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Цель статьи — исследование процесса миграции крестьян в города совре-
менного Китая.

Вследствие проведенной экономической реформы и возрастания материаль-
ного благосостояния китайцев подвижность населения страны значительно воз-
росла. По своему характеру миграция в Китае делится на постоянную, сезонную 
и временную (двух типов — “маятникового” и “челночного”). По направлениям 
миграция в Китае делится на миграцию из села в город, миграцию из пригорода 
в город и миграцию из одного города в другой город. Примером “маятниковой” и 
“челночной” (сроком до трех месяцев) миграции может являться перемещение 
освободившихся из сельскохозяйственной сферы работников в поисках иных 
форм и вариантов сельскохозяйственной деятельности.
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В настоящее время Китай сталкивается с серьезными пробле-
мами в сфере регулирования миграционных процессов. Важным 
фактором китайской внутренней и внешней миграции в условиях 
замедления темпов роста экономики в Китае становится стремитель-
ный рост безработицы в стране. По данным министерства труда и 
социального обеспечения (МТСО) КНР, число безработных в Китае 
к концу прошлого года составило около 20 млн человек.

Миграция в какой-то степени стала обыденностью современной 
жизни. Множество людей по разным причинам покидает места по-
стоянного проживания. В серии работ известного этнографа и со-
циолога Фэй Сяотуна “Село в Китае” (ൠⲴߌᶁ), опубликованных 
в 1946 г., впервые упоминается проблема миграции крестьян. В наши 
дни мы можем констатировать, что проблема миграции приобрела 
совершенно иной облик.

Китай на протяжении многих веков представлял собой госу-
дарство, регионы которого были значительным образом разобщены 
между собой, а население преимущественно характеризовалось 
чрезвычайно низкой и нетипичной подвижностью.

За время развития по социалистическому пути в Китае сложи-
лись устойчивые и значимые миграционные потоки из некоторых 
густонаселенных провинций, которые расположены в междуречье 
Янцзы и Хуанхэ, и также из самых больших городов  — Пекина, 
Шанхая, Тяньцзиня. Данные миграционные потоки преимуще-
ственно направлены в провинции Северного, Северо-Западного, 
Северо-Восточного и отчасти Юго-Западного направления Китая. 
Как видим, главные направления миграции в Китае — это восток–
запад и юг–север.

Поскольку миграция крестьян в города — это важное социаль-
ное явление в Китае, то его следует тщательно изучать и формировать 
комплекс мер по его регулированию и стимулированию.

Цель статьи  — исследование процесса миграции крестьян в 
города современного Китая.

Научно-методический базис по миграции крестьян в города 
современного Китая сформировали такие ученые, как Лю Фусин, 
Лян Шумин, Тун Сяоси, Чжао Юаньюань, С.Г. Анисимова, Е.А. Стро-
гова, Л.Л. Рыбакоевский, О.Д. Захарова, В.В. Миндогулов и др. Но 
в целом единой концепции и перечня причин миграции в научной 
литературе нет, что стало причиной повышенного интереса к рас-
сматриваемой проблеме.

В Китае за последнее столетие наиболее массовыми были мигра-
ции, которые носили принудительный характер и осуществлялись в 
строгом директивном порядке: переселение более 30 млн крестьян 
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в города с последовавшим за этим их возвратом в село в период 
“большого скачка”, переселение 20 млн представителей городской 
“образованной молодежи” в сельские провинции и в горные регионы 
республики в период 1966–1976 гг.

Вследствие проведенной экономической реформы и возрастания 
материального благосостояния китайцев подвижность населения 
страны значительно возросла. По своему характеру миграция в Китае 
делится на постоянную, сезонную и временную (двух типов — “ма-
ятникового” и “челночного”). По направлениям миграция в Китае 
делится на миграцию из села в город, миграцию из пригорода в город 
и миграцию из одного города в другой город. Примером “маятни-
ковой” и “челночной” (сроком до трех месяцев) миграции может 
являться перемещение освободившихся из сельскохозяйственной 
сферы работников в поисках иных форм и вариантов сельскохозяй-
ственной деятельности.

Современный мировой рынок труда как динамический ком-
понент экономической глобальной системы требует постоянного 
совершенствования качества трудовых ресурсов, прогрессивного 
развития новых форм занятости и утверждения более широких 
возможностей в вопросе мобильности рабочей силы. В формате 
интенсификации глобализационных процессов мировой рынок 
труда приобретает новые отличительные особенности, которые 
выражаются в более значительных масштабах обмена информа-
цией, знаниями и опытом между народами, а также в активиза-
ции международных миграционных процессов и формировании 
глобальной регуляторной системы международной трудовой 
миграции.

Сегодня мировой рынок труда — это сложная прогрессивная 
система межгосударственных отношений по вопросам согласования 
спроса на рабочую силу и ее предложения, регулирования ее потоков 
между странами, оплаты труда и социальной защиты в условиях 
транснационализации национальных экономик1.

Особое место в совокупности характеристик современного ми-
рового рынка труда занимают международные миграционные про-
цессы, особенно в том, что касается их закономерностей и тенден-
ций в направлениях миграционных потоков, объемов и географии 
переселенческих движений, профессионально-квалификационного 
состава мигрантов, их роли в экономических процессах2.

1 Adams R.H. International migration, remittances and the brain drain: a study 
of 24 labour-exporting countries // World Bank Policy Research. Working Paper 3069. 
2003. June. P. 35.

2 Ibid. P. 335.
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Исследование современных миграционных процессов пред-
полагает анализ количественных и качественных характеристик 
миграционных процессов, динамики социально-демографических 
характеристик мигрантов, а также прогнозирование направлений 
миграционных потоков и их интенсивности. Исследование миграции 
должно включать в себя исторический аспект развития миграцион-
ных процессов, их классификацию по различным критериальным 
признакам, теоретическую детерминацию понятий “миграция 
населения” и “трудовая миграция”, аспекты динамики, масштаба 
и структуры миграционных процессов (динамика численности 
мигрантов, их гендерный и возрастной состав, факторы стиму-
лирования миграций, характерные особенности формирования 
современного рынка труда и направления развития современных 
миграционных процессов).

Поскольку процесс — это последовательная смена состояний 
объекта во времени, миграционный процесс можно определить как 
последовательное видоизменение этапов миграции, ее периодов и 
состояний, а также последствий. В  исследовании миграционных 
процессов ключевым термином является термин “миграционный 
поток”, поэтому представим теоретическую детерминацию данного 
понятия. Миграционный поток (лат. migratio, англ. migration Vow, 
нем. Migrationsstrom)  — это совокупность территориальных 
перемещений населения, происходящих в определенное время в 
рамках той или иной территориальной системы. По структуре 
миграционный поток может быть разделен по полу и возрасту 
мигрантов, их семейному состоянию, национальности и другими 
характеристиками3.

На принятие решения относительно осуществления миграции 
влияет ряд факторов, анализу которых посвящены многочисленные 
исследования зарубежных ученых. В условиях развития современной 
экономики знаний высокий образовательный уровень мигранта 
обеспечивает его успешную конкурентоспособность на рынке труда 
других стран.

Подытоживая изложенное, следует отметить, что совокупность 
факторов, которые влияют на решение индивида относительно 
осуществления миграции или отказа от ее осуществления, до-
вольно широкая. Если миграция носит добровольный характер, то 
основное влияние на нее оказывают экономические факторы, дей-

3 Barham D.C., Boucher B., Boucher S. Migration, remittances and inequality: es-
timating the net eSects of migration on income distribution // Journal of Development 
Economics. 1998. Vol. 55. N 2. P. 307–331.
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ствие которых сочетается с влиянием социально-демографических 
характеристик индивида и особенностями ситуации в регионах 
выхода и вселения.

Исторически мировые миграционные процессы характеризова-
лись различными признаками и особенностями развития, трансфор-
мируясь от формата принудительной миграции рабовладельческого 
и военного характера к миграции на добровольных началах с ростом 
доли высококвалифицированных специалистов (интеллектуальная 
миграция)4.

Рассмотрим исторический аспект миграционных процессов в 
формате Концепции мобильного перехода американского ученого 
Уилбура Зелинского (впервые опубликована в научном издании 
“Географический обзор” в 1971 г., см. табл. 1).

Таблица 1
Стадии развития миграционных процессов5

Тип общества Характеристика

Первоначальное 
традиционное 
общество

1. Минимальные миграционные потоки с целью изменения 
места жительства и ограниченные перемещения, связанные 
с землепользованием, общественной жизнью, торговлей, 
военными делами или религиозными обрядами

Раннее 
мобильное 
общество

1. Массовые миграции из сельской местности в города (ста-
рые и новые)

2. Характерное движение сельских жителей с целью колониза-
ции окраин, если в стране существуют неосвоенные земли

3. Массовый отток эмигрантов в доступные и привлекатель-
ные страны

4. При определенных обстоятельствах небольшая, но харак-
терная иммиграция квалифицированных рабочих, кон-
структоров, ученых из других стран 

5. Значительный рост различного вида циркуляции населения

Позднее 
мобильное 
общество

1. Ослабевшие, но все еще преобладающие миграции из сель-
ской местности в города

2. Уменьшение миграции с целью колонизации окраин
3. Спад или прекращение миграции
4. Дальнейший рост циркуляции населения с осложнением 

структуры циркуляции

4 Глобальное экономическое развитие: тенденции, регулирование. Моно-
графия. К., 2013.

5 Zelinsky W. Re hypothesis of mobility transition // Geographical Review. 1971. 
N 61. P. 219–249.
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Тип общества Характеристика

Развитое обще-
ство

1. Мобильность граждан падает и колеблется на низком уров-
не.

2. Движение из сельской местности в город идет со снижени-
ем в абсолютных и относительных показателях

3. Мощные миграционные потоки “город-город” и внутри 
агломераций

4. Если пограничные поселения сохраняются, то они в состоя-
нии застоя или изоляции

5. Значительная миграция неквалифицированной и средне-
квалифицированной рабочей силы из относительно до-
ступных стран

6. Возможны значительные международные миграции или 
циркуляции квалифицированных рабочих и специалистов, 
но направление и объем потока зависят от определенных 
условий

7. Значительно увеличивается циркуляция населения, в боль-
шей степени в экономической сфере и сфере развлечений

Сверхразвитое 
общество

1. Возможно уменьшение уровня миграции и замедление не-
которых форм циркуляции, связанное с развитием комму-
никаций и почты

2. Практически все миграции осуществляются между города-
ми или внутри агломерации

3. Возможна дальнейшая миграция относительно неквалифи-
цированной рабочей силы из менее развитых областей

4. Увеличение циркуляции может быть следствием появления 
новых ее форм

5. Внутренняя и внешняя миграция ограничена строгим конт-
ролем

Концепция мобильного (миграционного) перехода разработана 
по аналогии с концепцией демографического перехода, предо-
ставляя характеристику миграционным процессам от формата 
традиционной экономики с минимальной мобильностью населе-
ния к постиндустриальному формату экономики с увеличением 
масштабов и интенсивности миграционных процессов на основе 
развития информационно-коммуникационной, транспортной 
инфраструктуры, интернационализации национальных рынков 
труда и капитала.

У.  Зелинский выделяет пять стадий развития миграционных 
процессов. Основной тезис данного исследования состоит в том, 
что мобильность общества коррелирует прежде всего с процессами 
модернизации экономики, имея на разных стадиях своего развития 
характерные особенности (цель миграции, частота, продолжитель-
ность, направление, контингент мигрантов и т.п.).
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У. Зелинский акцентирует внимание на тех предположениях, что 
в развитом и сверхразвитом обществах:

– мобильность населения будет снижаться за счет новейших 
инновационно-коммуникационных технологий;

– имеющиеся миграционные потоки будут осуществляться в 
большей степени между городами или внутри агломераций;

– возрастет значение креативной сферы экономики и мигра-
ции, связанной с данной сферой;

– внутренняя и внешняя миграция будет ограничиваться кон-
тролем со стороны государств.

Рассмотрим классификацию миграционных процессов в зави-
симости от различных критериальных признаков. Последние можно 
разделить на объективные (не зависят от воли и сознания индивида) 
и субъективные (восприятие индивидами объективных реалий). 
К последним относится в первую очередь цель поездки: на самом 
деле миграционные перемещения обычно вызваны комплексом при-
чин и определение основной из них носит субъективный характер.

Другой субъективный критериальный признак — доброволь-
ность перемещений: мигранты могут считать вынужденной мигра-
цию, которая вызвана не только обстоятельствами, непосредственно 
угрожающими их жизни, но и миграцию по экономическим при-
чинам (тяжелая экономическая ситуация, невозможность найти 
работу, которая соответствует требованиям мигранта относительно 
заработной платы и т.п.).

Миграционные процессы можно анализировать по следующим 
классификационным критериям: факторы воздействия/притяже-
ния (социально-экономические и культурные факторы миграции), 
“факторы толчка” (экономическая и политическая нестабильность, 
войны, этнические конфликты, стихийные бедствия), временные 
характеристики (постоянная миграция, временная, маятниковая), 
направленность миграционных процессов (эмиграция, иммигра-
ция, реэмиграция), территориальный охват (внутренняя миграция, 
внешняя миграция), законность (легальная миграция, нелегальная 
миграция), качественный состав мигрантов (неквалифицированные 
работники, высококвалифицированные работники, представители 
креативного класса, лица, которые имеют творческое мышление и 
способность к нешаблонному решению задач) и т.п.6

Если проанализировать миграционные процессы с точки зрения 
демографического аспекта (решение вопроса “старения нации”), 
то стоит отметить, что за счет внешней миграции происходит ме-

6 Бондырева С.К. Миграция (сущность и явление). М.; Воронеж, 2004. 
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ханический прирост населения определенной страны-реципиента, 
в то время как внутренняя миграция, осуществляемая в пределах 
страны между отдельными регионами, городами, селами, не решает 
данную проблему.

Поскольку в исследовании миграционных процессов ключевы-
ми терминами являются термины “миграция населения” и “трудовая 
миграция”, представим их определения.

Миграция населения — это перемещение людей в территори-
альном пространстве с целью поиска нового места постоянного 
или временного (на длительный срок, не менее года) проживания7. 
Трудовая миграция — это перемещение людей в территориаль-
ном пространстве с целью поиска места работы без намерения 
смены места жительства8. В зависимости от факта пересечения 
межгосударственных границ миграция может быть внешней (между-
народной) или внутренней.

В более широком понимании международную трудовую мигра-
цию можно также рассматривать как форму международных эко-
номических отношений, которая заключается в перетоке трудовых 
ресурсов из одних стран в другие и отражает процесс перераспре-
деления трудовых ресурсов между звеньями мирового хозяйства.

Следовательно, миграция населения характеризуется также 
трудовым характером и является фактором формирования предло-
жения рабочей силы на международном, национальном и региональ-
ных рынках труда9. Миграция является межтерриториальным про-
цессом; при прочих равных условиях интенсивность миграционных 
потоков обратно пропорциональна расстоянию между регионами.

Итак, можно сделать следующие выводы. По оценке специали-
стов, масштабная миграция сельского населения в экономически 
развитые районы имеет как позитивные, так и негативные послед-
ствия. С одной стороны, данный процесс эффективно способствует 
избавлению от низкодоходного способа аграрного производства, 
сложившегося на базе мелкого крестьянского хозяйства. Кроме 
этого, крестьяне-мигранты удовлетворяют спрос на рабочую силу 
в городах, в основном в строительной индустрии. Часть мигрантов 
нанимается на работу в крупные сельскохозяйственные кооперати-
вы, расположенные в пригородах мегаполисов. С другой стороны, 

7 Евдокимов А.И. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. 
М., 2016.

8 Лавровский Б. Измерение региональной асимметрии на примере России // 
Вопросы экономики. 1999. № 3. С. 42–52.

9 Hatton T. Explaining trends in UK immigration // Journal of Population Econom-
ics. 2005. N 18. P. 719–740.
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несмотря на потенциальную возможность принятия большого числа 
населения в промышленно развитых районах необходимо учитывать, 
что миграционный процесс обостряет там социальную обстановку. 
Крайне напряженная ситуация ощущается в сфере занятости насе-
ления, наблюдаемый рост числа мигрантов приводит к увеличению 
нагрузки на социальную инфраструктуру и росту правонарушений.

Следует особо отметить, что крестьяне-мигранты, проживаю-
щие в городах, не имеют полноценного доступа к системе образова-
ния и медицинского страхования, получают меньшую зарплату и не 
обладают гарантированным пенсионным обеспечением, а также не 
могут закрепиться на постоянной основе по месту работы.
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