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The article examines specifics of family and marriage relations legal regulation in PRC bear-

ing in mind political, economic and epidemiological factors. Traditional family law of China has 
sufficiently evolved over the last decades. However it still keeps on retaining peculiar specifics and 
traits with regard to the nation including the ones with problematic nature. 

The relevance of the research is based primarily on the growing role of PRC on the interna-
tional stage and not only because China is considered to be one of the potentially strong players 
but also because it is number one partner for Russia whom PRC enjoys good-neighborly relations 
with. 

Based on thorough analysis of regulatory and legal instruments governing family and mar-
riage relations in PRC as well as on the mass media materials and scientific researches results the 
authors conclude with findings explaining problematic issues of regulating family and marriage 
relations in modern China. 
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В статье исследуется специфика правового регулирования семейно-брачных отно-

шений в КНР с учетом политических, экономических и эпидемиологических факторов. Се-
мейное традиционное право Китая за последние десятилетия значительно эволюцио-
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нировало, однако продолжает сохранять свойственные исключительно ему характери-
стики и черты, носящие, в том числе, «проблемный» характер.   

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, возрастающей ролью 
КНР на международной арене не только как одного из самых потенциально «сильных иг-
роков», но и как «партнера номер один» для России, с которым она связана отношения-
ми сотрудничества и добрососедства.  

На основе анализа нормативных правовых актов, регулирующих семейно-брачные 
отношения в КНР, материалов периодической печати и результатов научных исследо-
ваний, авторы пришли к ряду выводов, объясняющих проблемы правового регулирования 
семейно-брачных отношений в современном Китае. 

Ключевые слова: семейно-брачное право КНР; Закон КНР «О народонаселении и пла-
нировании рождаемости»; заключение и расторжение брака, политика ограничения ро-
ждаемости; КНР; «одна семья – один ребенок»; демографический кризис; реформа семей-
ного права в КНР; «одна семья – два ребенка»; китайский семейный традиционализм.  

 

Актуальность темы данного исследо-
вания обусловлена рядом обстоятельств: 
во-первых, возрастающей ролью Китай-
ской Народной Республики на междуна-
родной арене как «первой мировой инду-
стриальной сверхдержавы по объемам 
промышленного производства, крупной 
космической и ядерной державы» [9], ко-
торая для России является не просто со-
седним государством, а государством – 
партнером «номер один» в различных 
сферах государственной и общественной 
жизни.   

Взаимодействие РФ и КНР базируется 
на многолетнем положительном опыте 
сотрудничества, отношениях добрососед-
ства и до относительно недавнего времени 
– общности социальной и политической 
систем [7, с. 20].  

В контексте сказанного представляет-
ся возможным сообщить и о еще одном 
аспекте российско-китайских отношений. 
В последние годы в приграничных рай-
онах наблюдается ярко выраженная тен-
денция к заключению «интернациональ-
ных» браков по принципу «русская жена – 
китайский муж», а также возрастанию ин-
тереса китайских мужчин к знакомствам с 
«русскими невестами» [4]. Это заставляет 
задуматься о причинах, которые побуж-
дают китайцев поступаться вековыми се-
мейными традициями, культурными цен-
ностями и заключать интернациональные 
браки.  

Еще одним фактором, вызвавшим 
рост всеобщего внимания к КНР, стало 
«китайское происхождение» причины 
всемирной пандемии – вируса COVID-19, 

который оказал прямое негативное воз-
действие и на семейно-брачную сферу со-
временного Китая.  

В контексте сказанного представляет-
ся возможным проанализировать специ-
фику правового регулирования семейно-
брачных отношений в современном Китае 
с учетом политических, социально-эконо-
мических и эпидемиологических факто-
ров; определить, каким образом государ-
ство с помощью правовых инструмента-
риев пытается разрешить возникшие про-
блемы и сделать выводы о возможности 
заимствования положительного опыта в 
рассматриваемой сфере.    

Итак, опираясь на проведенные ранее 
исследования [7, с. 20–26], научную лите-
ратуру, статистические данные, выделим 
ряд проблем, сложившихся в сфере се-
мейно-брачных отношений в современном 
Китайском государстве, и проанализиру-
ем пути их возможного решения.  

Проблема первая – перенаселенность 
Китайского государства. Следует отме-
тить, что с демографической проблемой 
такого рода Китай столкнулся еще в XVII 
в. – в период правления маньчжурской 
династии Цин (правящей с 1644 г.). По 
оценкам исследователей, к началу XX в. 
Китай представлял собой самую населен-
ную страну мира с населением свыше 300 
млн чел., что составляло серьезную про-
блему [8, с. 482]. Аграрное перенаселение 
наряду с сохранением системы феодаль-
ных отношений подрывало государствен-
ную стабильность, вело к нехватке ресур-
сов и беспорядкам. Синхайская револю-
ция 1911 г., череда народных восстаний, 
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трансформация формы правления и смена 
политического режима не оказали гло-
бального влияния на демографическую 
ситуацию в стране. В 1979 г. правительст-
во уже коммунистического Китая в усло-
виях угрозы демографического взрыва 
было вынуждено принять меры, направ-
ленные на ограничение рождаемости. Же-
сткая государственная политика, извест-
ная своим лозунгом «одна семья – один 
ребенок» продолжала реализовываться 
вплоть до начала 2016 г.  

В настоящее время одним из важных 
правовых регуляторов семейно-правовых 
отношений в КНР является Закон КНР «О 
народонаселении и планировании рож-
даемости» от 29 декабря 2001 г. (с изм. от 
27 декабря 2015 г.) [2], который придает 
особый колорит китайскому семейному 
праву. Согласно положениям этого зако-
на, планирование рождаемости является 
важной составляющей государственной 
политики КНР ввиду большой численно-
сти населения. Политика планирования 
опирается на пропаганду и образование, 
достижения научно-технического про-
гресса, оказание услуг в сфере планирова-
ния рождаемости, создание и совершенст-
вование системы поощрений и социально-
го обеспечения [10, с. 72]. Планирование 
рождаемости должно сочетаться с повы-
шением образовательного уровня и воз-
можностей для трудоустройства, улучше-
нием здоровья и повышения социального 
положения женщин. Руководство работой 
в сфере планирования рождаемости осу-
ществляет Государственный комитет 
здравоохранения и планирования рождае-
мости КНР и соответствующие органы 
при местных народных правительствах. 

В целях регулирования рождаемости 
Закон КНР «О народонаселении и плани-
ровании рождаемости» устанавливает ряд 
льгот для граждан, следующих политике 
планирования рождаемости. Помимо об-
щегосударственных льгот, могут быть ус-
тановлены дополнительные льготы и по-
ощрения на местном уровне. В случае не-
выполнения политики планирования рож-
даемости граждане КНР обязаны уплатить 
специальный сбор, который может быть 
взыскан принудительно через суд [2].  

В 2015 г. в рассматриваемый закон 
были внесены изменения, согласно кото-
рым правительство, не отступая от поли-
тики планирования рождаемости, вводит 
более гуманный принцип «одна семья – 
два ребенка». В то же время государство 
сохраняет льготы для законопослушных 
супругов, соблюдавших прежние правила, 
а также льготы для поздних браков и 
позднего деторождения. 

Однако эти нововведения не означа-
ют, что китайские семьи спешат «вос-
пользоваться» предоставленной им воз-
можностью. Появление ребенка в семье 
традиционно отождествляется с больши-
ми тратами, что заставляет китайцев тща-
тельно взвешивать все «за» и «против». И 
даже материальное стимулирование жен-
щин в вопросах деторождения не оказы-
вает должного воздействия на демографи-
ческую ситуацию. Изменение правитель-
ственного курса в семейно-брачной сфере 
вызвано рядом обстоятельств, прежде все-
го, тем, что с 1949 г. в КНР наблюдается 
стойкая тенденция, связанная со снижени-
ем уровня рождаемости. Именно это и за-
ставило правительство Китая «пойти на 
уступки». Таким образом, по прошествии 
первого десятилетия текущего столетия 
рождение вторых детей в китайских семь-
ях перестало рассматриваться как крайне 
нежелательное для государства обстоя-
тельство.  

С 2016 г. ситуация незначительно из-
менилась: цифры официальных ведомств 
свидетельствуют о росте показателей ро-
ждаемости, в то время как исследователи 
подозревают намеренное «приписывание» 
количественных показателей «по команде 
сверху» и предполагают, что «итоги пер-
вого года введения новой политики не 
полностью оправдали ожидания прави-
тельства» [6, с. 55]. 

Примечательно, что в начале 2020 г. 
вектор семейной политики КНР значи-
тельно переменился ввиду неблагоприят-
ной эпидемиологической ситуации: во 
время карантинных мер, введенных в 
стране, во многих провинциях появились 
агитационные плакаты, призывающие ки-
тайских граждан «помочь стране» – завес-
ти второго ребенка, находясь дома на са-
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моизоляции. Однако внушаемый с 1979 г. 
постулат об обязанности граждан «со-
блюдать политику по контролю рождае-
мости в стране» [1] до сих пор является, 
на наш взгляд, своеобразным психологи-
ческим барьером для китайских родителей 
в принятии положительного решения о 
расширении семьи, особенно в сложных 
условиях пандемии и последовавшего за 
ней экономического кризиса.  

Последствиями реализуемой в КНР на 
протяжении длительного времени поли-
тики ограничения рождаемости стал ряд 
факультативных (но не менее острых) 
проблем, до сих пор ярко проявляющих 
себя в семейно-брачной сфере современ-
ного Китая. К таким проблемам относят-
ся, прежде всего, демографический дис-
баланс населения с преобладанием муж-
ского контингента. До недавнего времени 
распространенным явлением были отказы 
родителей от уже рожденных девочек и 
даже убийства младенцев женского пола.  

К примеру, долговременное вмеша-
тельство государства в сферу деторожде-
ния привело к тому, что в современном 
Китае мужчин (как более «желанных» в 
гендерном отношении детей) в несколько 
раз больше, чем женщин. В настоящее 
время, по мнению исследователей, боль-
шинство совершеннолетних китайцев ли-
шены возможности заключить «традици-
онный китайский» брак и создать семью 
[7]. По оценкам специалистов, к 2020 г. 
число одиноких мужчин в КНР превысит 
на 30 миллионов количество женщин, же-
лающих вступить в брак [11]. Это являет-
ся одной из причин, толкающих китай-
ских граждан заключать браки с ино-
странками, в том числе и россиянками.    

Еще одним следствием государствен-
ной политики регулирования рождаемо-
сти стала проблема инфантилизма и эго-
изма единственных детей в китайских 
семьях, так называемого «синдрома ма-
ленького императора». Такие «вечные» 
дети, изначально привыкнув с рождения 
получать все самое лучшее и быть объек-
том пристального внимания со стороны 
родителей, став взрослыми, зачастую со-
храняют статус «единственного любимого 
ребенка – императора» и сами не спешат 

заводить собственных детей, опасаясь от-
ветственности и лишних расходов.  

Еще одной проблемой в семейно-
брачной сфере современного Китая явля-
ется усиливающаяся (начиная с 80-х гг. 
XX в.) эмансипация китайских женщин, 
которая стала возможной ввиду проник-
новения в китайское общество европей-
ской культуры и формирования новой 
«прозападной» шкалы ценностей. Китай-
ский семейный традиционализм и патри-
архальность не выдерживают конкурен-
ции с современными «западными» соци-
альными ценностями, и китайские жен-
щины XXI в., которые стали больше вни-
мания уделять себе и партнеру, зачастую 
не только не желают заводить детей (тен-
денция «чайлд-фри»), но и даже связывать 
себя узами брака вопреки устоявшимся 
традициям и ожиданиям родителей. Кро-
ме того, по данным на 2017 г., приведен-
ным Ю.А. Куприяновой и А.И. Янишев-
ской, «в Китае 90 млн китаянок детород-
ного возраста, которые соответствуют ус-
ловиям новой политики «одна семья – два 
ребенка», однако 60% этих женщин – 
старше 35 лет, а половина – старше 40 
лет» [6, с. 55]. Соответственно, по мнению 
экспертов, вероятность родить первого 
(или второго) ребенка для женщин данной 
возрастной категории с учетом не слиш-
ком благополучной экологической обста-
новки в целом невысока. Таким образом, 
возможно говорить еще об одной пробле-
ме семейного права в КНР – проблеме не-
достаточного количества (с тенденцией 
уменьшения) потенциальных рожениц. 

Таким образом, можно заключить, что 
современная китайская семья ввиду 
внешних и внутренних факторов, с одной 
стороны, стала более открыта новым ми-
ровым тенденциям в семейно-брачной 
сфере и сочетает как старинные китайские 
семейные традиции (патриархальность, 
коллективизм и др.), так и современный 
подход к ценности и индивидуальности 
каждого члена семьи и его прав. С другой 
стороны, существует множество факто-
ров, негативным образом влияющих на 
семейно-брачную сферу и побуждающих 
китайцев не спешить ни с заключением 
брака, ни с деторождением.   
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Еще одной проблемой в современном 
Китае стали массовые разводы, которые, 
как ни парадоксально, стали следствием 
всемирной пандемии и карантинных мер, 
принятых правительством КНР. Вынуж-
денно «самоизолировавшиеся» семейные 
пары, особенно, с небольшим семейным 
стажем, после окончания карантина не-
медленно отправились подавать заявле-
ния. О возросшем количестве разводов 
после введения карантинных мер, вызван-
ных вспышкой COVID-19, заявила Лу 
Шицзюнь, глава отделения регистрации 
браков в Дачжоу, провинция Сычуань. 
Она отметила, что с 24 февраля 2020 г. 
поступило более 300 запросов о разводе 
[5]. 1 марта 2020 г. после отмены каран-
тинных мер в офисы регистрации разво-
дов в Сиане, провинция Шэньси, было на-
правлено рекордное количество заявлении 
о разводе (за один день офис получил, по 
информации Global Times, сразу 14 заяв-
лений, что превысило лимит, установлен-
ный местными властями). В Фучжоу, про-
винция Фуцзянь, после отмены карантин-
ных мер администрация установила лимит 
рассмотрения не более 10 запросов о раз-
воде в день [12]. Таким образом, массо-
вый характер расторжения браков в КНР 
очевиден и вызывает тревогу властей.  

По оценкам экспертов, причинами 
массовых разводов в КНР во время «са-
моизоляции» стали бытовые вопросы, 
прежде всего, ссоры и неумение идти на 
компромисс. Представляется, что семей-
ные пары, не имея опыта длительного со-
вместного пребывания в замкнутом про-
странстве, попросту не выдержали испы-
тания общением. В обычном жизни роль 
«разгрузочных» факторов выполняли ра-
бота, развлечения, общение вне семьи, что 
давало супругам возможность «отдохнуть 
друг от друга». Отсутствие этих факторов 
на протяжении действия режима «само-
изоляции» привели к обострению внут-
ренних противоречий в семейных парах и 
к формированию стойкого желания (за-
частую обеих сторон) расторгнуть брак. 
Представляется, что описанная проблема 
актуальна не только для семейно-брачной 
сферы КНР. Вполне возможно, что в ус-
ловиях пандемии она станет распростра-

ненной тенденцией, характерной для 
большинства стран, испытавших на себе 
«влияние» пандемии.  

Стоит заметить, что с конца XX в. се-
мейное право КНР претерпевает серьез-
ные изменения, которые затронули и сфе-
ру правового регулирования процедуры 
расторжения брака.  

В 80–90-х гг. прошлого века процеду-
ра развода требовала больших усилий и 
считалась позором для разводящихся, а 
также всех их родственников. К заявле-
нию о разводе супруги должны были при-
креплять выписку с места работы, что в 
дальнейшем плохо сказывалось на их 
дальнейшей карьере. В настоящее время 
процедура развода значительно упрости-
лась: сам процесс расторжения брака 
«технически» стал занимать около 15 ми-
нут, в то время как в аналогичной ситуа-
ции ранее он занимал целый месяц. 

Такой упрощённый подход к проце-
дуре развода в последнее время подверга-
ется жесткой критике как представителя-
ми юридической общественности, так и 
политиками, которые выступили с ини-
циативой усложнить процедуру развода с 
целью сокращения их количества. Так, 
депутат Синьвэнь в своем выступлении 
сообщила, что в прошлом году в КНР за-
регистрировано 1,7 млн разводов, что на 
10,3% больше показателей предыдущего 
года [13]. Депутат предложила принимать 
заявление на развод только после предъ-
явления письменного свидетельства о не-
состоявшемся примирении, а также вне-
сти соответствующие поправки в дейст-
вующее Положение «О регистрации бра-
ков» (которое регулирует и процедуру 
развода) [10, с. 72]. 

По общему правилу для оформления 
расторжения брака достаточно явки обоих 
супругов в органы ЗАГС и предъявления 
документов, удостоверяющих личность 
[1]. При отказе одного из супругов на рас-
торжение брака заявление передается в 
суд, а через полгода развод оформляется 
принудительно без учета мнения второго 
супруга. Эта ситуация правомерна ввиду 
сохранения в действующем семейном за-
конодательстве КНР положения о том, что 
«единственным условием для расторже-
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ния брака является желание супругов раз-
вестись» (ст. 31 Закона «О браке КНР») 
[1]. 

Расторжение брака в КНР возможно 
по обоюдному согласию супругов, а также 
по заявлению одной из сторон. В то же 
время Закон «О браке КНР» содержит ряд 
ограничений для определённых категорий 
граждан. Лицо, состоящее в браке с воен-
ными инициирующее развод, обязано по-
лучить согласие супруга, за исключением 
случаев, когда на супруге-военном лежит 
существенная вина (ст. 33 Закона «О бра-
ке КНР»). Также муж не имеет права тре-
бовать развод в течение года после рож-
дения супругой ребенка или в течение 
шести месяцев после прекращения бере-
менности жены (ст. 34 Закона «О браке 
КНР») [1]. Включив эти положения в се-
мейное законодательство, законодатель 
пошел по пути создания гарантий защиты 
прав для ряда малозащищенных категорий 
населения (беременные женщины, жен-
щины, имеющие грудных детей), а также 
категорий, которые не могут самостоя-
тельно в силу объективных обстоятельств 
(специфики профессии) защитить свои 
права (военнослужащие).    

В настоящее время в КНР ведутся 
острые дискуссии об усложнении проце-
дуры расторжения брака и возможности 
вмешательства государства в такую «лич-
ную сторону» человеческих отношений. 
Предположительно, что согласно обнов-
ленному семейному законодательству 
супруги, желающие расторгнуть брак, бу-
дут обязаны ждать в течение одного меся-
ца после принятия ими соответствующего 
решения и подачи заявления. Таким обра-
зом, государство будет настаивать на со-
блюдении «месячного примирительного 
срока» с целью дать возможность супру-
гам еще раз подумать и, возможно, при-
мириться.   

Эксперты прогнозируют, что вступ-
ление в силу нового Гражданского кодек-
са КНР, регулирующего и семейно-брач-
ные отношения, позволит стабилизиро-
вать демографическую ситуацию в стране, 
увеличить рождаемость (упавшую за по-
следние годы), сократить количество раз-
водов и устранить множество правовых 

пробелов, связанных с усыновлением, ус-
тановлением опеки, а также использова-
нием репродуктивных технологий, в том 
числе и суррогатного материнства [13].   

Подводя итог сказанному, сделаем 
ряд следующих выводов:  

1. Анализ специфики правового регу-
лирования семейно-брачных отношений в 
современном Китае с учетом политиче-
ских, социально-экономических и эпиде-
миологических факторов показал, что се-
мейное право Китая, несмотря на прису-
щие ему традиционализм и консерватив-
ность, за последние годы серьезно эволю-
ционировало. Влияние западной культуры 
заставляет китайцев избавляться от чрез-
мерной опеки со стороны представителей 
старших поколений и самостоятельно вы-
страивать свою семейную жизнь: осуще-
ствлять выбор партнера, принимать реше-
ние о возможности завести ребенка (или 
детей) и его (их) воспитании. Таким обра-
зом, современная китайская семья стала 
более открыта новым мировым тенденци-
ям в семейно-брачной сфере и стала соче-
тать старинные китайские семейные тра-
диции и современный подход к ценности 
и индивидуальности каждого члена семьи 
и его прав. 

2. В то же время государство в КНР 
продолжает активно вмешиваться в част-
ноправовую сферу при помощи жесткого 
правового инструментария. Государст-
венный интерес становится доминирую-
щим и оказывает императивное воздейст-
вие на личную жизнь людей, подсказывая 
им ответы на исключительно «личные» 
вопросы о возможности заключить или 
расторгнуть брак, возможности завести 
ребенка (или детей) и особенностях его 
(их) воспитания.  

3. Демографический вопрос с давних 
пор остается актуальным для Китая, одна-
ко в свете современной ситуации, связан-
ной с уменьшением рождаемости, власти 
были вынуждены изменить вектор семей-
ной политики. Таким серьезным измене-
ниям непросто ужиться в сознании совре-
менных китайцев. Как результат – при 
всей ответственности и патриотизме, ки-
тайские граждане не спешат «по команде» 
следовать распоряжениям сверху и массо-
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во заводить второго ребенка, думая о го-
сударственном благе. Следовательно, вы-
соких темпов роста рождаемости в совре-
менном Китае пока не наблюдается.   

4. Опыт КНР по регулированию рож-
даемости интересен с теоретической и 
практической точек зрения. К примеру, 
политика планового деторождения в Ки-
тае принесла положительные результаты: 
ввиду замедления роста количества насе-
ления, «снизилось демографическое дав-
ление на экономику, социальную сферу, 
экологию и природные ресурсы» [3, с. 98]. 
«Регулятивные демографические» меха-
низмы действуют и в современной Рос-
сии. Введение с 1 января 2007 г. материн-
ского капитала как формы государствен-
ной поддержки российских семей, воспи-
тывающих детей, предоставление земель-
ных участков многодетным семьям, уве-
личение видов и количества социальных 
выплат, пособий, материальной помощи 
семьям, имеющим детей, несомненно, иг-
рают мотивационную роль и укрепляют 
граждан в их намерении завести первого и 
последующих детей. Однако несмотря на 
принимаемые меры, снижение рождаемо-
сти является мировой тенденцией, что 
лишний раз подчеркивает актуальность 
исследования вопросов семейного права и 
семейной политики в России и в зарубеж-
ных государствах.   
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