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Аннотация: Исследование проблем внутренней миграции занимает важное место в изучении тенденций и ме-

ханизма устойчивого роста национальных экономик. Одним из важнейших факторов, способствующих выдаю-

щимся результатам в экономическом развитии Китая, является внутренняя трудовая миграция, позволяющая обес-

печивать ресурсами труда рост промышленности и инноваций. Основная научно-практическая проблема статьи 

заключается в наличии целого ряда трудностей, стоящих перед китайской экономикой и обществом, связанных  

с развитием процессов внутренних миграций. Целью статьи является актуализация тенденций развития внутрен-

ней трудовой миграции в Китае, анализ факторов и условий, в которых она осуществляется, и определение по-

следствий массовых переселений внутри страны. Методологической основой исследования стали положения со-

временных экономической и демографической теорий, теории миграционных систем, теории устойчивого эконо-

мического роста. В статье обоснована актуальность исследования проблемы внутренней миграции для Китая, рас-

смотрены факторы развития внутренних миграций, проанализированы динамика численности мигрирующего на-

селения и структура населения Китая по признаку прописки, изучен характер влияния внутренних перемещений 

населения на социально-демографические и экономические процессы в городах и стране в целом. В качестве фак-

торов, определяющих динамику и структуру внутренней миграции в Китае, авторы выделяют: относительную из-

быточность трудовых ресурсов; неравномерность экономического развития страны и сосредоточение потенциала  

в восточных провинциях, куда и направляются основные миграционные потоки; урбанизацию; инновационное 

развитие отдельных территорий; влияние политики «Одна семья – один ребенок». В результате исследования авто-

ры делают вывод как о положительном влиянии миграции на экономическое развитие Китая, так и о негативных 

последствиях массовых переселений, отражающихся на обстановке в городах и на жизни самих мигрантов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей тенденцией развития современной ми-

ровой экономики является устойчивый рост миграци-

онных потоков. Начиная с 1950-х гг. положительная 

динамика внутренней и международной трудовой ми-

грации стала фундаментом развития производительных 

сил национальных экономик в развивающихся странах. 

Крупнейшая развивающаяся держава современного 

мира Китай вслед за развитыми странами строит по-

стиндустриальную экономику и рассматривает свой 

национальный человеческий капитал как ключевой 

фактор дальнейшего роста. Китай обладает самыми 

значительными человеческими ресурсами среди всех 

стран мира, что во многом обеспечивает его успехи  

в мировой экономике. При этом миграционный фактор 

является и следствием, и причиной возникновения мно-

гих социальных, экономических, демографических яв-

лений и процессов, существенно трансформирующих 

китайское общество и оказывающих неоднозначное 

воздействие на дальнейший экономический рост стра-

ны. Следует отметить, что в России основной акцент 

исследований, посвященных китайской миграции, сде-

лан на внешнюю миграцию, т. е. на вопросы присутст-

вия китайского населения в других странах (в первую 

очередь, в России) [1], а в самом Китае предпочтение 

отдается изучению проблем внутренней миграции. 

В силу исторических и географических причин  

в Китае всегда уделялось большое внимание внутрен-

ним миграционным процессам. Однако если до 1950 г. 

свое место проживания меняли лишь отдельные, наи-

более нуждающиеся слои населения, то в настоящее 

время очевидно, что во многих провинциях и городах 

центрального подчинения, таких как Пекин, Тяньцзинь, 

Шанхай, миграция играет определяющую роль в ре-

сурсном обеспечении хозяйства и социально-экономи-

ческом развитии. Миграция населения внутри страны 

рассматривается сегодня как обычное массовое явле-

ние, в которое оказываются втянуты не только «бед-

нейшие необразованные крестьяне», но и «лица с выс-

шим образованием», далекие от сельского хозяйства  

и стремящиеся к принципиально новому, современному 

качеству жизни [2]. Подавляющее большинство китай-

ских ученых называют интенсивную внутреннюю ми-

грацию главным драйвером индустриализации и урба-

низации на современном этапе развития Китая [3; 4]. 

Сотрудник Международной организации труда, специа-

лист в области трудовой миграции в азиатских странах 

Макс Тюнон рассматривает внутреннюю миграцию как 

одну из самых комплексных и неотложных проблем, 

которые сегодня стоят перед Китаем, и доказывает это 

на основе многолетних исследований [5]. Значимость 

проблем внутренних миграций побуждает ученых раз-

вивать понятийный аппарат и совершенствовать мето-

дологическую базу исследований по данной теме:  

в частности, в настоящее время в Китае существенному 

уточнению и классификации подвергаются сами поня-

тия «внутренняя миграция» и «внутренний мигрант», 

учитывая сложность системы регистрации местожи-

тельства и пребывания граждан на территории различ-

ных провинций и городов [6; 7]. 
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Российские ученые-китаеведы воспринимают ми-

грационные процессы в Китае как положительный фак-

тор, способствующий рациональному распределению 

рабочей силы между городом и деревней, между отрас-

лями экономики, между западными и восточными рай-

онами страны [8]. Данный фактор позволяет говорить о 

создании нового типа китайской общности, в котором 

мигранты играют большую роль, а наиболее актуаль-

ными во внутренней политике становятся проблемы, 

связанные с принятием и адаптацией мигрантов в усло-

виях внутренней полиэтничности и высокой социаль-

ной напряженности [9]. 

Цель работы – актуализация тенденций развития 

внутренней трудовой миграции в Китае, анализ факто-

ров и условий, в которых она осуществляется, и опре-

деление последствий массовых переселений внутри 

страны. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Особенности экономического развития Китая и спе-

цифика регулирования социально-экономических и де-

мографических процессов формируют определенные 

факторы и условия, в которых развивается внутренняя 

миграция. Среди них можно выделить главные. 

1. Большое количество трудоспособного населения, 

не обремененного семьей и детьми, нацеленного на ра-

боту и заработки. В настоящее время доля населения в 

трудоспособном возрасте составляет 72 %, а глубокие 

изменения в образе жизни и мышлении народа, про-

изошедшие в результате экономических реформ, ориен-

тируют китайцев на карьеру, профессиональный рост  

и достижение высокого уровня жизни без особых ак-

центов на семью и детей [10]. По мнению ученых, такая 

переориентация национального мышления – характер-

ная черта для стран, стремящихся к экономике постин-

дустриального типа [11]. 

2. Концентрация экономического и трудового по-

тенциала в восточных провинциях, отставание в раз-

витии центральных и западных территорий Китая. 

Одиннадцать восточных провинций и городов цен-

трального подчинения сосредотачивают у себя до 60 % 

всей созданной в Ките стоимости, 75 % всего инвести-

ционного потенциала и 80 % внешнеторгового оборота 

страны [12]. Это объективно формирует четкие направ-

ления и географическую структуру миграции рабочей 

силы. Начиная с 1990-х гг. главными донорами трудо-

вых ресурсов являются мегаполисы – Пекин, Тянь-

цзинь, Шанхай, Гуанчжоу и Чаньчунь, в которых доля 

мигрантов достигает 70–80 % от общей численной ра-

бочей силы [13, с. 72]. На протяжении 1990–2000-х гг. 

первое место по численности прибывшего населения 

занимал Гуанчжоу, принимая на себя 20–30 % всех ми-

грационных потоков, второе место занимал Шанхай 

(около 7 %) и третье – Пекин [14, с. 85]. Основными 

реципиентами являются центральные и западные про-

винции Сычуань, Хунань, Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Хэ-

нань и Аньхой.  

3. Урбанизация как закономерный результат эконо-

мических реформ. Неравномерность экономического и 

инвестиционного развития Китая привела к существен-

ной дифференциации уровня жизни в стране и усилила 

стремление населения к переезду в города, где есть 

возможности для получения хорошей работы и высокой 

зарплаты. За период 1950–2015 гг. численность городского 

населения увеличилась на 710 млн чел., или в 12,5 раза,  

и на начало 2016 г. составила 772 млн чел. Коэффици-

ент урбанизации вырос с 26,4 % в 1981 г. до 54,8 %  

в 2015 г., причем вклад внутренних миграций в этот 

процесс составил 83 % [10, с. 214]. В таблице 1 пред-

ставлены масштабы урбанизации в городах Китая, чис-

ленность которых превышает 8 млн чел., при этом под 

урбанизированной частью понимается потенциал роста 

численности городов, реализованный посредством 

внутренней миграции. По оценке специалистов, к 2030 г. 

в китайских мегаполисах будет проживать 50 % населе-

ния страны, к 2050 г. – уже 70 % [16]. 

4. Развитие отдельных населенных пунктов и тер-

риторий в качестве промышленных, инновационных, 

образовательных, туристических центров, требующих 

высококвалифицированной рабочей силы. Наибольшее 

развитие инновации получают на территориях особых 

экономических зон, которых в Китае насчитывается 

несколько сотен. Всего в таких зонах функционируют 

82,7 тыс. высокотехнологичных предприятий с общей 

численностью персонала 17,2 млн чел. [15]. За про-

шедшее десятилетие трудозатраты на инновации

 

 

Таблица 1. Динамика процесса урбанизации главных городов континентального Китая  

за 2000–2015 гг., млн чел. [15] 

 

Город 

Численность  

городского населения  

в 2015 г. 

Численность  

городского населения  

в 2000 г. 

Общий прирост  

городского населения  

в 2000–2015 гг. 

Урбанизированная  

часть городского  

населения 

Чунцин 33 720 30 911 2 809 9 947 

Пекин 13 450 11 075 2 375 12 643 

Чэнду 12 280 10 134 2 146 7 368 

Шэньчжоу 8 100 6 280 1 820 5 670 

Гуанчжоу 8 540 7 007 1 533 4 885 

Шицзячжуан 10 290 8 898 1 392 6 761 

Ксиань 8 160 6 880 1 280 5 386 

Шанхай 14 430 13 216 1 214 12 439 

Тяньцзинь 10 270 9 120 1 150 4 447 

Ухань 8 290 7 492 798 6 151 

Харбин 9 610 9 346 264 4 353 
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в стране возросли в 4,9 раза, что сформировало устой-

чивый спрос на высококвалифицированную рабочую 

силу и соответствующие каналы миграции образован-

ного населения, центры которой локализируются  

в промышленных парках, научных зонах, зонах про-

мышленного развития и т. д. Наиболее крупными цен-

трами привлечения квалифицированной рабочей силы 

являются Пекин, Шанхай, Ксиань, Гуанчжоу, Тяньцзинь 

и Ухань, обладающие неограниченным доступом  

к рынку труда КНР и сосредоточившие 28 % инноваци-

онного персонала страны [15; 17].  

5. Снижение темпов роста трудоспособного насе-

ления вследствие политики «Одна семья – один ребе-

нок» 1980–2015 гг. Основные последствия данной по-

литики: сокращение трудового потенциала, старение 

населения, рост социальной нагрузки, снижение объе-

мов внутреннего спроса – в ближайшие десятилетия 

постепенно приведут к трансформации внутренних ми-

грационных потоков: преобладающая ныне по объемам 

передвижения межрегиональная миграция исчерпает 

потенциал своего роста и уступит место внутрирегио-

нальной миграции, т. е. перемещениям из деревень  

в города в рамках одной провинции. 

Таким образом, структурные изменения экономики 

Китая привели к возникновению самой масштабной за 

всю историю современной цивилизации внутристрано-

вой миграции населения в мирное время. Среднегодовая 

численность людей, выезжающих из деревень в крупные 

промышленные города Китая, возросла с 2 млн чел.  

в середине 1980-х гг. до 250 млн чел. в настоящее время 

[15]. Такая масса мигрирующих людей оказывает суще-

ственное влияние на экономику и политику страны,  

а заодно и на соседние страны, что делает внутреннюю 

миграцию одной из ключевых проблем, с которыми 

сегодня сталкивается Китай и вся Северо-Восточная 

Азия.  

Согласно данным официальной статистики, динами-

ка численности мигрирующего населения в Китае име-

ет положительную тенденцию: в 2015 г. она составила 

247 млн чел., что на 126 млн чел., или в 2 раза, больше 

уровня 2000 г. (рис. 1). Численность населения с непо-

стоянной регистрацией возросла на 150 млн чел., или 

также в 2 раза. Количество жителей с непостоянной 

регистрацией всегда заведомо больше количества ми-

грантов, поскольку включает тех, кто уже прибыл на 

новое место, но продолжает жить со старой пропиской. 

Китайские специалисты предполагают, что в дальней-

шем и число мигрантов, и число лиц с непостоянной 

пропиской будет увеличиваться и к 2050 г. достигнет 

350 млн чел. [18].  

Армия мигрантов значительно воздействует на со-

циально-демографическую ситуацию в городах, кото-

рые являются конечным пунктом реализации их мигра-

ционного потенциала. Данные Национального стати-

стического бюро Китая говорят о постоянной реструк-

туризации численности жителей городов в пользу при-

езжих и тех, кто живет там менее шести месяцев (таб-

лица 2). 

Как видно из таблицы 2, за пятилетний период  

с 2011 по 2015 г. доля тех, кто не имеет постоянной 

прописки, и тех, у кого прописка не совпадает с факти-

ческим местом жительства, выросла с 21,16 до 23,85 %. 

Объем выборки существенно возрос. Все это говорит о 

значительных масштабах внутренней миграции населе-

ния, которую регистрирует статистика.  

По оценке китайских специалистов, 70 % мигрантов – 

это люди в возрасте от 16 до 35 лет. Средний возраст 

мигрантов – 27,3 года; 78,7 % из них – это крестьяне; 

средний состав семей этих людей – 2,3 чел.; 86,8 % из 

них закончили только среднюю школу. Большая часть 

мигрантов зарабатывает в месяц от 300 до 600 юаней 

(от 36 до 72 долларов США). Около трети мигрантов 

составляют женщины. Большинство мигрантов нанима-

ется на работу, которая обычно рассматривается как 

грязная, опасная или тяжелая и не является привлека-

тельной для местных жителей. Большинство мигрантов 

занято в строительстве, торговле, пищевой промыш-

ленности, а также предоставляет разного рода социаль-

ные и бытовые услуги [18]. 

Под влиянием внутренней миграции существенной 

трансформации подвергается и экономическая ситуация 

в городах, уклад жизни китайцев. С одной стороны, 

миграция внесла значительный вклад в рост экономики 

Китая, обеспечив 16 % роста ВВП КНР за последние  

20 лет, т. е. она является фактором, способствующим 

промышленному развитию городов, диверсификации 

рынка товаров и услуг, решению проблем бедности  

и реализации стратегии развития сельских районов.

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности мигрирующего населения и населения  

с непостоянной регистрацией в Китае за 2000–2015 гг. [15] 
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Таблица 2. Структура населения Китая по признаку наличия прописки   

(по результатам Всекитайского выборочного обследования 2011 и 2015 гг.;  

доля выборки составляет 1,55 ‰ в 2015 г. и 0,850 ‰ в 2011 г.), млн чел. [15] 

 

Наименование 2015 г. 2011 г. 

Обследованное население 213,12 11,45 

Проживающие в уездах, городах и поселениях с постоянной пропиской  

(их доля в общей выборке) 

166,50 

(78,1 %) 

9,09 

(79,4 %) 

Проживающие в уездах, городах и поселениях с постоянной пропиской  

в другом месте более чем 6 месяцев (их доля в общей выборке) 

45,46 

(21,3 %) 

2,24 

(19,5 %) 

Проживающие в уездах, городах и поселениях без постоянной прописки  

(их доля в общей выборке) 

0,89 

(0,42 %) 

0,10 

(0,89 %) 

Проживающие в Гонконге, Макао и Тайване, а также за рубежом  

с постоянной пропиской в уездах, городах и поселениях  

(их доля в общей выборке) 

0,27 

(0,13 %) 

0,02 

(0,77 %) 

 

 

С другой стороны, дешевая рабочая сила является кон-

курентным преимуществом, и в Китае зачастую стира-

ется граница между использованием рабочей силы и ее 

эксплуатацией. Десятки миллионов трудовых мигран-

тов стали инструментом для ускорения индустриализа-

ции и урбанизации, оставаясь при этом «второсортны-

ми» гражданами, не имеющими прав, социальной за-

щиты и доступа к системе социального обеспечения. 

Сверхвысокая продолжительность рабочего времени 

мигрантов, отсутствие социального страхования, дис-

криминация в сфере занятости по признаку наличия 

прописки, отсутствие возможностей для получения об-

разования и профессиональной переподготовки, рост 

«городской бедноты», профессиональные заболевания, 

проблемы с воспитанием детей, которые годами оста-

ются без родительской опеки, – далеко не полный пере-

чень острых социальных проблем, сопровождающих 

внутреннюю миграцию сегодняшнего Китая [18–20]. 

При отсутствии активных действий для решения ука-

занных миграционных проблем Китай, несмотря на 

свои успехи в экономическом и инновационном разви-

тии, по уровню качества жизни населения может быть 

отброшен на столетие назад. 

В целях сглаживания ситуации бывший китайский 

лидер Цзян Цзэминь инициировал, а нынешнее руково-

дство Китая во главе с председателем Си Цзиньпинем  

и премьер-министром Ли Кэцяном поддерживают ряд 

мероприятий по содействию скорой и полноценной 

адаптации мигрантов на принимающих территориях, 

развитию среди них массового предпринимательства  

и народных инноваций. В настоящее время наиболее 

актуальными мерами в этой сфере являются совершен-

ствование административного регулирования внутрен-

него рынка труда с целью повышения его емкости, мо-

бильности и жизнеспособности, стимулирование внут-

реннего спроса на товары и услуги и, соответственно, 

формирование устойчивого спроса на рабочую силу со 

стороны предприятий и организаций. Данные меры 

были конкретизированы в государственной программе, 

получившей условное название «Три карты в одной», 

отражающей три важнейших направления «китайской 

мечты» – индустриализацию, инновации и человече-

ский капитал – и реализуемой в каждой из провинций. 

Успешная реализация политики «Три карты в одной» 

предполагает упростить процедуру и сократить время 

регистрации мигрантов на новом месте жительства, 

усовершенствовать механизм лицензирования и серти-

фикации в городах, уездах и провинциях, снизить рас-

ходы на регистрацию и создание малого частного биз-

неса, стимулировать предпринимательский энтузиазм 

среди мигрантов, увеличить масштабы инвесторской 

миграции, а также усовершенствовать политику управ-

ления процессом урбанизации [18; 21]. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Внутренняя трудовая миграция – объективный  

и необходимый процесс, сопровождающий экономиче-

ские реформы и существенные структурные трансфор-

мации китайского общества. 

2. В последние десятилетия внутренняя миграция 

имеет устойчиво восходящую динамику, которая мо-

жет быть продолжена вплоть до середины текущего 

столетия. 

3. Структура внутренней миграции отражает потоки 

населения с запада и центра на восток. В состав мигри-

рующей рабочей силы входят как малообразованные 

рабочие, так и высококвалифицированные специали-

сты. Целью миграции является, как правило, поиск бо-

лее высокооплачиваемой работы. 

4. Внутренняя миграция оказывает существенное 

влияние на социально-демографическое и экономиче-

ское развитие мест переселения. Данное влияние харак-

теризуется как положительными чертами (экономиче-

ский рост, рост спроса и предложения на рынке и т. д.), 

так и негативными последствиями, проявляющимися  

в острых социальных проблемах мигрантов и страны  

в целом.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на то, что положение мигрантов в Китае 

много лет игнорировалось, в настоящее время улучше-

ние условий их жизни и труда оказалось в центре вни-

мания китайского руководства. Сталкиваясь со все 

большим количеством сложных социальных, экономи-

ческих, экологических и иных проблем, правительство 

КНР отдает приоритет сбалансированному и гармонич-

ному развитию китайского общества с особым акцен-

том на проблемы и потребности отдельного человека. 

Это означает, что в ближайшие годы одной из цен-

тральных для государства будет задача смягчения нега-

тивных последствий масштабной внутренней миграции 

населения. 
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