
С
огласно данным социоло�
гических опросов зару�
бежных китайских студен�

тов, 80% респондентов намерены
вернуться на родину по оконча�
нии обучения, причем 41% � из�за
быстрого роста экономики Китая,
36% � желания жить с семьей, 16%
� проблем трудоустройства за гра�
ницей, 4% � сложности карьерно�
го роста в стране пребывания, 3%
� по другим причинам [1]. 

И действительно, в последние
годы заметно увеличилось число
вернувшихся из�за рубежа сооте�
чественников. Правда, необходи�
мо уточнить, что среди вернув�
шихся были не только высоко�
квалифицированные специалис�
ты и выпускники зарубежных ву�
зов, но также вынужденные ре�
эмигранты � лица с низким уров�
нем квалификации и пожилые
люди.

Возвращение китайских спе�
циалистов является важной час�
тью стратегии привлечения в
КНР высококвалифицированных
кадров для инновационного раз�
вития экономики страны. С этой
целью Пекином разработаны и

запущены многочисленные науч�
ные программы и гранты для за�
рубежных китайских специалис�
тов; для них проводятся ярмарки
вакансий, форумы и конферен�
ции в КНР и за границей. На цен�
тральном и местном уровнях вла�
сти делают все возможное для
улучшения условий труда и быта
вернувшихся. Прибывшим на ра�
боту в государственные учрежде�
ния оказывают содействие в
оформлении разрешения на дли�
тельное пребывание в стране, ре�
гистрации, предоставляют жилье,
обеспечивают доступность обра�
зования их детям. 

Важной мерой является созда�
ние благоприятных условий для
деятельности в профессиональ�
ной сфере. Например, в Шанхае
некоторым руководителям про�
ектов разрешено оставлять себе в
качестве вознаграждения от 20%
до 50% от общего объема инвес�
тиций в данный проект. А испол�
нителям исследовательских про�
ектов, включенных в националь�
ный план, правительство Шанхая
предоставляет дополнительные
премии в размере 10% от инвес�

тиций в проект. По другим проек�
там (не включенным в нацио�
нальный план) также предусмот�
рено вознаграждение, размеры
которого зависят от качества вы�
полнения работ [2]. Неудиви�
тельно, что многие работающие
за рубежом китайские ученые,
специалисты, выпускники вузов
рассматривают Китай как страну
благоприятных возможностей, с
огромным потенциалом внутрен�
него рынка.

Однако, несмотря на широ�
кий спектр мер, принимаемых
Пекином для улучшения условий
жизни и работы вернувшихся
специалистов, последние нередко
сталкиваются с довольно остры�
ми, зачастую трудно разрешимы�
ми проблемами, такими как недо�
вольство местных китайских кол�
лег, сложность адаптации к усло�
виям труда и быта, обучение де�
тей в школах, процедуры получе�
ния регистрации и др. 

Пожалуй, главной по значи�
мости проблемой является недо�
вольство местных кадров тем
особым положением, в котором
находятся вернувшиеся китай�
ские специалисты. Многие счи�
тают, что их значение переоце�
нено, а их успехи � результат
особых условий работы и про�
живания, предоставляемых го�
сударством. Согласно статисти�
ке, 19% местных преподавателей
вузов и 29% ученых полагают,
что объем финансирования ис�
следований у вернувшихся кол�
лег существенно больше и что их
быстрее продвигают по служеб�
ной лестнице; 14% и 15% счита�
ют, что жилищные условия реэ�
мигрантов значительно лучше,
чем у местных. 
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Бурное экономическое развитие Китая в период реформ

и открытости (с 1979 г.) позволило создать благоприятные

условия для ведения хозяйственной деятельности в стране. 

Как следствие этого, у живущих за рубежом китайских

специалистов, выпускников и студентов зарубежных вузов

повысился интерес к возвращению на свою этническую

родину.

Власти Китая уделяют большое внимание созданию

благоприятных условий как для их деятельности

в профессиональной сфере, так и чисто в житейском,

бытовом плане. И, тем не менее, многие реэмигранты

сталкиваются с весьма серьезными социальными

проблемами, препятствующими их адаптации к новым 

для них условиям.



В то же время сами вернувши�
еся специалисты смотрят на все
иначе. Из них только 3% препода�
вателей и 18% ученых согласны с
утверждениями о больших, в
сравнении с местными, объемах
финансирования исследователь�
ских проектов; 2% и 12%, соответ�
ственно, � что их быстрее продви�
гают по служебной лестнице; 2%
и 4% полагают, что их жилищные
условия лучше, чем у местных
специалистов [3].

Серьезные дискуссии ведутся
в Китае и о качестве вернувшихся
специалистов. В целом, распрост�
ранено мнение о том, что они об�
ладают более высокой квалифи�
кацией, чем местные, и потому
вносят существенный вклад в
развитие страны. Ему противо�
стоит утверждение, что возвра�
щаются на родину далеко не са�
мые талантливые люди, а лишь
те, кто не добился профессио�
нальных успехов за границей.
Приводится масса фактов в защи�
ту обоих тезисов.

Данные опроса 100 вернув�
шихся и 100 местных предприни�
мателей из Шанхая, Пекина и Гу�
анчжоу показали, что новейшими
технологиями владеют 34% вер�
нувшихся и лишь 9% местных, а
46% против 30% обладают техно�
логиями «не новейшими в мире,
но новыми для Китая» [3, p. 203].
Эти цифры свидетельствуют в
пользу первого тезиса. 

В защиту второго утвержде�
ния говорят два других социоло�
гических исследования, прове�
денных в 2006 г. Согласно перво�
му, лишь у 2 из 82 ученых в горо�
дах Чанша, Гуанчжоу, Ухань и
Куньмин ежегодный заработок
до возвращения на родину превы�
шал сумму в $50 тыс., у 3 ученых
годовая зарплата находилась в
диапазоне от $35 тыс. до $50 тыс.
У остальных 77 � она была менее
$35 тыс. По итогам второго ис�
следования выяснилось, что
только 8 из 109 вернувшихся пре�
подавателей зарабатывали более
$25 тыс. в год, тогда как годовой

доход 77% из них был ниже
$12,5 тыс. [3, p. 204] 

По мнению автора, приведен�
ные данные не отражают совре�
менную ситуацию, т.к. в годы
кризиса 2008�2009 гг., в связи с
экономическим спадом, уровень
вернувшихся специалистов суще�
ственно вырос. Однако, несмотря
на улучшение качества этих кад�
ров и, следовательно, повышение
роли в экономическом развитии
Китая, недоброжелательное отно�
шение к ним коллег по�прежнему
сохраняется. 

Враждебное отношение не
имеющих иностранного диплома
китайских специалистов к воз�
вратившимся из�за границы кол�
легам отражается в интервью,
проведенном в одном из универ�
ситетов на юго�западе Китая. Все
местные специалисты сходились
во мнении, что вернувшиеся ки�
тайские специалисты не пред�
ставляют особой ценности для их
учебного заведения и что боль�
шую пользу приносят не выез�
жавшие за рубеж преподаватели.
Однако именно им, вернувшим�
ся, университет помогает купить
жилье, выплачивает деньги на ус�
тройство быта и начало исследо�
ваний [3, p. 211]. 

Известны случаи, когда сло�
жившаяся ситуация препятству�
ет приему на работу в универси�
теты талантливых людей, полу�
чивших докторские степени в са�
мом Китае, в т.ч. таких авторитет�
ных организаций, как Универси�
тет Цинхуа (Пекин) и Академия
наук Китая. Несмотря на то, что
уровень их квалификации ничуть
не хуже, чем у обладателей иност�
ранных дипломов, предпочтение
все же отдают последним, что вы�
зывает недовольство специалис�
тов, получивших образование в
собственной стране [3, p. 212]. 

Кроме того, многие считают
требования возвратившихся кад�
ров завышенными. Это касается
стремления большинства из них
быстро получить профессорскую
должность, вести самостоятель�

ные исследования и руководить
другими сотрудниками, что вно�
сит дисбаланс в динамику разви�
тия исследовательских центров.

СЛОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ

Второй проблемой является
сложность адаптации вернув�
шихся специалистов к местным
условиям труда и быта. Возвра�
щаясь с большими надеждами и
энтузиазмом, многим из них
сложно заново вписаться в реа�
лии китайской действительности.
Этому мешает как их прежний
опыт заграничной жизни, так и
завышенные, зачастую нереалис�
тичные ожидания. 

Большинство реэмигрантов
хотят работать в международных
корпорациях, полагая, что те мо�
гут наилучшим образом оценить
их возможности, реализовать их
опыт работы. На государствен�
ных предприятиях, в силу ряда
причин, им работать намного
труднее, например из�за различи�
ях в характере отношений с рабо�
тодателем. Местные руководите�
ли китайских компаний зачастую
недовольны сотрудниками с ино�
странными дипломами.

Согласно статистике, около
50% китайских компаний удовле�
творительно (на 3 балла) оцени�
вают вернувшихся из�за рубежа
специалистов и свыше 40% ком�
паний � сравнительно хорошо (3�
4 балла). Данные цифры говорят
о низкой оценке работодателями
профессиональных качеств этих
сотрудников, и это касается,
прежде всего, тех сфер деятельно�
сти, где необходимы знания внут�
реннего рынка (недвижимость,
консалтинг, право, бухгалтерия и
т.д.) [4]. При приеме на работу по
указанным выше специальностям
работодатели зачастую отдают
предпочтение местным специа�
листам. 

Довольно часто завышенные
ожидания остаются нереализо�
ванными. В некоторых случаях
высокообразованные кадры с
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большим опытом работы по спе�
циальности, возвратившись на
родину, оказываются на подсоб�
ных ролях, например переводчи�
ками или туристическими гида�
ми, сопровождающими руково�
дителей компаний в командиров�
ки и ежегодные отпуска. Как пра�
вило, вернувшимся специалис�
там необходимо от двух до трех
лет для полной адаптации к ки�
тайской системе и рынку, и от пя�
ти до десяти лет для полной реа�
лизации своих профессиональ�
ных возможностей.

Проблему адаптации к усло�
виям труда на родине дополняет
сложность реинтеграции вернув�
шихся специалистов в китайское
общество, т.к. за время прожива�
ния за границей они американи�
зировались, европеизировались
и, возвратившись, чувствуют себя
вне китайской культуры.

НЕДЕТСКИЕ ТРУДНОСТИ 
С ОБРАЗОВАНИЕМ ДЕТЕЙ
РЕЭМИГРАНТОВ

Третьей проблемой является
получение образования детьми
вернувшихся специалистов. На
первый взгляд, оптимальным ре�
шением может стать определение
детей в международные школы.
Однако высокая плата за обуче�
ние ($20 тыс. и более в год) дела�
ет международные школы до�
ступными только для детей со�
стоятельных родителей или де�
тей, обучающихся за счет компа�
ний, командировавших их роди�
телей в Китай [5]. Кроме того,
право на обучение в этих школах
имеют лишь дети с иностранным
гражданством, тогда как многие
вернувшиеся специалисты и, со�
ответственно, их дети сохраняют
китайское гражданство. Не под�
ходят и те международные шко�
лы, в которых основной упор де�
лается на изучение английского
языка, в то время как вернувшие�
ся из�за рубежа старшеклассники
владеют английским языком на
уровне носителей.

Решить вопрос с образованием
можно, отдав детей в обычные ки�
тайские школы. Однако и здесь
существуют свои проблемы, глав�
ная из которых � тяжелый процесс
адаптации вернувшихся из�за ру�
бежа детей к китайской школе,
вызванный, во�первых, языковы�
ми трудностями, т.к. многие дети
недостаточно хорошо владеют или
вовсе не владеют китайским язы�
ком. Во�вторых, принципиально
другая система обучения, контро�
ля и оценки знаний, по сравнению
с зарубежной системой образова�
ния. В�третьих, неприязненное от�
ношение одноклассников и учите�
лей к этим детям.

В самом Китае проблема обу�
чения детей вернувшихся специа�
листов сегодня широко обсужда�
ется. При этом выдвигаются кон�
кретные предложения по ее реше�
нию, в частности, рекомендуется:

� открывать двуязычные шко�
лы на базе существующих в Ки�
тае школ с углубленным изучени�
ем английского языка. Обучение
в таких школах вести как на ки�
тайском, так и на английском
языках, что даст возможность де�
тям вернувшихся специалистов
находиться в привычной для них
англоязычной среде и параллель�
но изучать китайский язык;

� открывать международные
отделения в многопрофильных
школах. В КНР на сегодняшний
день уже открыты международ�
ные отделения в Шанхайской
средней школе и в средней школе
при Всекитайском собрании на�
родных представителей, прини�
мающие учащихся со всего мира.
Плата за обучение в этих учреж�
дениях существенно ниже, чем в
международных школах, и ее ре�
комендуют снизить еще больше
до приемлемого для вернувшихся
специалистов уровня;

� поощрять открытие между�
народных школ национальными
и частными компаниями. На се�
годняшний день такие школы
действуют в Пекине, Шанхае и
Даляне [5, p. 312].

Четвертой существенной про�
блемой можно назвать сложность
процедуры регистрации в городах
проживания, наличие которой да�
ет льготы на образование, здраво�
охранение, социальное страхова�
ние, и иногда даже возможность
трудоустройства.

Китайская система регистра�
ции является серьезным препят�
ствием для некоторых вернув�
шихся специалистов. Наиболее
популярные места жительства
возвращающихся из�за границы
китайцев � крупные мегаполисы,
такие как Пекин и Шанхай. Но
именно в этих городах сложнее
всего получить регистрацию.

Сравнительно легко офор�
мить регистрацию тем, кто при�
нят на работу на госпредприятие
или в финансируемые государст�
вом организации, например, уни�
верситеты, которые предостав�
ляют хороший социальный па�
кет. Такие организации имеют
достаточное число квот на пре�
доставление регистрации своим
сотрудникам, однако, если в се�
мье более одного ребенка, в по�
лучении регистрации может
быть отказано [6].

Тем, кто работает в иностран�
ных компаниях, получить регист�
рацию намного труднее. Эти ком�
пании предлагают более высокую
зарплату, чем государственные
организации, но у них нет квот на
предоставление регистрации, и
они не оказывают содействия в
оформлении регистрации сотруд�
никам, имеющим китайское
гражданство. Тем, кто не может
получить регистрацию, прихо�
дится полностью оплачивать все
социальные услуги.

Наиболее сложным является
вопрос регистрации детей, рож�
денных за пределами Китая. За�
частую они остаются иностран�
цами для страны своих родите�
лей. Когда семья возвращается в
Китай, дети сталкиваются с
двойной проблемой: во�первых,
соблюдение визового режима;
во�вторых, отсутствие местной
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регистрации [6]. Из�за этого мно�
гие зарубежные китайцы, имею�
щие детей, не решаются вернуть�
ся на родину.

ПРОБЛЕМЫ 
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

Пятой важной проблемой, с
которой сталкиваются вернувши�
еся специалисты, является безра�
ботица. 38% реэмигрантов не мо�
гут найти желаемое место работы
в первые 3 месяца по возвраще�
нии на родину, 21% � трудоустра�
ивается в течение 3�6 месяцев,
11% � 6�12 месяцев, 6% � тратят на
поиск работы более года (см.
диаграмму). 

Вернувшихся можно условно
разделить на пять категорий:

1) получившие образование в
ведущих вузах КНР, имеющие
опыт работы в китайских компа�
ниях и повысившие квалифика�
цию в крупных исследователь�
ских центрах или компаниях за
рубежом;

2) получившие образование в
ведущих зарубежных вузах и
опыт работы в крупных компани�
ях за рубежом;

3) получившие образование в

ведущих зарубежных вузах, но не
имеющие опыта работы по специ�
альности;

4) получившие образование в
не самых престижных зарубеж�
ных вузах и не имеющие опыта
работы по специальности;

5) не завершившие обучение
за рубежом (окончившие лишь 1�
2 курса бакалавриата) и не имею�
щие опыта работы.

Первые две категории вернув�
шихся специалистов проблем с
трудоустройством в КНР не ис�
пытывают. Это высокооплачива�
емые специалисты, которых охот�
но принимают как иностранные,
так и китайские государственные
и частные компании. Постоянно

растут спрос и конкуренция меж�
ду крупными компаниями за кад�
ры такого уровня.

Несколько сложнее найти
желаемое место работы предста�
вителям 3�й категории. Денеж�
ные ожидания выпускников ве�
дущих зарубежных вузов суще�
ственно завышены. Большинст�
во из них рассчитывает на $30�
50 тыс. в год, но далеко не всем
удается заработать даже $10�
20 тыс. в год [5, p. 234]. Трудоус�
троиться вернувшимся специа�

листам данной категории удает�
ся лишь в том случае, если они
соглашаются на более низкую
оплату своего труда и снижают
требования к искомой должнос�
ти. Однако это зачастую имеет
негативные психологические
последствия: вызывает общее
разочарование, упадок духа и
снижение работоспособности.
Оказывается, что силы и денеж�
ные средства, потраченные на
обучение за рубежом, не дают
моментальной отдачи на родине.

Представителям 4�й и 5�й ка�
тегорий найти желаемое место
работы практически невозможно.
Плата за обучение в не самых
престижных зарубежных вузах
низкая, но еще ниже уровень под�
готовки выпускаемых специалис�
тов. Такие вузы дают шанс по�
средственным студентам с низ�
ким уровнем успеваемости полу�
чить диплом. Но их выпускники
не только плохо усваивают ос�
новы специальности, но даже не
усваивают язык страны пребыва�
ния. Кроме того, нередки случаи
продажи дипломов иностранным
студентам. По возвращении на
родину такие «специалисты» ока�
зываются невостребованными. А
недоучившимся зарубежным ки�
тайским студентам приходится
заканчивать обучение на родине
или работать на подсобных рабо�
тах.

Высокий процент безработи�
цы среди вернувшихся специали�
стов хотя и в меньшей степени,
чем уровень их квалификации, но
все�таки связан с недооценкой
руководством некоторых круп�
ных компаний важности привле�
чения к работе на международ�
ных направлениях вернувшихся
квалифицированных кадров.
Кроме того, далеко не все компа�
нии ведут внешнеэкономическую
деятельность, что также снижает
возможности трудоустройства
вернувшихся специалистов, чье
преимущество заключается в сво�
бодном владении иностранными
языками, передовыми технологи�
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Диаграмма. Среднее время поиска работы вернувшимися в КНР специ*
алистами.

Источник: Хуэйяо Ван. Дандай чжунго хайгуй [Хайгуй в современном Ки�
тае]. Пекин, 2007. С. 243.



ями, опытом управления, знании
зарубежной культуры и правил
ведения бизнеса.

СТОЛКНОВЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ

Рассмотрев проблемы вернув�
шихся в КНР квалифицирован�
ных специалистов, обратимся те�
перь к проблемам другой катего�
рии вернувшихся китайцев: вы�
нужденных реэмигрантов � низ�
коквалифицированных специа�
листов и пожилых людей, заня�
тых, главным образом, на фер�
мерских хозяйствах и в собствен�
ных компаниях.

Серьезной проблемой являет�
ся столкновение экономических
интересов вынужденных реэмиг�
рантов и принимающего общест�
ва, которая наиболее остро прояв�
ляется в коммерческой сфере.

В эпоху реформ, привлечения
инвестиций земля фермерских
хозяйств реэмигрантов стала цен�
нейшим ресурсом. Местные влас�
ти в угоду инвесторам злоупо�
требляли своими полномочиями,
нарушая права и интересы реэми�
грантов, занятых на данных хо�
зяйствах. Проблема усилилась в
конце 1980�х гг., после передачи
фермерских хозяйств в правле�
ние местным чиновникам, что
позволило им отнимать крупные
земельные участки у реэмигран�
тов, прикрываясь целями разви�
тия экономики. Реэмигрантам
предоставляли за участки лишь
мизерную компенсацию. Кроме
этого, возникают споры и кон�
фликты о правах собственности
на землю между реэмигрантами и
жителями окрестных деревень.

Например, в Гуанси�Чжуань�
ском автономном районе из 45
хозяйств, принадлежащих реэми�
грантам, на 44�х наблюдались
различные по масштабам захваты
земель. Захваченной оказалась
41 тыс. га из 345,8 тыс. га � это
12% общей площади, причем пре�
имущественно пахотных зе�

мель [14]. В провинции Хайнань
у 5 фермерских хозяйств реэмиг�
рантов отняли 666,7 га. В провин�
ции Фуцзянь площадь захвачен�
ных или спорных земель достига�
ла 200 га [7]. 

Продолжение захвата земель
указывает на неэффективность
местных органов власти. Адек�
ватных мер в ответ на жалобы и
просьбы реэмигрантов разобрать�
ся в сложившейся ситуации при�
нято не было. Конфликт затянул�
ся, став одной из причин еще бо�
лее сложной проблемы � сниже�
ния уровня благосостояния вы�
нужденных реэмигрантов. Их
обеднению способствовали и дру�
гие факторы, в т.ч. такие, как
трудности с получением креди�
тов из�за накопившихся огром�
ных долгов [7, c. 278], а также
обязанность вносить дополни�
тельные пенсионные страховые
взносы [7].

Негативно на благосостоянии
реэмигрантов сказались также
нарушение их прав в жилищной
сфере в ходе расширения градо�
строительства и снос ветхого жи�
лья. Недостаточно защищены ин�
тересы вынужденных реэмигран�
тов и в сфере занятости, при про�
ведении сокращений на госпред�
приятиях они первыми пополня�
ли ряды безработных.

СЛОЖНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Кроме столкновения экономи�
ческих интересов реэмигрантов с
местным населением и снижени�
ем уровня жизни, весьма остро
стоит проблема их интеграции в
принимающее общество. Ком�
пактное проживание реэмигран�
тов привело к образованию замк�
нутых культурных групп, не стре�
мящихся взаимодействовать с
местными китайцами. 

Яркими показателями степе�
ни развитости отношений реэми�
грантов и принимающего общест�
ва являются круг друзей реэмиг�

рантов и процент браков реэмиг�
рантов с местным населением. 

Например, в провинции Хай�
нань (фермерские хозяйства
Биньцуньшань и Вэньчан), на
начало 1998 г., не было зафикси�
ровано случаев брака реэмиг�
рантов 1�го поколения с мест�
ным населением, а доля детей
реэмигрантов (фермерское хо�
зяйство Бинцуньшань), всту�
пивших в брак с местными ки�
тайцами (провинция Хайнань),
составила 3%. При том, что чис�
ло браков детей реэмигрантов с
местными китайцами крайне ма�
ло, некоторые из них заключа�
ются в пределах самих фермер�
ских хозяйств. Например, на
ферме Вэньчан 5�6 девушек из
числа детей реэмигрантов вы�
шли замуж за местных китайцев
(провинция Хайнань), работав�
ших на данной ферме [7]. 

Что касается круга друзей реэ�
мигрантов, то в него практически
не входили местные жители. По
результатам анкетного опроса ре�
эмигрантов из Вьетнама, прове�
денного на ферме Биньцуньшань,
из 36 респондентов 79% считали
близкими друзьями только реэ�
мигрантов, 7% поддерживали
дружеские отношения как с реэ�
мигрантами, так и с местным на�
селением, и 14% считали близки�
ми друзьями местных китайцев
[7, c. 246].

Отметим, что существуют
сложности социального взаимо�
действия не только между реэмиг�
рантами и местным населением,
но и между реэмигрантами из раз�
ных стран. Например, реэмигран�
ты из Индонезии представляют
собой более закрытую группу, чем
реэмигранты из Вьетнама. В про�
винции Хайнань существовала
единственная в Китае «индоне�
зийская деревня», в которой гово�
рят на индонезийском языке, ис�
поведуют индонезийские религии,
сохраняют традиции и обычаи
проведения праздников, свадеб,
похорон, дней рождений, церемо�
ний и т.д. Приверженность реэми�
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грантов традициям и обычаям
стран выхода не способствует их
вхождению в местный социум.

В среде городских реэмигран�
тов процент браков, заключенных
с местными китайцами, сущест�
венно выше, если сравнивать с
деревней, но и здесь существуют
свои проблемы.

По данным анкетного опроса,
среди реэмигрантов из Индоне�
зии, проживающих в Пекине,
50,4% состояли в браке с выход�
цами из своей среды. Эта цифра
свидетельствует о высокой степе�
ни сложности культурной интег�
рации и проблемах самоиденти�
фикации реэмигрантов. 

Иная статистика у второго по�
коления реэмигрантов. По дан�
ным социологического опроса
1998 г., проведенного в г. Фучжоу
(30 респондентов), 82% детей ре�
эмигрантов (40 человек) вступи�
ли в брак с местными китайцами,
18% (9 человек) � с выходцами из
своей среды [7, c. 248]. Данные
свидетельствуют о росте тенден�
ции к интеграции в принимаю�
щее общество у потомков реэмиг�
рантов, причем в городе интегра�
ция реэмигрантов происходит
значительно быстрее, чем в де�
ревне. 

В круг друзей городских ре�
эмигрантов входит больший про�
цент местного населения, по
сравнению с деревней. По дан�
ным того же соцопроса, проведен�
ного в г. Фучжоу, 59% реэмигран�
тов считали близкими друзьями
выходцев из своей среды, 33%
поддерживали дружеские отно�
шения и с реэмигрантами, и с ме�
стным населением, и 8% считали
близкими друзьями местных ки�
тайцев [7]. 

Обратимся теперь к проблеме,
которая является общей как для
вернувшихся специалистов, так и
для вынужденных реэмигрантов,
их различиям в менталитете. Не�
смотря на существенные измене�
ния в общественном сознании,
которые произошли после прове�
дения политики реформ и откры�

тости, в Китае по�прежнему су�
ществуют различия в мышлении,
поведении, способах принятия
решений между вернувшимися
из�за рубежа китайцами и прини�
мающим обществом.

Абсолютное большинство ре�
эмигрантов, независимо от того,
прибыли они из стран Европы,
Америки, либо из Южной Азии,
длительное время испытывали
влияние и прониклись духом за�
рубежной культуры, что нало�
жило глубокий отпечаток на их
жизнь, профессиональную дея�
тельность и поведение. Прожи�
вая за границей, зарубежные ки�
тайцы постепенно сформирова�
ли особенную «эмиграционную
культуру», со своими нормами
поведения и образом жизни.
Вернувшись на родину, они со�
храняют эти специфические чер�
ты, что не может не вызывать от�
чуждения местного китайского
общества. 

Как отмечалось выше, прави�
тельство КНР принимает серьез�
ные меры, оказывая всем вернув�
шимся существенную поддержку
и помощь на законодательном и
практическом уровнях: решаются
вопросы безработицы, принима�
ются законодательные акты по
защите их законных прав и инте�
ресов, и т.д. И, тем не менее, боль�
шинство проблем, с которыми
сталкиваются вернувшиеся спе�
циалисты и реэмигранты, на сего�
дняшний день остаются еще до�
статочно острыми.

* * *
Все рассмотренные выше про�

блемы характерны не только для
Китая. С ними, так или иначе,
сталкивается любое принимаю�
щее общество, в т.ч. и Россия, у
которой имеется своя многомил�
лионная диаспора за границей.
Поэтому опыт китайских властей
в данной сфере деятельности мо�
жет представлять определенный
интерес и для нашей страны.

В 2006�2011 гг. в рамках «Про�
граммы по оказанию содействия

добровольному переселению в
РФ соотечественников, прожива�
ющих за рубежом», которая с сен�
тября 2012 г. носит бессрочный
характер, в РФ на постоянное ме�
сто жительства переселилось бо�
лее 62,5 тыс. человек [8]. Для ра�
боты с этими людьми и привлече�
ния новых групп соотечественни�
ков будет полезным учитывать
как отрицательный отечествен�
ный опыт 1990�х гг., так и отрица�
тельный зарубежный опыт, в ча�
стности, опыт Китая. 

Комплексный анализ проблем
вернувшихся китайских специа�
листов и вынужденных реэмиг�
рантов на примере КНР может
помочь России свести к миниму�
му возникновение конфликтов
между принимающим обществом
и вернувшимися на родину сооте�
чественниками.

30 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 9 � 2014

1. http://www.chinadaily.com.cn/ch
ina/2008�12/04/content_7268631.htm

2. http://www.chinadaily.com.cn/ch
ina/2009�01/16/content_7412412.htm

3. Zweig David. Learning to compete:
China’s efforts to encourage a “reverse
brain drain”// Competing for global
talent / Ed. Ch. Kuptsch, Pang E.F. 2006.
P. 211.

4. http://www.chinatoday.com.cn/c
tenglish/se/txt/2009�09/27/content_
219762_4.htm

5. Хуэйяо Ван. Хайгуй шидай [Эпо�
ха хайгуй]. Пекин, 2005. С. 311.

6. http://www.overseaschinesenetw
ork.com/site/news/2009/12/01/returne
d�chinese�face�gruelling�residency�
headache

7. Хуан Сяоцзянь. Гуйго хуацяо дэ
лиши юй сяньчжуан [История и совре�
менное положение реэмигрантов в Ки�
тае]. Гонконг, 2005. С. 241.

8. http://www.fms.gov.ru/programs
/fmsuds/mo


