021 гг. при прочих равных факторах. 

Результат устойчив к добавлению контрольных переменных и изменению 

выборки. Согласно полученной оценке, величина демографического ди-

виденда (демографический вклад в экономический рост) в провинциях 

КНР в 2002–2021 гг. была небольшой. 
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