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Современный мир характеризуется динамичностью, изменением социальных, экономических, поли-
тических реалий. Одним из явлений, развивающихся быстрыми темпами, благодаря новым формам ком-
муникации, цифровым способам передачи информации и взаимодействия, становится миграция. Резуль-
татом миграционных процессов является создание в принимающей стране социальных групп мигрантов, 
которые выполняют функции обеспечения адаптации их членов в новом для них социальном простран-
стве. В этой связи актуальным является теоретическое исследование мигрантов как социальной группы, 
описание функциональных характеристик китайских мигрантов как социальной группы. Целью статьи 
выступает выявление в научных концепциях и социальной реальности основных характеристик и функ-
ций мигрантов как социальной группы, выделение системообразующих признаков социальной группы 
китайских мигрантов. В результате проведённого исследования выделены системообразующие признаки 
социальной группы китайских мигрантов, среди которых взаимодействие, рассмотрение себя как члена 
данной социальной группы, выработка норм и правил поведения, общие цели и задачи деятельности 
и др. В статье уточнено понятие «социальные группы» – это объединения людей, взаимодействующих 
друг с другом в процессе своей жизнедеятельности на основе традиционных и инновационных ценно-
стей, норм и правил поведения, объединения людей, выполняющие определенные функции в обществе. 
Исследование показало, что под социальными группами китайских мигрантов подразумевают диаспо-
ры, социальные общности, анклавы. Проведённый теоретический анализ социальной группы позволяет 
сделать вывод о том, что в научной литературе отсутствует единое понимание концепта «социальная 
группа» и обусловливает дальнейший поиск системообразующих признаков социальных групп мигрантов 
разных стран. Это детерминировано динамичность самой социальной реальности, вносящей определён-
ные коррективы в исследования социальной группы, а также постоянным изменением роли социальных 
групп в пространстве их жизнедеятельности.
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функции социальных групп, признаки социальных групп, миграция
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The modern world is characterized by dynamism, changing social, economic, and political realities. Migra-
tion is becoming one of the phenomena developing rapidly due to new forms of communication, digital ways 
of transmitting information and interaction. The result of migration processes is the creation of social groups of 
migrants in the host country, which perform the functions of ensuring the adaptation of their members in a new 
social space for them. In this regard, the theoretical study of migrants as a social group, the description of the 
functional characteristics of Chinese migrants as a social group is relevant. The purpose of the article is to iden-
tify in scientific concepts and social reality the main characteristics and functions of migrants as a social group, 
to highlight the system-forming features of the social group of Chinese migrants. In the article, social groups are 
considered as associations of people interacting with each other in the course of their life on the basis of tradi-
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Введение. Современная эпоха получа-
ет свою рефлексию в различных явлениях, 
процессах, фактах, событиях, которые во 
многом определяют её облик, социально-э-
кономическое, политическое развитие. Од-
ним их таких явлений в последние десятиле-
тия XX в. и в начале XXI в. стала миграция, 
которая носит масштабный, динамичный, 
глобальный характер, охватывая все стра-
ны и континенты. «К 2020 году более 40 % 
международных мигрантов в мире (115 млн 
человек) были родом из Азии, причем почти 
20 % – в основном из шести азиатских стран, 
Индия, Китай, Бангладеш, Пакистан, Филип-
пины и Афганистан. Мексика является вто-
рой по величине страной происхождения, 
а Российская Федерация – третьей. США 
являются не только крупнейшей страной на-
значения для китайских мигрантов, но и круп-
нейшим источником иностранных студентов 
в США: по оценкам, в 2019–2020 учебном 
году в США учились 372 000 китайских сту-
дентов»1.

Миграционные потоки оказывают влия-
ние на многие процессы, как в принимающих 
обществах, так и в обществах, «выталкива-
ющих» людей. Человечество сегодня осоз-
нало, что решение многих проблем невоз-
можно без учёта миграционных процессов.

Главной целью миграции является улуч-
шение качества жизни через получение об-
разования, медицинских услуг, формирова-
ние инновационных компетенций, организа-
цию трудовой деятельности, воссоединение 
с родственниками. Именно в таком аспек-
те впервые рассматривал миграцию Дж. 
Форрестер в работе «Мировая динамика», 
понимая под миграцией перемещение лю-
дей из одного государства в другое по раз-
личным причинам [1]. Среди таких причин 

1  Отчет о мировой миграции за 2022 год. Аналити-
ческий центр по вопросам глобализации. – URL: https://
publications.iom.int/books/world-migration-report-2022-
chinese (дата обращения: 24.03.2023). – Текст: элек-
тронный.

учёный выделял ухудшение экологии, рост 
безработицы, большую плотность населе-
ния, ухудшение качества пищи, истощение 
природных ресурсов. Следует отметить, что 
проблематика миграции не является новой 
для учёных. Существует множество научных 
концепций, теорий миграции, где мигранты 
рассматриваются как объекты и субъекты 
миграционного процесса, миграционной 
политики. «В научной литературе распро-
странено представление, что социальными 
субъектами миграционных процессов явля-
ются: мигрант – лицо, совершающее тер-
риториальное передвижение (миграцию) 
со сменой постоянного места жительства и 
работы навсегда или на определенный срок 
(от 1 дня до нескольких лет), и мигранты – 
социальные группы, совершающие мигра-
ционное движение» [1].

Обзор литературы. В рамках пред-
ставленной проблематики выделены два 
блока научных исследований. Первый блок 
включает работы, в которых осуществлен 
концептуальный анализ социальных групп, 
дано описание их функциональных харак-
теристик. В этом блоке выделены иссле-
дования Т. Шибутани [2]; работы классиков 
научного знания конца ХIХ ‒ начала ХХ в. 
(Г. Зиммель, Ф. Тённис, Э. Дюркгейм и др. 
[3–5]), обосновавших значимость социаль-
ных групп в жизнедеятельности общества, 
их влияние на общественные процессы. В 
частности, Э. Дюркгейм раскрыл закономер-
ности взаимодействия социальных групп 
с фактами, событиями реальной действи-
тельности, показал зависимость числа са-
моубийств от состояния социальной группы. 
К этому же блоку можно отнести и работы 
отечественных и зарубежных учёных, вы-
деляющих отдельные признаки социаль-
ных групп: взаимодействие (П. Сорокин); 
регулярность взаимодействия (Э. Гидденс); 
идентификация (Р. Мертон, Н. Смелзер) и 
др. [6–8].

tional and innovative values, norms and rules of behavior, associations of people performing certain functions 
in society. As a result of the conducted research, the system-forming features of the social group of Chinese 
migrants are identified, including interaction, consideration of oneself as a member of this social group, devel-
opment of norms and rules of behavior, common goals and objectives of activity, etc. The study showed that 
the social groups of Chinese migrants mean diasporas, social communities, enclaves. The theoretical analysis 
of the social group allows us to conclude that there is no unified understanding of the concept of “social group” 
in the scientific literature. This is determined by the dynamism of the social reality itself, which makes certain 
adjustments to the research of the social group, as well as by the constant change in the role of social groups in 
the space of their life activity.

Keywords: Chinese migrants, social group, social group of Chinese migrants, functions of social groups, 
signs of social groups, migration
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Второй блок исследований образуют ра-
боты, посвящённые анализу китайский ми-
грантов как социальной группы, выделению 
их общих и специфических характеристик 
(Кастельс М., Чэнь Яньдэ, Тан Цзин, Сян 
Кайбяо, Gungwu Wang) [9–12]. О духовных 
ценностях, взаимосвязи традиций и инно-
ваций, как одного из индикаторов жизнеде-
ятельности китайского населения в эпоху 
модернизации Китая, обращает внимание 
О. Б. Бальчиндоржиева [13].

Методология и методы исследова-
ния. Методологическая основа исследова-
ния представлена концепцией социальных 
групп Я. Щепанского1, раскрывающей ос-
новные аспекты анализа социальной груп-
пы как явления социальной реальности и 
научного понятия: определение социальной 
группы как объективного феномена, выяв-
ление роли и места в социуме, обоснова-
ние специфических индикаторов, отлича-
ющих данное образование от социальной 
общности, социальных кругов. В процессе 
исследования были использованы различ-
ные методы. Метод от общего к частному, 
который дал возможность спровоцировать 
общие характеристики, присущие социаль-
ным группам к социальной группе китайских 
мигрантов, выделив её специфические чер-
ты. Сравнительно-сопоставительный метод 
был использован при оценке позиций учё-
ных в исследовании социальных групп как 
явления объективной реальности и научно-
го понятия.

Результаты исследования и их об-
суждение. В научных исследованиях суще-
ствуют разное понимание роли мигрантов. 
Мигрантов рассматривают как ресурс раз-
вития современной цивилизации; один из 
факторов нестабильности общества, угро-
зу социальной безопасности; социальное 
явление; маргиналов; средство решения 
социальных, экономических проблем, как 
в странах реципиентов, так и в странах-до-
норах. Все эти подходы актуализируют не-
обходимость регулирования миграционных 
процессов, что нашло отражение в миграци-
онной политики как технологии управления 
миграционными потоками. Эффективность 
управления миграционными потоками обу-
словлена рядом объективных и субъектив-
ных факторов:

1  Щепаньский Я. Элементарные понятия социоло-
гии. – М.: Прогресс, 1969. – 240 с.

– во-первых, пониманием сущности ми-
грантов в социальной структуре общества 
(диаспора, организация, социальная группа, 
общность, землячество, семья и др.);

– во-вторых, количеством мигрантов, 
проживающих на территории страны ре-
ципиента, их соотношением с населением 
страны. Так, в РФ к 2025 г. число мигран-
тов превысит треть населения страны. К 
2026 г. население России уменьшиться до 
135 млн чел. Эксперты же ООН считают, что 
к концу 2025 г. население нашей страны до-
стигнет 130 млн чел.2;

– в-третьих, наличием различных групп 
мигрантов (трудовая миграция, мигранты – 
профессионалы, работающие по контракту, 
мигранты, получающие образование; ми-
гранты, имеющие низкий уровень квалифи-
кации. В современных условиях (речь идёт 
о китайских мигрантах) «…заметно снизи-
лось значение традиционных типов эконо-
мической активности зарубежных китайцев, 
например, ресторанов и бакалейных мага-
зинов. Сейчас китайцы знамениты как ква-
лифицированные программисты, учёные, 
бизнесмены. Более 450 «новых» китайских 
мигрантов работает в офисе «Моторола» в 
Чикаго, более 2 тыс. работают на автомо-
бильном предприятии в Детройте, многие 
компании «новых» китайских мигрантов раз-
мещены в «Силиконовой долине» [14];

– состоянием рынка труда, а именно 
совмещением миграционных потоков с по-
требностями экономики принимающей сто-
роны.

Нам представляется, что одним из фак-
торов эффективности реализации мигра-
ционной политики остановится социальный 
статус мигрантов. Феномен «мигрант» со-
ответствует всем характеристикам, инди-
каторам социальной группы. Для доказа-
тельства данной точки зрения обратимся к 
существующим определениям социальной 
группы в социально-гуманитарном знании.

В научной литературе существует раз-
ное понимание социальной группы, что 
обусловлено динамичностью, противоре-
чивостью окружающего пространства, раз-
личной функциональностью самих соци-
альных групп, их структурной сложностью, 
изменением роли в социальной реальности. 
Социальные группы выполняют функции, 

2  Целая Португалия «гастарбайтеров». Думцы ви-
дят в них угрозу России. – Текст: электронный // Аргу-
менты и факты. – URL: https://aif.ru/society/26271 (дата 
обращения: 20.03.2023).
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значимые не только для общества, но и для 
личности. Социальная группа – это свое-
образный «мостик», связывающий обще-
ство и личность, членов социальных групп 
через возникновение различных видов вза-
имодействий.

В классической науке XIX – начала 
ХХ в. (Л. Гумплович, Г. Зиммель, Ф. Тённис, 
Э. Дюркгейм) социальная группа получила 
теоретическое и эмпирическое обоснование. 
В частности, Э. Дюркгейм в работе «Самоу-
бийство» выявил закономерности между ко-
личеством суицидов и сплочённостью соци-
альной группы. Учёный считает, что сплочен-
ность социальной группы позволяет снизить 
количество суицидов. С другой стороны, де-
зорганизованность социальных групп, отсут-
ствие общего дела и интересов, способству-
ет увеличению числа суицидов [15]. 

По мнению П. Сорокина, социальной 
группой можно считать «…совокупность 
совместно живущих людей, которые вли-
яют друг на друга или взаимодействуют 
друг с другом…» [16]. В данном определе-
нии учёный выделяет следующие признаки 
социальных групп: общее жизненное про-
странство, взаимодействие людей, живущих 
в нем и осуществляющих совместную дея-
тельность. Им выделены различные типы и 
виды социальных групп, а именно: семей-
ные, государственные, расовые, языковые, 
профессиональные, имущественные, рели-
гиозные, объемно-правовые, привилегиро-
ванно-обделенные, партийные, группы ве-
ликих людей и др.

Э. Гидденс при выделении образующих 
признаков делает акцент не столько на взаи-
модействие, сколько на его регулярность 
или нерегулярность, которые выступают как 
детерминанты состояния социальной груп-
пы. Так, регулярность взаимодействия обе-
спечивает сплоченность группы, её един-
ство. «Социальная группа – это некоторое 
число людей, взаимодействующих друг с 
другом на регулярной основе. Такая регу-
лярность приводит к сплочению принима-
ющих участие во взаимодействии в отдель-
ное целое с некими общими социальными 
характеристиками. Члены группы ожидают 
друг от друга определенных форм поведе-
ния, не требующихся от не-членов» [17].

В качестве основного признака соци-
альной группы Р. Мертон, Н. Смелзер назы-
вают осознание членами группы своей при-
надлежности к ней [18].

Основным фактором, образующим со-
циальную группу, является солидарность, 
считает Л. Козер. «Первичная группа по-
строена на широкой и всепроникающей со-
лидарности её членов, а не на обмене кон-
кретными услугами или выгодами» [19].

Российский учёный А. И. Кравченко по-
нимает под социальной группой совокуп-
ность людей, объединённых на основании 
ряда социальных признаков1.

Определения социальной группы в со-
временной науке очень многообразны. Уче-
ные выделяют следующие критерии образо-
вания социальных групп, которые детерми-
нируют содержание данного понятия:

‒ различные виды связей (формальные 
и неформальные);

‒ совместная деятельность субъектов, 
имеющих определённые цели, жизненные 
стратегии на основе интеракций, выполняю-
щих определенные социальные роли;

‒ особые социальные отношения, воз-
никающие в группе;

‒ осознание членами группы своей при-
надлежности к ней и воспринимаемых окру-
жением как членов определённой группы;

‒ регулярность и нерегулярность взаи-
модействия;

‒ общность интересов членов группы, 
возникающих в процессе коллективного 
действия;

‒ социальный статус группы [20–21].
Данные определения рассматривают 

социальную группу как уже сложившееся 
устойчивое образование. В тоже время ряд 
учёных подходят к пониманию социальной 
группы с точки зрения причин её образо-
вания, относя к ним согласованные общие 
интересы. Т. Шабутани в качестве основно-
го критерия выделения социальной группы 
называет удовлетворённость членов группы 
результатами коллективной деятельности, 
реализацией поставленной цели [22]. Учё-
ный делает акцент на субъективных харак-
теристиках социальной группы, в отличие 
от других определений, выделяющих объек-
тивные индикаторы.

Широкий спектр характеристик соци-
альной группы выделяют авторы статьи 
«О соотношении категорий “социальная 
общность” и “социальная группа”». Учёные 
рассматривают социальную группу как эле-
мент общественного сознания, признавая 

1  Кравченко А. И. Социология. – М.: Юрайт, 2014. – 
584 с.
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её субъективный характер. К характеристи-
кам социальной группы они относят: добро-
вольность, осознание себя членами данной 
группы, субъективная рефлексия личности, 
осознание себя как «нас» или «мы», глубо-
кие внутренние противоречия, следование 
нормам и правилам поведения, постоянные 
и тесные взаимодействия, влияние группы 
на жизнедеятельность личности как члена 
группы, свобода в действиях, выполнение 
определенных функций, выделение роли от-
дельной личности [23].

Таким образом, становится очевидным, 
что в научной литературе существуют раз-
ные трактовки социальной группы, однако 
основный акцент во всех приведённых по-
зициях сделан на взаимодействие внутри 
группы и во внешней среде. 

Интересный подход к исследованию 
социальной группы предлагает Я. Щепань-
ский1. Исследователь формирует целост-
ную, системную концепцию социальной 
группы. Во-первых, проблема социальной 
группы, по мнению исследователя, является 
актуальной в силу того, что в научном зна-
нии и реальной практике понятие употре-
бляют очень «…произвольно и применяют к 
достаточно различным формам совместной 
жизни»2.

Во-вторых, обращаясь к историческо-
му аспекту, учёный анализирует различные 
точки зрения в вопросе о трактовке понятия 
«социальная группа», выделяя следующие: 
номиналистическая, в которой группа пони-
мается как совокупность черт личностей – 
её членов»3; реалистическая, понимающая 
социальную группу как «самостоятельную 
реальность»; психологическая, делающая 
акцент на психологических механизмах, 
обеспечивающих функционирование группы 
как целостного образования. К числу этих 
механизмов относятся «…мысли, эмоции, 
волевые акты, стремления, импульсы, нахо-
дящиеся во взаимодействии»4.

В-третьих, для более полного представ-
ления о социальной группе исследователь 
проводит сравнительно-сопоставительный 
анализ социальной группы с другими обра-
зованиями (социальный круг, группа, бюро-
кратия, семья, территориальные общности, 
социальные слои и классы и др.). Такой под-

1  Щепаньский Я. Элементарные понятия социоло-
гии. – М.: Прогресс, 1969. – 240 с.

2  Там же.
3  Там же.
4  Там же.

ход даёт основания для рассмотрения со-
циальной группы как образования частного 
по отношению к социальной общности как 
общей категории. Учёный проводит сопо-
ставление социальной группы и социально-
го круга, подчеркивая, что социальный круг 
оказывает значительно меньшее влияние на 
членов и в меньшей степени детерминирует 
их жизнедеятельность.

На основе проведённого исследования 
Я. Щепаньский даёт определение социаль-
ной группы как «…определённому виду ре-
альности, существующему независимо от 
стремления и воли индивидов. Социальные 
группы существуют объективно, доступны 
объективному и опытному познанию, оказы-
вают влияние на своих членов, вступают в 
отношения друг с другом и т. д. Особенности 
членов личностей отражаются на их органи-
зации и на жизненных процессах, что психи-
ческие явления и процессы, происходящие 
в сознании их членов, отражаются на их об-
щественной жизни…»5. 

Данные критерии носят условный ха-
рактер, так, они выделены либо на основе 
изучения социальных фактов, либо путём 
анализа различных теоретических выкладок 
в рамках данной проблематики. Причём, вес 
данных критериев весьма неоднозначен: 
одни представлены в полном объёме, дру-
гие – схематично. В реальной практике все 
эти критерии не существуют в чистом виде. 
Они взаимно дополняют и детерминируют 
друг друга. Отдельно возможно только на 
уровне теоретического знания. Однако эти 
критерии становятся основанием для иссле-
дования социально-экономических, поли-
тических, демографических, миграционных 
процессов, управления ими.

К исследованию социальной группы на 
основе эмпирического материала, отражаю-
щего возникновение, социальную сущность, 
роль нового класса постиндустриально-
го общества – класса интеллектуалов как 
главного ресурса развития современного 
социума обращается В. И. Иноземцев [24]. 
По мнению учёного, системообразующими 
признаками социальных групп выступают 
высокий уровень образования, обладание 
властью, ведущие позиции во всех сферах 
жизнедеятельности общества.

Таким образом, проведённый анализ 
существующих трактовок социальных групп 
дал возможность сформулировать понима-

5  Там же.
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ние социальной группы как объединения 
людей, взаимодействующих друг с другом 
в процессе своей жизнедеятельности на ос-
нове традиционных и инновационных цен-
ностей, норм и правил поведения, выполня-
ющей определённые функции в обществе: 
регулятивную, интегративную, транслирую-
щую, коммуникативную и другие.

На основе выделенных критериев и 
определений проведем анализ китайских ми-
грантов как социальной группы. Во Всемир-
ном докладе о миграции за 2022 г., приво-
дится рейтинг стран отправляющих мигран-
тов в другие страны: Индия – 18 млн чел., 
живущих за границей; Мексика является 
второй по величине страной, отправляющей 
мигрантов – 11 млн чел.; Россия занимает 
третье место – 10,8 млн чел.; Китай являет-
ся четвёртой по величине страной, отправ-
ляющей мигрантов – 10 млн чел.1

Китайские мигранты широко представ-
лены за рубежом, включая Северную Аме-
рику, Европу, Австралию, Россию и Новую 
Зеландию. Их опыт жизни и работы за ру-
бежом уникален, он требует от них адапта-
ции к новой социальной и культурной среде, 
изучения новых языков и обычаев, решения 
экономических и профессиональных вопро-
сов, создания социальных сетей, а также пе-
ресмотра своей идентичности и культурных 
ценностей. Китайские иммигранты вносят 
большой вклад в социально-экономическое 
развитие, как страны донора, так и страны 
реципиента, способствуют межкультурному 
обмену и сотрудничеству. Китайские мигран-
ты являются важной частью межкультурного 
обмена, социального плюрализма, а также 
связующим звеном международного сотруд-
ничества. В то же время число китайских им-
мигрантов за рубежом растёт, они представ-
ляют разные культурные слои и социальные 
классы и сталкиваются со множеством раз-
личных вопросов и проблем. Китайских ми-
грантов можно классифицировать по соци-
альным и демографическим критериям: пол, 
возраст, национальность, раса, профессия, 
место жительства, доход, власть, образова-
ние и др.

Социальные группы китайских мигран-
тов могут быть профессиональными, по-
вседневными, образовательными, семейны-

1  Отчёт о мировой миграции за 2022 год. Аналити-
ческий центр по вопросам глобализации. – URL: https://
publications.iom.int/books/world-migration-report-2022-
chinese (дата обращения: 20.03.2023). – Текст: элек-
тронный.

ми. Как отмечает М. Кастельс, «…значение 
клана сохраняется в Китае и по сей день, 
поскольку китайская организация бизнеса 
основана на семейных фирмах (цзяцзу ци-е) 
и кросс-секторных деловых сетях, часто кон-
тролируемых одной семьей. Фирма являет-
ся семейной собственностью, а доминант-
ная ценность касается семьи, а не фирмы. 
Когда процветает фирма, процветает и се-
мья. После того, как накоплено достаточно 
богатства, оно делится среди членов семьи, 
которые инвестируют его в другие фирмы. 
Несмотря на частое соперничество внутри 
семьи, основой сделок всё ещё является 
личное доверие, ценимое выше юридиче-
ских и конкретных отношений. Семейные 
фирмы связаны субподрядами, обменом 
инвестиций и разделением капитала» [10]. 

Находясь в принимающей стране, ки-
тайские мигранты сталкиваются с различ-
ного рода вызовами, рисками, расовой 
дискриминацией, языковым барьером, со-
циальным неравенством. Все эти факторы 
детерминируют формирование социальной 
группой общих норм и кодексов поведения 
для помощи и поддержки друг друга. Китай-
ские мигранты как социальные группы ока-
зывают языковую, адаптационную, юриди-
ческую поддержку своим членам, проводя 
различного рода мероприятия, организовы-
вая профессиональное обучение. Благо-
даря взаимодействию, основой которого 
являются происхождение, язык, ценности, 
китайские мигранты идентифицируют себя 
как социальную группу. 

Формирование и существование соци-
альных групп китайских мигрантов во мно-
гом детерминировано той социальной, исто-
рической средой, в которой они оказались, 
общими целями и интересами. Так, в 20-х гг. 
XX в. китайскими мигрантами как социаль-
ной группой были созданы профсоюзы. На-
пример, «Приамурское отделение китайских 
рабочих» (1921, г. Благовещенск), «Отделе-
ние китайских рабочих» (1926, г. Владиво-
сток), насчитывающие 400 членов, которые 
были представлены строителями, кожевни-
ками, плотниками и другими профессиями 
[9]. Социальная группа китайских мигрантов 
имела свои школы, клубы, стадионы.

Одной из причин образования социаль-
ных групп, в том числе и группы китайских 
мигрантов, является их стремление сохра-
нить свой культурный образ, рефлексируя 
его в создание различных организаций. 

5352

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 2

Китайские мигранты как социальная группа в социогуманитарном знании: теория и практика

Щеткина И. А., Цзян Дань, Сундуева Д. Б.



Примером может служить сохранение соци-
альной группой китайских мигрантов религи-
озных традиций, ценностей. В частности, ки-
тайскими мигрантами на Филиппинах были 
созданы религиозные организации, такие 
как Храм Тонг Хуай, Храм Тхекчен Чолинг 
[26]. Их структуру образуют совокупность 
элементов традиционных общественных 
организаций китайских мигрантов и добро-
вольных организаций в современном обще-
стве. Эти организации в своей деятельно-
сти занимаются религиозной пропагандой, 
укреплением дисциплины, связей между со-
циальными группами китайских мигрантов, 
участвуют в образовательной и благотвори-
тельной деятельности.

Значимой характеристикой социальной 
группы является её способность действо-
вать сплоченно, когда этого требуют инте-
ресы её членов. Так, в период пандемии 
Covid-19 корпорация Чжэн Да на Филиппи-
нах и в Камбодже пожертвовала учрежде-
ниям здравоохранения, вложила средства 
в фабрику по производству масок. Социаль-
ные группы китайских мигрантов в этих стра-
нах собрали 7,98 млн юаней и 500 000 долл. 
США с целью оказания поддержки в борьбе 
с эпидемией правительствам стран – мест 
проживания мигрантов. В Великобритании 
социальными группами китайских мигран-
тов были созданы пункты раздачи средств 
для профилактики эпидемии и лекарств ки-
тайским студентам. В городе Прато в Ита-
лии социальные группы китайских мигран-
тов выступили с инициативой отмены вече-
ринок, сокращения поездок, обязательного 
ношения масок. Часть предприятий китай-
ских мигрантов приостановила свою работу. 
Все эти действия были очень эффективны и 
дали возможность добиться в китайской об-
щине в Италии «нулевой инфекции»1.

Другим фактором, детерминирующим 
формирование социальной группы китай-
ских мигрантов, становится база, созданная 
предыдущими поколениями мигрантов. Так, 
китайские мигранты, как отмечает А. Г.  Ла-
рин, существуют в России «… более 150 лет, 
с конца 50-х годов XIX века» [25]. В Японии 
первые китайцы появились во второй поло-
вине XIX в. в лице торговцев, компрадоров 

1  Сюй Юйшэн. Мы можем бороться с эпиде-
мией вместе и преодолевать трудности времени с 
единым сердцем, Искание истины, цитируется в Ки-
тайской новостной сети. – URL: http://www.chinanews. 
com/hr/2020/04-16/9158526.shtml (дата обращения: 
20.03.2023). – Текст: электронный.

и обсуживающего персонала. «Именно бла-
годаря торговцам, компрадорам и трудовым 
мигрантам в разных городах Японии начали 
появляться китайские анклавы, развитие ко-
торых пришлось на очень сложный этап япо-
но-китайских отношений: ломки старых сте-
реотипов взаимного восприятия и форми-
рования новых. Китайцы вносили весомый 
вклад в знакомство Японии с некоторыми 
техническими достижениями Запада» [26]. 

Одной из особенностей китайских ми-
грантов как социальной группы является со-
хранение духовно-нравственных ценностей, 
что продиктовано их значимостью в жизне-
деятельности народа, а также процессом мо-
дернизации Китая. Верность духовным цен-
ностям присуща и китайским мигрантам, что 
обеспечивает их сплоченность, единство, 
устойчивость. Социальная группа китайских 
мигрантов находится в состоянии постоян-
ной эволюции своей структуры, технологий 
взаимодействия, характеризуется разноо-
бразием языков, политических, социальных, 
профессиональных признаков, отсутствием 
привязанностью к месту прежнего прожива-
ния. Кроме того, меняется взаимодействие 
социальных групп китайских мигрантов с Ро-
диной. В современной действительности в 
процессе взаимодействия участвует китай-
ское государство, проводя политику по отно-
шению к китайским мигрантам под лозунгом 
«консолидировать сердца, объединять умы, 
развивать возможности для возрождения 
великой китайской нации»2. Значимыми ста-
новятся и миграционные сети как основа 
самоподдерживающей миграции. «Сохра-
нение связи с Родиной приводит к появле-
нию социальных сетей, которые могут по-
мочь будущим трудовым мигрантам найти 
работу и быстро адаптироваться в странах 
назначения» [27]. Китайское правительство 
нацелено на усиление влияния социальных 
групп мигрантов на жизнедеятельность при-
нимающей страны, активно привлекая сво-
их сограждан к участию в распространении 
культуры Китая, открытию своего дела, сле-
дованию местным законам, участию в обще-
ственной жизни принимающей стороны, за-
щите интересов членов социальной группы 
[28; 30]. Так, правительство Китая пытается 
усилить влияние китайских мигрантов в при-
нимающей стране. 

2  Ли Хайфэн: новые возможности в работе с хуа-
цяо, открывшиеся после 17 съезда КПК. – Текст: элек-
тронный // China Review News. 20.03.2023. – URL: http://
cn.chinareviewne (дата обращения: 20.03.2023).
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Заключение. Таким образом, анализ 
концепций отечественных и зарубежных 
учёных демонстрирует отсутствие единого 
подхода к пониманию категории «социаль-
ная группа», выделению ей индикаторов, 
что объясняется неопределённостью, рас-
плывчатостью, сложностью, многоаспект-
ностью самого феномена «социальная 
группа». Общим признаком, объединяющим 
все определения социальной группы как 
гносеологического понятия, является взаи-
модействие. Акцент на данном признаке 
может быть объяснён тем, что в процессе 
взаимодействия люди вступают в опреде-
лённые отношения, формируют и создают 
различные ценности, нормы и правила по-
ведения. Теоретико-методологический ана-
лиз социальной группы в рамках исследова-
ний современных учёных дал возможность 

спроецировать существующие определёния 
социальной группы, её признаки, выполня-
емые функции, на исследование китайских 
мигрантов как социальной группы. Из выше-
сказанного ясно, что китайские мигранты как 
социальная группа соответствуют значению 
социальных групп и имеют характеристики 
социальных групп. Можно утверждать, что 
китайские мигранты – это группа китайцев, 
объединённых общими целями, действи-
ями и интересами, основой которых стала 
культура, язык, духовно-нравственные тра-
диции, современные ценности и жизненный 
опыт. Китайские мигранты как социальная 
группа сыграли важную роль в истории, про-
демонстрировав умение достигать общих 
целей и интересов различными способами, 
оказывая глубокое влияние на развитие ци-
вилизации.
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