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Аннотация: в статье представлены результаты библиометрического анализа 309 публикаций по де-
мографической коммуникации в Китае (2004-2024 гг.), выполненного с помощью программы CiteSpace. 
Цель работы — выявить этапные особенности и тенденции развития данной научной сферы. На основе 
количественных характеристик публикаций, методов исследований и тематических всплесков выделе-
ны три основных этапа ее развития и обозначены четыре ключевых исследовательских направления.
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Abstract: this article presents the results of a bibliometric analysis of 309 publications related to demographic 
communication in China from 2004 to 2024, conducted using CiteSpace software. The study aims to identify 
the stage-by-stage features and trends within this research field. Based on publication metrics, methodological 
approaches, and topic surges, three main developmental stages and four core research directions were identified.
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Актуальность исследования обусловлена тем, 
что большинство современных работ по демографи-
ческим проблемам сосредоточены на политических, 
экономических и социологических аспектах, тогда 
как роль медиа в распространении демографической 
политики и формировании общественного мнения 
[1, 116-130; 2, 95-109] остается недостаточно изу-
ченной. Как показывают исследования [3, 299-335], 
СМИ часто упрощают дискурс: под влиянием маль-
тузианских теорий население сводится к бинарной 
оппозиции «ресурс vs угроза» [4, 101-119], игнорируя 
сложность социальных факторов. Подобные алар-
мистские нарративы, благодаря простой логике, лег-
че воспринимаются аудиторией. На фоне рекордно 
низкой рождаемости в Китае и международного вни-
мания к демографической политике в исследовании 
с помощью визуального анализа выявлены ключе-
вые характеристики и перспективы демографиче-
ской коммуникации.

Концепция «демографической коммуникации» 
(Population Communication) изначально развива-
лась в рамках пропаганды планирования семьи. 
ООН [5, 5] определила ее как «планомерное взаи-
модействие для изменения репродуктивного по-
ведения». Расширенная трактовка в обзоре «Син-
тез опыта демографической коммуникации» [6, 85] 
включила публичные инициативы и медийные стра-
тегии. Ким [7, 3] рассматривал термин как комплекс 
мер — от информационно- образовательных кампа-
ний до обмена данными. По мнению Чжан Ханьсяна, 
в Китае этот подход способствует распространению 
демографической культуры, выходя за рамки тради-

ционной пропаганды планирования семьи [8, 49-51]. 
К 2024 г. исследования Ся Вэйбо [9, 99-108] показали 
эволюцию от анализа факторов рождаемости к ак-
тивному воздействию на репродуктивные установки 
через медиа, что отражает интеграцию коммуника-
ционных и демографических наук.

Для выявления этапных особенностей и тенден-
ций развития данной научной сферы мы провели 
наукометрический анализ публикаций за период 
2004-2024 гг. с использованием CiteSpace (6.3.R3) 
и Excel. CiteSpace — специализированное программ-
ное обеспечение для библиометрического анализа, 
позволяющее визуализировать сети цитирования. 
Поисковые запросы проводились в CNKI — крупней-
шей научной базе данных Китая, по ключевым сло-
вам, связанным с демографической коммуникацией. 
В итоге собрано 309 релевантных научных публика-
ций в качестве эмпирического материала. Методо-
логия включала статистическую обработку данных 
в Excel и наукометрический анализ в CiteSpace. Для 
комплексного изучения динамики публикаций (см. 
график 1), статистики исследовательских методов 
(см. график 2) и временных всплесков ключевых 
слов (см. рис. 1) была выявлена этапные характери-
стики данной исследовательской области.

Поисковый период (2004-2010): начальный 
этап характеризуется малым числом публикаций 
(до 5 в год), сосредоточенных на пропаганде пла-
нирования семьи. Преобладающим методом был 
контент- анализ медийного освещения демографи-
ческой политики. Ключевые концепты этого пери-
ода — «планирование семьи» и «освещение поли-
тики» — заложили фундамент исследовательского 
направления.
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График 1. Тенденция количества публикаций (2004-2024 гг., 309 статей)

График 2. Основные методы исследования

Рис 1. Карта всплесков ключевых слов
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Период расширения (2011-2020): с введени-
ем политики двух детей тематический спектр ис-
следований охватил вопросы эффективности рас-
пространения политических решений и реакции 
общественного мнения в социальных сетях. Наблю-
дается стабильный рост публикаций с явным пиком 
в 2017-2018 гг. Методологический арсенал обога-
тился дискурс- анализом и текстовым анализом. Вы-
сокие показатели цитирования получили работы 
по «всеобщей политике двух детей» (3.48), «новост-
ным репортажам» и «распространению политики». 
Социальные медиа утвердились как значимый ком-
муникационный канал.

Период зрелости (2021-2024): исследования 
вышли на уровень комплексного многофакторного 
анализа, включая восприятие политики и репродук-
тивные намерения населения. Отмечен значитель-
ный рост публикаций с максимумом в 2023 г. В ме-
тодологии наметилась тенденция к использованию 
сентимент- анализа и машинного обучения, хотя их 
доля остается небольшой. Наиболее цитируемыми 
стали работы по «политике трех детей» (2.11), «ос-
новным СМИ» и «репродуктивным установкам», по-
следние демонстрируют наивысший индекс цитиро-
вания этого периода (3.78).

Кластерный анализ ключевых слов 309 статей 
позволил выделить четыре основных исследова-
тельских направления:

Категория I. Модели распространения демогра-
фической политики (#0 планирование семьи, #1 
всеобщая политика двух детей, #3 государствен-
ная политика). Исследования этого кластера ана-
лизируют взаимодействие между правительством, 
СМИ и обществом в процессе реализации демогра-
фических инициатив. Выявлены три коммуникаци-
онные модели: «правительственное руководство», 
«медийное лидерство» и «двунаправленное взаи-
модействие». Отмечается эволюция от односторон-
ней политической пропаганды к консультативным 
формам коммуникации, при сохранении дисбаланса 
между участниками процесса, что иногда приводит 
к конфликтным интерпретациям. Ключевой задачей 
остается совершенствование коммуникационных 
стратегий для повышения общественного приня-
тия демографических мер.

Категория II. Медиафреймы и освещение поли-
тики (#2 контент- анализ, #7 фреймы репортажей, 
#6 медиаобраз). Кластер сфокусирован на анализе 
медийного фрейминга демографических вопросов 
и его влиянии на общественное восприятие. Теоре-
тическую основу составляют концепции фрейминга 
и установления повестки дня, а методологическую — 
контент- анализ, текстовый и дискурс- анализ. С раз-
витием внешнеполитической коммуникации Китая 
часть исследований переориентировалась на ана-
лиз освещения демографической политики в за-
падных (преимущественно американских и британ-

ских) СМИ. Хотя такие работы составляют только 7% 
от общего числа, их значимость возрастает.

Категория III. Социальные медиа и обществен-
ное восприятие рождаемости (#9 социальные медиа, 
#3 государственная политика). Этот кластер изуча-
ет влияние цифровых платформ на репродуктив-
ные установки. Исследования реакции на политику 
трех детей демонстрируют сдержанный обществен-
ный отклик, а активное взаимодействие с контен-
том социальных медиа может усиливать «репродук-
тивную тревожность». Методологическую основу 
составляют теория планируемого поведения и кон-
цепция восприятия риска. В последние годы тради-
ционные методы (контент- анализ, сетевой анализ) 
дополняются технологиями машинного обучения 
для автоматизации анализа текстов и обществен-
ных настроений.

Категория IV. Гендер и репродуктивные права 
(#8 гендер, #5 феминизм). Кластер фокусируется 
на гендерных аспектах демографической политики, 
уделяя внимание недостаточному представитель-
ству женских голосов в дискурсе, формам медийной 
стигматизации и влиянию материнской тревожно-
сти на репродуктивные решения. Исследования от-
ражают возрастающую роль феминистской критики 
в анализе демографической коммуникации.

Итак, с помощью библиометрического анализа 
мы выявили основные тенденции и ограничения 
современных исследований: дискурс в социальных 
медиа становится ведущим направлением, а методы 
анализа данных постепенно внедряются, однако ис-
следования традиционных СМИ все еще во многом 
опираются на классический контент- анализ. В отли-
чие от этого, использование передовых технологий, 
таких как машинное обучение, позволяет избежать 
субъективности традиционных методов, но систем-
ные исследования демографической коммуникации 
в интернет- СМИ по-прежнему редки. Кроме того, 
явно недостаточно межстрановых сравнительных 
исследований, особенно за пределами китайского 
контекста. Учитывая влияние проблем населения, 
как и таких международных вопросов, как эколо-
гия и энергетика, на имидж страны, данное иссле-
дование считает необходимым в будущем усилить 
исследования представления проблем населения 
Китая в международных медиа, сочетая традицион-
ный анализ дискурса с методами вычислительной 
лингвистики, чтобы более полно понять демогра-
фические вопросы через призму массовых комму-
никаций, а не ограничиваться лишь эмпирическим 
анализом демографических показателей.
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