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АККУЛЬТУРАЦИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
ИЗ КИТАЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 
Россия является вторым после США государством по количеству трудовых ми-

грантов. Для Приморского края актуально изучение трудовой миграции из приграничного 
Китая, особенностей их ассимилированности/аккультурации в российском социуме. На-
стоящее исследование проводилось среди 98 мигрантов из Китая, находившихся во Вла-
дивостоке и Находке. Участникам предлагалась анонимная анкета для самостоятельно-
го заполнения. Исследование выявило, что при высокой степени вовлеченности мигран-
тов из Китая в экономические отношения в Приморском крае их ассимилирован-
ность/аккультурация носит ограниченный характер: ближний круг социального окруже-
ния мигрантов обычно замкнут; межнациональные браки не распространены; свое сво-
бодное время мигранты, как правило, проводят с членами семьи или с друзьями-
соотечественниками. Только каждый двадцатый предпочитает проводить время с рос-
сийскими друзьями. 
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A. Amirkhanian  
 

Acculturation of Labor Migrants from China in Primorskiy Region (Russia) 
 

Russia is the world’s second, after the USA, destination country for labor migrants. For 
Primorsky Region (Kray), the research of Chinese cross-border labor migration as well as mi-
grants’ assimilation/acculturation into the Russian society is particularly important. This study 
was carried out among 98 migrants from China who were located in Vladivostok and Nak-
hodka. The participants were asked to complete self-administered anonymous questionnaire. 
The study has revealed that despite of Chinese migrants’ high levels of involvement into eco-
nomic relationships in Primprsky Kray, their assimilation/acculturation is limited. Migrants’ 
social circles are typically closed, international marriages are rare, and spare time is usually 
spent with their family members or with Chinese friends. Only one out of twenty respondents 
preferred spending spare time with Russian friends. 

 
Keywords: assimilation/acculturation, Chinese migrants, integration. 

 
Согласно прогнозу ООН, население Рос-

сии к 2025 году уменьшится на 9−10 мил-
лионов человек [7, с. 299], население в тру-
доспособном возрасте — на 11 миллионов 
человек [7, с. 300]. Как отмечают эксперты, 
«уже сегодня в России сформировались 

ниши и сферы занятости, функционирую-
щие в значительной мере благодаря мигран-
там: строительство, оптовая и розничная 
торговля, коммунальные и персональные 
услуги, общественное питание, обществен-
ный транспорт» [6, с. 142]. Социально-
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демографические и, как следствие, эконо-
мические изменения в наибольшей степени 
коснутся Севера Сибири и Дальнего Восто-
ка [4]. На Дальнем Востоке, в частности, в 
Приморском крае, нехватка рабочей силы 
стала ощутимой еще в 80-е годы XX века 
[5]. Приморский край является самым юж-
ным из девяти субъектов Дальневосточного 
федерального округа Российской Федера-
ции.  Географическое положение региона 
позволяет компенсировать дефицит рабочей 
силы за счет мигрантов из Китая. Рассмат-
ривая гипотетическую возможность инте-
грации китайцев на Дальнем Востоке, экс-
перт в области миграции из Китая А. Г. Ла-
рин отметил нежелательность большого 
притока инородной человеческой массы в 
Россию [6]. Однако в связи с уменьшением 
плотности населения в регионе ряд экспер-
тов [7; 2] все чаще обсуждает вероятность 
интеграции мигрантов из Китая в Дальне-
восточном регионе, при внедрении проду-
манных мер в области миграционной поли-
тики. Таким образом, независимо от того, 
идет ли речь о привлечении иммигрантов на 
постоянное жительство или о привлечении 
временных трудовых мигрантов, проработ-
ка механизмов адаптации и аккультурации 
мигрантов на Дальнем Востоке становится 
актуальной задачей. Цель статьи — рас-
смотреть процессы и особенности аккуль-
турации мигрантов из Китая в Приморском 
крае. 

При рассмотрении интеграции предста-
вителей иной культуры в принимающее 
общество используется теория ассимиля-
ции, которая является частным случаем бо-
лее общей функционалистской парадигмы 
[1, с. 262]. Процесс ассимиляции мигрантов 
обозначается термином «аккультурация», 
классическое определение которого введено 
Р. Р. Редфилдом и коллегами в 1936 году: 
«Аккультурация описывает социальный фе-
номен, который является результатом дли-
тельного непосредственного контакта групп 
и индивидов разных культур с последую-
щими изменениями исходных культурных 

образцов одной или обеих групп» [10, с. 
149]. Таким образом, конечным результатом 
процесса аккультурации является ассими-
ляция индивида или группы. М. М. Гордон 
[9], один из представителей данного на-
правления исследователей, выделял семь 
сфер измерения процесса аккультура-
ции/ассимиляции: 1) культурная ассимиля-
ция (аккультурация) — приезжие усваивают 
язык, манеру одеваться и правила ежеднев-
ного поведения в принимающем обществе, 
включая ценности и нормы; 2) структурная 
ассимиляция — массовое вовлечение 
меньшинства в группы, клубы и институты 
принимающего населения; 3) распростра-
нение смешанных браков; 4) ассимиляция 
на уровне самоидентификации формирова-
ния у членов подчиненной группы социаль-
ной идентичности, базирующейся на при-
надлежности к институциональным струк-
турам господствующей группы; 5) ассими-
ляция, связанная с отношением к приему 
членов подчиненной группы без предрас-
судков у принимающего общества; 6) пове-
денческая ассимиляция — отсутствие дис-
криминации в отношении этнического 
меньшинства; 7) гражданская ассимиляция 
— отсутствие конфликта на уровне ценно-
стей и силы.  

В российских условиях речь скорее идет 
о частичной аккультурации, которая, по оп-
ределению исследователей К. Дуна и П. Ву, 
характеризуется избирательной или, други-
ми словами, функциональной аккультура-
цией, при которой «необязательно требует-
ся, чтобы индивиды отказывались от своих 
культурных ценностей или отрекались от 
своей этнической идентичности» [11, с. 
240]. Таким образом, частичная аккультура-
ция экономических мигрантов подразумева-
ет процесс, при котором мигранты обрета-
ют навыки, необходимые для вовлечения и 
поддержания устойчивых трудовых отно-
шений, практикуемых в принимающем об-
ществе. Уровень владения языком, уровень 
квалификации выполняемой работы опре-
деляются сферой занятости мигранта в Рос-
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сии. Так, при самостоятельной аккультура-
ции мигрантов формирование навыков об-
щения происходит стихийно и недостаточно 
для полноценной социализации в период 
пребывания в стране. 

В нашей работе аккультурация будет рас-
сматриваться как процесс, при котором ми-
гранты обретают навыки, необходимые для 
вовлечения и поддержания устойчивых тру-
довых отношений. Кроме того, будет изучен 
круг общения мигрантов, способы проведе-
ния досуга мигрантов во время пребывания 
в Приморском крае, намерения мигрантов 
остаться в Приморском крае на временное 
или постоянное место жительства. Учиты-
вая экономическую природу миграции, мы 
рассмотрим социально-экономическую дея-
тельность в Приморском крае как исходное 
условие процесса их аккультурации в Рос-
сии. 

В 2012−2013 гг. проводился опрос среди 
мигрантов из Китая в г. Владивостоке и в г. 
Находке. Места вовлечения участников — 
рыночные площади, торговые центры, а 
также недалеко от местных гостиниц. Ин-
формация об опросе с изложением цели и 
задач исследования и анкета для ответов на 
вопросы предлагались мигрантам на наибо-
лее распространенном китайском языке 
мандарин. 49,8% из тех, кому было предло-
жено принять участие в опросе, согласились 
это сделать. В случае согласия мигрантов 
принять участие в исследовании, им пред-
лагалась анонимная анкета для самостоя-
тельного заполнения. Всего в опросе при-
няли участие 98 человек. Анкета включала 
тематические блоки, позволяющие описать 
социально-демографические характеристи-
ки респондентов, занятость мигрантов в 
Китае до приезда и во время пребывания в 
России, финансовые возможности и огра-
ничения, условия жизни мигрантов в Рос-
сии, уровень владения языком, наличие 
близких людей в принимающей стране и их 
национальная принадлежность, способы 
проведения досуга в России, намерения ми-
грантов остаться в Приморском крае, рас-

тить и учить детей в принимающей стране. 
Полученные данные были введены и стати-
стически проанализированы с использова-
нием программного пакета SPSS 17.0. 

Большинство опрошенных являются 
приезжими из приграничных деревень и не-
больших городков провинции Хейлунцзян 
65,3% (n=64). Полученные данные под-
тверждают результаты ранее проведенных 
исследований [5; 11].  

Мигранты из Китая приезжают, как пра-
вило, из небольших городков — 64,3% 
(n=63), менее трети — 21,4% (n=21) явля-
ются приезжими из крупных городов и все-
го 13% (n=13) — из деревень. Таким обра-
зом, мигранты в небольшой степени испы-
тывают «культурный шок», приезжая в схо-
жие по уровню урбанизации города При-
морского края.  

Изученная выборочная совокупность ми-
грантов состояла почти в равных долях из 
58,2% (n=57) участников мужского пола и 
41,8% (n=41) — женского. В основном это 
люди в социально активном возрасте: 
большинство опрошенных 72,4% (n=71) со-
общили, что женаты/замужем, находятся в 
постоянных отношениях с партнерами, и 
лишь 22,4% (n=22) — холосты. Больше по-
ловины опрошенных имеют детей — 66,3% 
(n=65). Возраст участников — от 18 до 57 
лет, средний возраст составил 34 года. 

Почти у всех респондентов, состоящих в 
браке 72,4% (n=71), супруги — также из 
Китая 91,5% (n=65). Лишь 5,6% (n=4) рес-
пондентов сообщили, что супруг родом из 
России и у 2,8% (n=2) — супруг родом из 
третьей страны. В данной совокупности 
респондентов смешанные браки не распро-
странены. 

Около трети мигрантов 29,6% (n=29) до 
приезда в Россию занимались предприни-
мательством; значительную долю опрошен-
ных составили бывшие студенты — 16,3% 
(n=16). Среди респондентов были и те, кто 
до приезда в Россию работали служащими в 
государственных организациях — 7,1% 
(n=7). Отдельные мигранты 3,1% (n=3) со-
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общили, что занимали руководящие долж-
ности в государственных учреждениях. Руч-
ным трудом в собственном домашнем хо-
зяйстве занимались 8,2% (n=8) респонден-
тов, 6,1% (n=6) респондентов работали в 
сельском хозяйстве, 12,2% (n=12) респон-
дентов были заняты в сфере промышленно-
сти. Не имели работы до приезда в Россию 
всего 6,1% (n=6) респондентов. Таким обра-
зом, основной причиной приезда мигрантов 
из Китая является скорее наличие бóльших 
возможностей заработать, чем в Китае; без-
работица в меньшей степени была причи-
ной приезда. В России подавляющая часть 
респондентов — 64,3% (n=63) работают в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей, 18,4% (n=18) респондентов работают 
строителями, 9,2% (n=9) сообщили, что не 
работают и 4,1% (n=4) отметили пункт 
«другое». 

В обычаях китайцев поддерживать своих 
родителей в старости [6]. По результатам 
опроса 92,9% (n=91) респондентов сообщи-
ли, что помогают ближайшим родственни-
кам деньгами. При этом многие мигранты 
экономят на удовлетворении насущных по-
требностей. Так, на вопрос, отказывали ли 
мигранты себе в чем-либо, находясь в Рос-
сии, по причине нехватки денег, 17,3% 
(n=17) опрошенных сообщили, что отказы-
вали себе в еде, 23,5% (n=23) — в покупке 
одежды и обуви, 43,9% (n=43) — в поездке 
домой на праздник Весны, 14,3% (n=14) со-
общили, что отказывали себе в лечении и 
17,3% (n=17) респондентов — в других 
важных тратах.  

Место проживания мигрантов имеет 
большое значение в процессе адаптации и 
аккультурации мигрантов. По результатам 
опроса, большинство мигрантов (59,2%, 
n=58) снимают комнату у местных жителей 
и лишь 12,2% (n=12) проживают в гостини-
це. Вместе с тем есть и отдельные мигран-
ты, которые могут себе позволить прожива-
ние в собственной квартире (3,1%, n=3), не-
сколько больше тех, что живут в квартире у 
родственников — 8,2% (n=8) или знакомых. 

Значительная доля  респондентов — 11,2% 
(n=11) — сообщили, что проживают там же, 
где работают или живут, и 5,1% (n=5) рес-
пондентов проживают в общежитии китай-
ской компании. Финансовые возможности 
большинства китайских мигрантов все же 
позволяют им снимать жилье. Однако стоит 
отметить, что в городах, где проводился оп-
рос, нет достаточной инфраструктуры для 
приема мигрантов, таких как, например, не-
дорогие гостиницы. 

Важным показателем аккультурации яв-
ляется владение языком принимающей 
страны. У большинства респондентов на-
выки понимать и говорить по-русски сфор-
мировались стихийно. Из 97 респондентов, 
ответивших на вопрос, 40,2% (n=39) сооб-
щили, что способны свободно разговари-
вать на русском языке, 17,5% (n=17) — хо-
рошо понимают и разговаривают по-русски, 
9,3% (n=9) — удовлетворительно оценива-
ют свои навыки, 8,2% (n=8) сообщили, что 
плохо понимают и разговаривают, и 24,7% 
(n=24) сообщили, что совсем не умеют об-
щаться на русском языке. Несмотря на то, 
что основная часть респондентов высоко 
оценивает свои навыки говорить и пони-
мать по-русски, эти навыки ограничиваются 
сферой коммуникации, то есть профессио-
нальной деятельностью, чаще всего, — 
сферой торговли. Вместе с тем условия 
пребывания требуют бóльших знаний и на-
выков для полноценной коммуникации в 
стране пребывания. 

Круг общения мигрантов позволяет оце-
нить их вовлеченность в социальные связи с 
местными жителями. Среди наиболее близ-
ких живущих в России людей респонденты 
чаще всего отмечали друзей-
соотечественников, с которыми познакоми-
лись еще на родине — 37,8% (n=37), а так-
же членов семьи, с которыми они приехали 
в Россию, — 21,4% (n=21). 14,3% (n=14) 
респондентов сообщили, что общаются с 
соотечественниками, с которыми познако-
мились уже в России. Лишь один респон-
дент указал, что самый близкий ему человек 
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— житель Приморского края. Таким обра-
зом, мигранты в данной выборочной сово-
купности не вовлечены в социальные связи 
с местным населением. 

Способ проведения досуга является по-
казателем вовлеченности мигрантов в мест-
ные сообщества в Приморском крае. На во-
прос о том, как мигранты проводят свобод-
ное время, значительная часть респонден-
тов — 51% (n=50) — ответила, что смотрят 
телевизор, причем 44,9% (n=44) респонден-
тов смотрят китайские телеканалы и всего 
6,1% (n=6) — российские телеканалы; 
20,4% (n=20) респондентов сообщили, что 
проводят время с семьей; значительно 
меньше респондентов — 20,4% (n=20) — 
сообщили, что  свободное время проводят в 
общении с друзьями, причем 14,3% (n=14) 
респондентов общаются с друзьями-
соотечественниками и всего 6,1% (n=6) рес-
пондентов проводят свободное время с рос-
сийскими друзьями; 9,2% (n=9) проводят 
свободное время иным образом; 8,2% (n=8) 
сообщили, что на отдых у них нет свобод-
ного времени. Таким образом, свободное 
время, если оно и возникает, мигранты про-
водят изолированно от местных жителей. 

Из 92 респондентов, ответивших на во-
просы о намерениях пребывания и прожи-
вания в Приморском крае, значительная 
часть респондентов — 40,2% (n=37) — со-
общила, что хотели бы жить в Китае, а на 
заработки приезжать в Россию; 21,7% 
(n=20) сообщили, что хотели бы получить 
российское гражданство и жить в России; 
19,6% (n=18) респондентов сообщили, что 
хотели бы получить разрешение на посто-
янное место жительства. Доля респонден-
тов, желающих жить в Китае и никогда бо-
лее не приезжать в Россию, значительна — 
18,5% (n=17).  

Из 94 респондентов, ответивших на во-
прос о том, хотят ли они, чтобы их дети свя-
зали свое будущее с Россией, значительная 
часть респондентов 33,0% (n=31) отметила, 
что хотели бы, чтобы их дети жили в Китае 
и работали в России; 12,8% (n=12) хотели 

бы, чтобы их дети получили образовании в 
России; 6,4% (n=6) хотели бы, чтобы их де-
ти работали в России; 20,2% (n =19) рес-
пондентов пока не думали об этом. Лишь 
12,8% (n=12) респондентов хотели бы, что-
бы их дети остались жить в России. Это 
меньше, чем доля респондентов, которые, 
наоборот, не хотели бы, чтобы их дети ос-
тались жить в России — 14,9% (n=14). Та-
ким образом, намерения большинства ми-
грантов заключаются в том, чтобы связать 
свою деятельность с Россией, а жить в Ки-
тае, того же мигранты желают и для своих 
детей. 

Настоящее исследование выявило, что 
при наличии у значительной доли опро-
шенных финансовых возможностей помо-
гать своим родственникам деньгами, неко-
торым приходится отказывать себе в удов-
летворении насущных потребностей по 
причине нехватки денег. 

По результатам исследования можно су-
дить о крайне низком уровне социального 
взаимодействия мигрантов с местным насе-
лением Приморского края. Смешанные бра-
ки не распространены в изученной сово-
купности мигрантов. Ближний круг соци-
ального окружения мигрантов включает, 
главным образом, других мигрантов. Только 
каждый двадцатый предпочитает проводить 
время с российскими друзьями. О высокой 
степени социально-культурной автономно-
сти китайских мигрантов можно судить по 
их предпочтению китайского телевидения 
российским телеканалам.  

Коммуникация большинства опрошен-
ных мигрантов с местными жителями про-
исходит по поводу выполняемой ими рабо-
ты. Мигранты имеют потребности в изуче-
нии языка принимающей страны, высоко 
оценивая свои навыки общаться на русском 
языке (только каждый четвертый сообщил, 
что не понимает по-русски).  

Результаты исследования выявили спектр 
задач, разрешение которых способствовало 
бы дальнейшей гармонизации социально-
культурных связей мигрантов с местным 
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населением Приморского края. Реализация 
ряда мер просветительского и социально-
экономического характера может способст-
вовать этим процессам. Необходимо содей-
ствие в изучении русского языка, а также 
создание инфраструктуры и условий для 
социально-культурного взаимодействия. 
Например, организация мероприятий, на-
правленных на преодоление культурной 
дистанции; поощрение местных некоммер-
ческих организаций в осуществлении про-
грамм, содействующих  полноценной адап-

тации и аккультурации мигрантов, а также в 
осуществлении программ, направленных на 
снижение уровня дискриминации в отно-
шении мигрантов среди принимающего на-
селения.  

Изучение опыта социально-эко-
номической ассимиляции/аккультурации 
трудовых мигрантов из Китая в Примор-
ском крае представляется актуальным не 
только в масштабах региона, но и в других 
регионах России, принимающих мигрантов 
из Китая.  
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