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Аннотация. Система регистрации населения по месту его постоянного проживания, принятая в Ки-

тае, долгое время сдерживала миграцию сельского населения в города, являющиеся драйверами устой-

чивого экономического роста. В результате возникла ярко выраженная несбалансированность уровня 

экономического развития китайских регионов и феномен «плавающего» населения. В настоящее время 

идет постепенный процесс реформирования данной системы в направлении снятия ограничений на мо-

бильность населения. В связи с этим исследовательской проблемой является поиск взаимосвязи между 

внутренней мобильностью населения Китая и урбанизацией для выявления потенциала устойчивого раз-

вития территорий. На основе данных седьмой национальной переписи населения Китая проведена срав-

нительная оценка мобильности населения китайских регионов, выявлены факторы миграции населения 

и ее социально-экономические последствия. Анализ проведен по 31 административной единице провин-

циального уровня (без Гонконга, Тайваня и Макао). Сделаны выводы о росте мобильности населения, 

наличии значительного потенциала для роста городов и устойчивого развития территорий, важности сня-

тия ограничений на мобильность населения и создания условий для роста экономической активности в 

регионах исхода трудовых мигрантов. 
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ление, урбанизация, устойчивое развитие, региональное неравенство, социально-экономические про-
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Основные положения: 

♦ в Китае создана и на протяжении длительного времени функционирует система регистрации насе-

ления, которая служит важным инструментом контроля и регулирования внутренней миграции населения, 

а также сдерживает его мобильность и тем самым замедляет процессы урбанизации; 

♦ урбанизация усиливается с повышением мобильности населения и является важным условием 

устойчивого развития территорий;  

♦ современная система регистрации населения, действующая в Китае, ведет к росту неравенства 

территорий и неэффективному распределению ресурсов. В связи с этим делается вывод о возможности 

и необходимости упразднения действующей системы регистрации населения и одновременного созда-

ния условий для развития территорий – доноров трудовых ресурсов. 
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Abstract. The system of population registration at the place of permanent residence adopted in China 

has for a long time restrained the migration of rural population to cities, which are the drivers of sustainable 

economic growth. As a result, a pronounced imbalance in the level of economic development of Chinese re-

gions and the phenomenon of "floating population" emerged. At present, there is a gradual process of reform-

ing this system in the direction of removing restrictions on population mobility. Therefore, the research prob-

lem is to find a relationship between China's internal population mobility and urbanization to identify the po-

tential of sustainable development of territories. Based on the data of the seventh national census of China, 

a comparative assessment of population mobility in Chinese regions was carried out, and the factors of pop-

ulation migration and its socio-economic consequences were identified. The analysis was carried out for 31 

provincial-level administrative units (without Hong Kong, Taiwan and Macao). The conclusions are drawn 

about the growth of population mobility, the presence of significant potential for urban growth and sustainable 

development of territories, and the importance of removing restrictions on population mobility and creating 

conditions for the growth of economic activity in the regions of outflow of labor migrants. 

 

Keywords: mobile population, internal migration, Hukou system, "floating population", urbanization, sus-

tainable development, regional inequality, socio-economic problems, China's regions, China's provincial-level 

administrative units 

 

Highlights: 

♦ China has established and has been operating a population registration system for a long time, which 

serves as an important tool for monitoring and regulating internal migration of the population, as well as 

restraining its mobility and thereby slowing down the processes of urbanization; 

♦ urbanization increases with increasing mobility of the population and is an important condition for the 

sustainable development of territories;  

♦ the modern population registration system in China leads to increased territorial inequality and ineffi-

cient allocation of resources; in this regard, it is concluded that it is possible and necessary to abolish the 

current system of population registration and at the same time create conditions for the development of ter-

ritories that are donors of labor resources. 
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Введение 

В последние годы в Китае молодые люди, 

говоря о себе, близких родственниках или зна-

комых, часто произносят такую фразу: «Поехал 

в Пей Шан Гуан». Пей Шан Гуан – это сокраще-

ние названий китайских городов, расположен-

ных в восточной части Китая: Пекин, Шанхай и 

Гуанчжоу (провинция Гуандун). Эти города яв-

ляются символами быстрого экономического 

роста Китая и аккумулирую значительные ми-

грационные потоки, большую долю которых за-

нимает внутренняя миграция населения.  
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В своем исследовании Линь Маа и Ян Тан 

показали, что все города вне зависимости от 

их размера выигрывают от миграции населе-

ния. При этом крупные города сталкиваются с 

перегрузкой транспортной сети и т.п., в то 

время как менее крупные города в меньшей 

степени подвержены негативным эффектам от 

миграции [1]. Ду Сяоминь и Чэнь Цзяньбао 

оценили влияние внутренней миграции насе-

ления на отдающие и принимающие террито-

рии Китая и пришли к выводу, что отрицатель-

ный эффект оттока населения незначителен, в 

то время как приток населения создает значи-

тельный положительный эффект для экономики 

страны [2]. Ван Чжиюн, проанализировав ки-

тайскую миграцию, сделал вывод, что увеличе-

ние численности мигрантов в Китае на 1% ве-

дет к повышению регионального ВВП на 

0,54% [3]. 

Государство в Китае активно вмешива-

ется в миграционные процессы. Важную роль 

в системе регулирования и контроля внутрен-

ней миграции населения играет система реги-

страции по месту жительства, которая называ-

ется «Хукоу». Эта система была введена в 

1958 г. на основании постановления Положе-

ний о регистрации домохозяйств Китайской 

Народной Республики. Она подразумевает 

наличие городской прописки для жителей горо-

дов и сельской – для жителей деревень, а 

также предусматривает строгие правила и тре-

бования к изменению статуса проживания, 

наделяя жителей деревень и городов различ-

ными социально-экономическими правами и 

возможностями, включая доступ к здравоохра-

нению, социальным пособиям, пенсионному 

обеспечению, образованию, городскому жи-

лью и сельскохозяйственным угодьям [4]. При 

этом сельские жители имеют меньший доступ 

к социальным благам, а значит, оказываются 

в худшем положении, чем горожане.  

Система «Хукоу» долгое время использова-

лась для ограничения мобильности населения, 

его переезда из села в город и из малых горо-

дов в крупные, сдерживая процессы урбаниза-

ции. Благодаря рыночным реформам и поли-

тике «открытых дверей», которые Китай начал 

реализовывать с 1978 г., система «Хукоу» пре-

терпела значительные изменения и произо-

шло снижение барьеров на пути мобильности 

населения Китая. В середине 80-х гг. XX в. гос-

ударство даже стимулировало отток населения 

из бедных центральных и западных территорий 

в восточные города. Так, в 1984 г. фермерам 

разрешили прописываться в торговых горо-

дах. В 2003 г. сняли ограничение на получение 

вида на жительство в городах высококвалифи-

цированным работникам [5, с. 415–416]. 

Позже муниципалитеты наделили правами, ко-

торые позволили им самостоятельно решать 

вопрос о перерегистрации граждан либо отка-

зывать им в этом. Некоторые муниципалитеты 

ввели политику привлечения талантов через 

систему регистрации, предоставление субси-

дий на жилье, поддержку предприниматель-

ства и т.п. 

В результате изменения в системе «Хукоу» 

вылились в массовое перемещение населе-

ния из сел и сельскохозяйственного производ-

ства в городской несельскохозяйственный сек-

тор [6], что способствовало бурному росту ки-

тайских городов. Исследователи называют со-

временную китайскую внутреннюю миграцию 

самой масштабной за всю историю современ-

ной цивилизации в мирное время [7, с. 18]. 

Однако последствия изменений в системе 

регистрации населения не до конца изучены. 

Актуальным вопросом является рост мобиль-

ности населения в условиях частичного сохра-

нения системы «Хукоу». В связи с этим опреде-

лена цель исследования – поиск взаимосвязи 

между внутренней мобильностью населения 

Китая и урбанизацией для выявления перспек-

тив устойчивого развития, поставлены задачи 

рассмотреть процессы урбанизации и ее фак-

торы, провести сравнительный анализ мобиль-

ности населения в регионах, выявить факторы 

мобильности населения и социально-экономи-

ческие проблемы, возникающие в результате 

введенных ограничений, оценить перспек-

тивы устойчивого развития территорий. Пред-

метом исследования выступает мобильность 

населения в административных единицах Ки-

тая провинциального уровня. 

 

Методы 

Основным методом исследования явля-

ется сравнительный анализ региональной мо-

бильности населения в регионах Китая. В соот-

ветствии с особенностями китайской стати-
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стики к постоянному населению отнесены 

лица, постоянно проживающие в месте своей 

регистрации, а также те, кто проживает на тер-

ритории без регистрации более чем полгода, и 

те, кто отсутствует в месте своей регистрации 

менее чем полгода или находится на работе 

или учебе за рубежом [8]. К мобильному насе-

лению относятся лица, которые переехали или 

регулярно переезжают в другой регион для ра-

боты, учебы и т.п., к «плавающему» населе-

нию – лица, которые относятся к мобильному 

населению, но не имеют постоянной регистра-

ции в местах пребывания, что может быть свя-

зано с ограничениями или нежеланием сель-

ских жителей изменить свой статус в системе 

«Хукоу», чтобы не потерять свое право на зе-

мельный участок [9].  

Таким образом, в связи с разным стату-

сом мобильного населения Китая мы исполь-

зует подход Ду Сяоминь и Чэнь Цзяньбао [10, 

с. 78], разделив мобильное население на тех, 

кто в процессе своей миграции изменил про-

писку, а значит, и статус, и на «плавающее» 

население, т.е. тех, кто по каким-то причинам 

не смог или не захотел этого сделать. Важность 

такого разделения связана с разницей в соци-

альном статусе и, соответственно, в правах. 

Мобильность населения рассматривается 

в 31 административном образовании Китая, 

включающем 22 провинции, 4 города цен-

трального подчинения, 5 автономных райо-

нов. При этом провинция Тайвань и 2 специ-

альных административных района – Гонконг и 

Макао – не включены в исследование из-за 

различий в официальной статистике.  

Для проведения сравнительного анализа 

административные единицы провинциального 

уровня в соответствии с устоявшимся в Китае 

подходом разделены на 4 региона: восточный, 

центральный, западный и северо-восточный. 

К восточному региону отнесены 7 провинций 

и 3 города – Пекин, Шанхай, Тяньзинь; к цен-

тральному – 6 провинций; к западному – 

6 провинций, 5 автономных районов и город 

Чунцин; к северо-восточному – 3 провинции. В 

дополнение к сравнительному анализу иссле-

дование включает корреляционной анализ для 

оценки зависимости между уровнем распола-

гаемого дохода на душу населения и его мо-

бильностью.  

Для оценки мобильности населения ис-

пользуются данные последней переписи насе-

ления, проводимой в Китае в 2020 г. Источни-

ками эмпирической информации служат сайты 

правительства Китая и национальной стати-

стики. 

 

Результаты 

Урбанизация выступает важным этапом 

на пути устойчивого развития национальной 

экономики и сопровождается ростом внутрен-

ней мобильности населения, благодаря кото-

рой в 2008 г. доля городского населения пла-

неты превысила долю сельского. По данным 

Департамента по экономическим и социаль-

ным вопросам ООН, в настоящее время город-

ские районы обеспечивают 70% мирового ва-

лового внутреннего продукта и тем самым со-

здают условия для экономического роста и 

процветания [11].  

В Китае система «Хукоу», с одной стороны, 

позволяла правительству контролировать про-

цессы урбанизации, с другой – сдерживала их. 

Таким образом, доля городского населения 

превысила долю сельского только в 2011 г., од-

нако по мере снятия различных ограничений в 

системе «Хукоу» темпы урбанизации росли, и к 

настоящему времени доля городского населе-

ния стала значительной – более 66%, в то 

время как в мире, согласно данным Всемир-

ного банка, – всего 57%. 

На основе данных пяти переписей населе-

ния и 2023 г. рассмотрим динамику уровня ур-

банизации населения Китая (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, современный Китай 

имеет высокие темпы урбанизации, опираю-

щейся на значительную мобильность населе-

ния, которое, как отмечают исследователи, 

концентрируется преимущественно в городах 

[12]. В настоящее время каждый четвертый 

житель Китая относится к мобильному населе-

нию, при этом каждый шестой – к «плаваю-

щему» [9]. 

Миграционные процессы в Китае имеют 

географическую специфику, а процессы урба-

низации идут крайне неравномерно. Так, Во-

сточный регион является основным реципиен-

том трудовых ресурсов. Особенно быстрый 

прирост населения в регионе начался после 

2000 г. за счет внутренней миграции [13]. Со-
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гласно данным седьмой национальной пере-

писи населения, в 2020 г. численность населе-

ния Восточного региона увеличилась на 

68 млн 982 тыс. человек, или на 16,3%. При 

этом все провинции (города) Восточного реги-

она, за исключением двух провинций – Хэбэй 

и Шаньдун, в силу географического положения 

делящихся своими трудовыми ресурсами с Пе-

кином, имели в 2020 г. положительное сальдо 

миграции (табл. 2). 

Как видно из табл. 3, все провинции Цен-

трального региона являются донорами трудо-

вых ресурсов преимущественно Восточного 

региона. К примеру, население провинции Ха-

наан в силу близкого расположения к столице 

ездит на заработки в Пекин. В целом в резуль-

тате оттока населения в 2020 г. его общая чис-

ленность в регионе сократилась на 11,1%. 

Несмотря на то, что Китай активно прово-

дит «Политику развития Запада», реализуя в За-

падном регионе большое количество проектов 

и привлекая в него инвестиции и таланты, в 

2020 г. все территории Западного региона, 

кроме трех автономных областей (Тибет, Нин- 

ся и Синьцзян (Синьцзян-Уйгурский автоном-

ный район), имели отрицательное сальдо внут-

ренней миграции.  

С целью сдерживания оттока населения 

местные власти самостоятельно определяют 

условия регистрации. Так, в провинции Гуй-

чжоу, имеющей самый высокий отток населе-

ния, городской «Хукоу» предоставляется груп-

Таблица 1  

Показатели численности населения, урбанизации и мобильности населения в Китае* 
 

Показатели 1982 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2020 г. 2023 г. 

Численность населения, 

тыс. чел. 
1 008 180 1 133 680 1 265 830 1 339 720 1 411 770 1 409 670 

Численность городского 

населения, тыс. чел. 
210 820 2 997 100 458 440 665 570 901 990 932 630 

Доля городского населе-

ния, % 
20,9 26,5 36,2 49,7 63,9 66,2 

Доля мигрантов, % 0,6 1,9 9,5 14,1 16,5 26,8 
 

* Составлено по: 人口普查人口基本情况 来源：国家统计局. URL: https://data.stats.gov.cn/ 

easyquery.htm?cn=C01&zb=A0305&sj=2023; 人口大国向人力资源强国转变 人口高质量发展取得成效—

新中国75年经济社会发展成就系列报告之十五 / 國家統計局. URL: https://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/ 

202409/t20240920_1956588.html (дата обращения: 20.11.2024). 

 

 

Таблица 2 

 Миграция населения в Восточном регионе Китая в 2020 году*  
 

№  

п/п 

Название  

провинций,  

городов 

Численность  

постоянного насе-

ления, тыс. чел. 

Прибывшие из других 

провинций, городов 

Выбывшие в другие 

провинции, города 

Сальдо  

миграции 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 Пекин 21 893 8418 38,5 470 2,1 7948 36,3 

2 Тяньцзинь 13 866 3535 25,5 799 5,8 2736 19,7 

3 Хэбэй 74 610 3155 4,2 5480 7,3 -2325 - 3,1 

4 Шанхай 24 871 10 480 42,1 384 1,5 10 096 40,6 

5 Цзянсу 84 748 10 309 12,2 4352 5,1 5957 7,0 

6 Чжэцзян 64 568 16 186 25,1 2362 3,7 13 824 21,4 

7 Фуцзянь 41 540 4890 11,8 2614 6,3 2276 5,5 

8 Шаньдун 101 527 4129 4,1 4259 4,2 -130 - 0,1 

9 Гуандун  126 013 29 622 23,5 1687 1,3 27 935 22,2 

10 Хайнань 10 081 1088 10,8 423 4,2 665 6,6 

 Всего 563 717 91 812 16,3 22 830 4,0 68 982 12,2 
 

* Составлено по: 凯风   活久⻅！超⼤特⼤城市，⼜开始 “空城” 清华⼤学出版社： 国民经略2024 

年 12 ⽉ 02 ⽇. URL: https://mp.weixin.qq.com/s/tkBxrMHAlHMYtcEVawXBtQ (дата обращения: 10.12.2024). 
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пам мигрантов, которые удовлетворяют требо-

ваниям к уровню дохода и месту жительства 

[14]. Однако в целом в 2020 г. в регионе в ре-

зультате внутренней миграции общая числен-

ность населения сократилась на 6,5% (табл. 4). 

Сельскохозяйственные провинции Се-

веро-Восточного региона Хэйлунцзян и Цзи-

линь испытывают отток населения. Причем 

наибольший отток населения происходит с 

приграничных территорий [15]. Провинция 

Ляонин, расположенная в Маньчжурии, в 

2020 г. имела прирост населения за счет ми-

грации. Однако в целом в данном регионе в 

результате внутренней миграции также про-

изошло сокращение численности населения 

(табл. 5). 

В современных условиях мобильное насе-

ление Китая продолжает стремительно расти. 

Так, по данным последней переписи населе-

ния, в 2020 г. около 125 млн человек покинули 

свои родные места в поисках лучшей жизни в 

крупных городах. 

Среди мобильного населения много жен-

щин и молодых людей, особенно в возрасте от 

Таблица 3  

Миграция населения в Центральном регионе в 2020 г.* 
 

№ 

п/п 

Название  

провинций  

Численность по-

стоянного насе-

ления, тыс. чел. 

Прибывшие из других 

провинций, городов 

Выбывшие в другие 

провинции, города 

Сальдо  

миграции 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 Шаньси 34 916 1621 4,6 1985 5,7 -365 -0,1 

2 Аньхой 61 027 1551 2,5 11 521 18,9 -9970 -16,3 

3 Цзянси 45 189 1279 2,8 6340 14,0 -5061 -11,2 

4 Хэнань 99 366 1274 1,3 16 101 16,2 -14 827 -14,9 

5 Хубэй 57 753 2250 3,9 5986 10,4 -3736 -6,5 

6 Хунань 66 445 1578 2,4 8041 12,1 -6464 -9,7 

 Всего 364 696 9555 2,6 49 974 13,7 -40 423 -11,1 
 

* Составлено по: 凯风   活久⻅！超⼤特⼤城市，⼜开始 “空城” 清华⼤学出版社： 国民经略2024 

年 12 ⽉ 02 ⽇. URL: https://mp.weixin.qq.com/s/tkBxrMHAlHMYtcEVawXBtQ (дата обращения: 10.12.2024). 

 

 

Таблица 4 

 Миграция населения в Западном регионе в 2020 г.* 
 

№ 

п/п 

Название провин-

ций, автономных 

районов, городов 

Численность 

постоянного 

населения, 

тыс. чел. 

Прибывшие из других 

провинций, городов 

Выбывшие в другие 

провинции, города 

Сальдо  

миграции 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 Внутренняя Мон-

голия  
24 049 1686 7,0 1778 7,4 -91 -0,4 

2 Гуанси 50 127 1359 2,7 8109 16,2 -6750 -13,5 

3 Чунцин 32 054 2194 6,8 4176 13,0 -1983 -6,2 

4 Сычуань  83 675 2590 3,1 10 358 12,4 -7768 -9,3 

5 Гуйчжоу  38 562 1147 3,0 8455 21,9 -7308 -19,0 

6 Юньнань  47 209 2230 4,7 2962 6,3 -731 -1,5 

7 Тибет  3648 407 11,2 138 3,8 270 7,4 

8 Шэньси 39 529 1934 4,9 2988 7,6 -1054 -2,7 

9 Ганьсу 25 020 766 3,1 3448 13,8 -2683 -10,7 

10 Цинхай  5924 417 7,0 431 7,3 -14 -0,2 

11 Нинся  7203 675 9,4 366 5,1 309 4,3 

12 Синьцзян 25 852 3391 13,1 603 2,3 2787 10,6 

 Всего 382 852 18 796 4,9 43 812 11,4 -25 016 -6,5 
 

* Составлено по: 凯风   活久⻅！超⼤特⼤城市，⼜开始 “空城” 清华⼤学出版社： 国民经略2024 

年 12 ⽉ 02 ⽇. URL: https://mp.weixin.qq.com/s/tkBxrMHAlHMYtcEVawXBtQ (дата обращения: 10.12.2024). 
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18 до 35 лет [12, с. 3], которые активно ищут 

более перспективные варианты трудоустрой-

ства в крупных городах [16]. При этом женатое 

население и лица среднего возраста, а также 

лица с высоким уровнем образования прояв-

ляют большую склонность к оседлой жизни [17]. 

Высокая мобильность населения Китая 

связана, с одной стороны, с разницей в доступ-

ности социальных благ в системе «Хукоу», с дру-

гой – с неравномерностью экономического 

развития территорий и значительной разницей 

в доходах населения. Так, располагаемый до-

ход на душу населения в 2020 г. был в городе 

Пекине (Восточный регион) почти в 3,5 раза 

выше, чем в провинции Цинхай (Западный ре-

гион).   

В рамках проведенного анализа в про-

грамме Excel была произведена оценка линей-

ной зависимости между показателями распола-

гаемого дохода на душу населения и уровнем 

миграции за 2020 г. с использованием коэффи-

циента корреляции Пирсона по 31 администра-

тивной единице провинциального уровня: 

r =
∑ (xi−x̅)(yi−y̅)
n
i−1

√∑ (xi−x̅)
2n

i=1 √∑ (yi−y̅)
2n

i=1

, 

где r – коэффициент корреляции Пирсона; 

y – численность мобильного населения; 

ȳ – среднее значение численности мо-

бильного населения в административных 

единицах провинциального уровня;  

x – располагаемый доход на душу населе-

ния в административных единицах про-

винциального уровня;  

x̅ – среднее значение располагаемого до-

хода на душу населения в административ-

ных единицах провинциального уровня; 

n – количество административных единиц 

провинциального уровня. 

Уровень корреляции между уровнем рас-

полагаемого дохода на душу населения и мо-

бильностью населения оказался достаточно 

высоким (r = 0,6).  

Как видно из рисунка, в городах и провин-

циях Китая с более высокими доходами, как 

правило, наблюдается более высокий чистый 

приток населения, в то время как территории 

с более низкими доходами сталкиваются с чи-

стым оттоком населения. Причем, по мере ро-

ста располагаемого дохода на душу населения 

наблюдается тенденция к увеличению чистой 

миграции в города. Это свидетельствует о важ-

ности экономических факторов в вопросах ми-

грации. 

Благодаря выгодному географическому 

положению, развитию портовой и туристиче-

ской инфраструктуры, историческим связям, 

высокой экономической активности бизнеса и 

государственной поддержке Восточный ре-

гион привлекает большое количество инвести-

ций и выступает реципиентом для 74% мобиль-

ного населения страны. Экономическая си-

стема региона является диверсифицирован-

ной и представлена промышленными, энерге-

тическими, логистическими, информацион-

ными, финансовыми, коммерческими и про-

чими предприятиями, что создает больше воз-

можностей для трудоустройства населения. Его 

города, такие как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, 

предлагающие более высокую заработную 

плату, лучшие условия труда и более разветв-

ленную систему образования, чем другие тер-

ритории Китая, стали важными двигателями 

устойчивого экономического роста страны. В 

Таблица 5  

Миграция населения в Северо-Восточном регионе в 2020 г.* 
 

№ 

п/п 

Название  

провинций  

Численность по-

стоянного насе-

ления, тыс. чел. 

Прибывшие из других 

провинций, городов 

Выбывшие в другие 

провинции, города 

Сальдо  

миграции 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 Ляонин 42 591 2847 6,2 1874 4,4 973 2,3 

2 Цзилинь 24 073 1001 4,2 244 1,0 -1412 -5,9 

3 Хэйлунцзян 31 850 829 2,6 3932 12,3 -3103 -9,7 

 Всего 98 514 4677 4,7 6050 6,1 -3542 -3,6 
 

* Составлено по: 凯风   活久⻅！超⼤特⼤城市，⼜开始 “空城” 清华⼤学出版社： 国民经略2024 

年 12 ⽉ 02 ⽇. URL: https://mp.weixin.qq.com/s/tkBxrMHAlHMYtcEVawXBtQ (дата обращения: 10.12.2024). 
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то же время именно вклад мигрантов поддер-

живает непрерывное экономическое разви-

тие административных единиц провинциаль-

ного уровня Восточного региона.  

Экономическое развитие Центрального, 

Западного и Северно-восточного регионов 

сравнительно ниже, чем Восточного. Централь-

ный, Западный и Северно-Восточный регионы 

имеют меньше возможностей для трудоустрой-

ства населения и более низкий уровень дохо-

дов. Лидерами по убытию населения выступают 

3 центральные провинции: Хэнань, Аньхой и Ху-

нань, а также 2 западные – Сычуань и Гуанси. 

Эти территории имеют располагаемый доход на 

душу населения ниже среднего. Тем не менее 

в регионах – донорах трудовых ресурсов есть 

исключения. Так, в Западном регионе привле-

кательной для мигрантов является автономная 

область Синьцзян в силу ее многонациональ-

ного состава населения, приграничного поло-

жения и наличия богатой ресурсной базы, в 

том числе развитого нефтегазового сектора. 

Являясь важным логистическим узлом иници-

ативы «Один пояс – один путь», она объединила 

множество портовых городов, что привлекает 

большое количество людей, занятых в им-

портно-экспортной торговле, логистике и 

транспортировке. 

Другой привлекательной для мигрантов 

территорией является автономный район Ти-

бет, который 14 лет назад имел самый низкий 

доход на душу населения среди администра-

тивных единиц Китая провинциального уров- 

ня. В настоящее время экономика Тибета в 

силу национальной специфики активно под-

держивается государством. Кроме того, он 

имеет льготы на налоги корпораций и стал из-

любленным местом их регистрации. Сегодня в 

виду низкой базы Тибет имеет самый высокий 

темп экономического роста. Еще один авто-

номный район – Нинся является многонацио-

нальным и также поддерживается государ-

ством, что обеспечивает положительное саль- 

до внутренней миграции.  

В Северо-Восточном регионе в силу гео-

графического положения, наличия портовой и 

туристической инфраструктуры, а также высо-

кого уровня промышленного развития привле-

кательной для мигрантов является провинция 

Ляонин. 

 

Обсуждение 

Мобильность населения и значительная 

доля «плавающего» населения создают множе-

ство социально-экономических проблем на 

пути устойчивого развития. К наиболее важ-

ным из них относятся следующие. 

Во-первых, низкий уровень участия мо-

бильного населения в социальном обеспече-

нии, определяемый уровнем развитости тер-
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Рис. Располагаемый доход на душу населения и сальдо миграции в административные единицы Китая 

провинциального уровня в 2020 г.* 
 

* Составлено по: 国家统计局.中国统计年鉴2021/北京：中国统计出版社 [EB/OL]. URL: 

https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2021/index.html, 2021[引用日期: 2024年12月16日] (дата обращения: 

12.12.2024). 
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ритории и наличием ограничений в системе 

«Хукоу». Большинство мигрантов проживает в 

сельской местности, что обусловливает их бо-

лее низкий уровень доступа к системе социаль-

ного обеспечения по сравнению с городским 

населением. 

Во-вторых, работники из числа «плаваю-

щего» населения часто работают неофици-

ально и часто подвергаются дискриминации. 

Например, в случае производственного трав-

матизма они не могут рассчитывать на посо-

бия. Причиной этому является желание рабо-

тодателя сэкономить на заработной плате и со-

циальных отчислениях [18, с. 84].  

В-третьих, остро стоит проблема детей, 

оставшихся без попечения родителей. По дан-

ным исследования, проведенного Централь-

ным научно-исследовательским институтом об-

разования, 56,4% оставшихся без попечения 

родителей детей живут с матерями или отцами, 

которые остались дома; 32,2% – с бабушками 

и дедушками; 4,1% – с другими родственни-

ками; 0,9% – в чужих семьях [19]. 

В-четвертых, в регионах – донорах трудо-

вых ресурсов имеет место быстрое старение 

населения, в результате происходит рост коэф-

фициента демографической нагрузки по ли-

цам старше трудоспособного возраста [20, 

c. 146].  

В-пятых, существуют проблемы с жильем и 

социальной интеграцией мобильного населе-

ния. При этом в худшем положении оказыва-

ется «плавающее» население, которое часто 

арендует жилье низкого качества на окраинах 

городов в маргинальных районах [21; 10].  

В-шестых, «плавающее» население часто 

оказывается отстраненным от влияния на при-

нимаемые решения на муниципальном 

уровне. Лишь в нескольких городах принята 

модель политики, ориентированная на граж-

данские права, которая отвечает целям цен-

тральной политики и способствует продвиже-

нию прав трудящихся-мигрантов [22].  

 

Заключение 

Исследование показало, что урбанизация 

в Китае идет ускоренными темпами. Важная 

роль в этом процессе отводится реформиро-

ванию системы «Хукоу». Однако ее частичное 

сохранение сдерживает урбанистические 

процессы, ограничивая мобильность населе-

ния и перспективы устойчивого развития тер-

риторий. 

На основе данных последней националь-

ной переписи населения выявлена сильная 

корреляция между уровнем мобильности насе-

ления и уровнем располагаемого дохода на 

душу населения в административных единицах 

Китая провинциального уровня. Тем не менее 

установлено, что экономические факторы не 

являются единственными, оказывающими 

влияние на внутреннею миграцию населения. 

Такие факторы, как система «Хукоу», миграци-

онная политика муниципалитетов, социальное 

обеспечение, объем и качество государствен-

ных услуг, экологические условия, также ока-

зывают влияние на миграционное поведение 

населения. Частичное сохранение системы 

«Хукоу» создает феномен «плавающего» насе-

ления, которое ограничено в правах, и обу-

словливает множество социально-экономиче-

ских проблем на пути устойчивого развития 

территорий.  

Сделан вывод, что внутренняя миграция 

населения Китая способствует выравниванию 

уровня экономического развития и условий 

устойчивого экономического роста. Для усиле-

ния данного эффекта требуется отказ от си-

стемы «Хукоу» с одновременным развитием 

стимулов для повышения экономической ак-

тивности в регионах – донорах трудовых ресур-

сов. Отмечая вклад мобильности населения 

Китая в устойчивое развитие, мы соглаша-

емся с П.М. Мозиасом, что высокий темп урба-

низации в Китае способствовал снижению не-

равенства населения, сокращению бедности в 

сельских поселениях [23, с. 153]. Также мы со-

гласны с тезисом Ван Лили о необходимости 

ускорения реформы системы «Хукоу» [24, 

с. 236] для более эффективного распределе-

ния ресурсов территорий. 

 Дальнейшие исследования должны учиты-

вать комплекс факторов, которые наряду с эко-

номическими условиями оказывают влияние 

на внутреннею мобильность населения, чтобы 

получить более полное представление о моти-

вах и особенностях миграционного поведе-

ния. Кроме того, модели миграции в различ-

ных регионах и группах населения могут отли-

чаться друг от друга, и поэтому тщательный ре-
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гиональный и групповой анализ имеет решаю-

щее значение для разработки эффективного 

городского планирования и формирования 

миграционной политики. 
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