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КИТАЙ

К. невелика. По статистике нанкинского министерства народного просвещения (1932), в начальных школах было менее 8 млн. учащихся, т. е. менее 2% населения (более высокий процент среди обеспеченных классов и в крупных центрах).

Классовый состав деревни по выборочным данным, приводимым китайским ученым Чэнь Хан-сэном (1933), оказался следующим: в 10 деревнях Баодинского уезда 65, 2% принадлежали к беднякам и батракам, 23, 1% к середнякам, 8% к кулакам и 3, 7% к помещикам (обследование Китайской академии наук). В уезде Динсянь (пров. Хэбэй) в 134 деревнях (1930—31) 11, 8% семей оказались безземельными, а 59, 7% имели ничтожные земельные наделы, т. е. были бедняками. В деревне сильно развиты торговля и ремесло. По разным подсчетам, от четверти до половины сельского населения занято в неземледельческих промыслах, являющихся основным или подсобным занятием (горное дело, солеварение, рыболовство, торговля, ремесло, транспорт).

Национальный состав К. Население К. состоит в огромном большинстве из китайцев, к-рые, сохраняя нек-рые местные языковые и культурные различия, представляют собой единую нацию. Не менее 5% населения приходится однако на некитайские народности, значение к-рых тем более велико, что они занимают очень большую часть территории К., гл. обр. его окраинные районы. Некитайские национальности составляют абсолютное большинство населения в Синьцзяне, Тибете, Синине и Сикане (т. е. более чем на х/3 территории К.), около половины населения в юго-зап. К.

(Юньнань, Гуйчжоу, Зап. Гуаней, о-в Хайнань), значительный процент в Ганьсу, около 15% населения во Внутренней Монголии и небольшую долю в Маньчжурии, Сев. Гуандуне и Южной Хунани. Синьцзян заселяют следующие народности: уйгуры (до 2 млн.), составляющие основное население Южного Синьцзяна (Кашгарии), киргизы (ок. 150 тыс.), монголы (торгоуты, хошуты, чахары), казахи, маньчжуры (сибо и солоны), таджики (галча или сарыколы). Далее следует отметить дунган (около 300 тыс.), или китайцев-мусульман смешанного китайско-тюркского происхождения.

Уйгуры, переселившиеся в Северный Синьцзян (Джунгарию) из Южного, известны там под именем таранчи. Ганьсу наряду с китайцами населяют дунгане (по некоторым данным, до 2, 5 млн. чел., т. е. 1/3  — т/2 населения), тюрки (уйгуры, салары) и монголы.

Внутренняя Монголия населена монголами различных племен (туметы, чахары, дербеты, хорлосы и др.), общей численностью до 1, 5 млн.

Эти кочевники-скотоводы (буддисты) живут в условиях феодально-теократического строя и оттесняются со своих земель напором китайской колонизации. Монголы, абсолютно преобладающие в западной и сев. — зап. части Внутренней Монголии, составляют около половины населения в ю.-з. полосе Внутренней Монголии (Юж. Суйюань и Юж. Чахар), в Сев. Жэхэ и в Ордосе и меньшинство в Юж. и Центр. Жэхэ и в Чжериме, входящем теперь в состав Мукденской провинции. Сикан и Синин населяют тибетцы, монголы, салары, дунгане, голоки, мосу, лицзя, лису и др. В этих провинциях имеется еще несколько десятков светских и духовных туземных княжеств. В горах Юньнани и Зап. Сычуани живут десятки народностей, которые поязыку делятся на след, группы: 1) мон-хмер, в к-рую входят народности мон (известные также под презрительной китайской кличкой мяо), яо, миньцзя, ва, ла, пумань, палау, каму; 2) группа шань, или тай, родственная населению Сиама; 3) тибето-бирманская группа: тибетцы, сифань, мосо, луцзы, носу (презрительная кличка — лоло), лису, лаху, вони, ачан, мару, качины и др. Наиболее многочисленными из этих народностей являются мон, носу и тай.

Общая численность их определяется в несколько миллионов человек. В Западном Гуаней основная масса некитайского населения относится к тай, или шань, но в нек-рых местах живут также и другие народности (мон, яо и др.).

Эти народности были оттеснены в населяемые ими теперь районы из Сев. и Центрального К. в результате столетнего наступления китайцев и после ряда национальных войн. Они загнаны на худшие земли в горных районах, т. е. на высокие горы, или же в глубокие нездоровые долины. На о-ве Хайнань некитайские национальности представлены тай (ок. 400 тыс.), аборигенами — хайнаньцами (свыше 200 тыс.} и мон. В Маньчжурии некитайские национальности составляют около 3%. Из них (де японской оккупации) на корейцев приходилось 800 тыс., монголов  — 45 тыс., тунгусские и тюркские племена  — 25 тыс. Корейцы составляют большинство (около 80%) населения в районе Цзяньдао в Гиринской провинции вблизи границы Кореи. Монгольские и тюркские племена живут в Барге и сев. — зап. Маньчжурии вдоль берега Амура.

?.

На первое место в миграционных потоках внутри К. должна быть поставлена миграция населения Сев. Китая (Шаньдун, Хэнань, Хэбэй) в Маньчжурию. По данным В. Аварина, гл. обр. в результате этой миграции население Маньчжурии между 1895—1931 выросло с 11—12 млн. до 32 млн. человек, т. е. почти утроилось. Наибольшие размеры переселение в Маньчжурию приняло между 1923 и 1930, когда особенно ухудшилось положение крестьянских масс Сев. К. За последние годы замечается миграция населения из Южной Маньчжурии, где уже ощущается относительное аграрное перенаселение, в Северную, где имеется еще большой фонд целинных земель и население сравнительно редко.

Колонизационные площади захватываются особыми компаниями из милитаристов, чиновников и купцов, к-рые сдают землю новоселам в аренду. Процесс вытеснения коренного населения — монголов — в этой части Маньчжурии приобретает характер настоящей войны, причем, напр. в Хинганском районе, войска Чжан Сюэ-ляна в 1930—31 вели против монголов настоящую войну с применением артиллерии.

Другой миграционный поток продвигается из Северного К. во Внутреннюю Монголию. В результате этого процесса монголы оттесняются все более на север. Китайцы-новоселы оседают в качестве землевладельцев и арендаторов на землях, Отобранных китайскими генералами^ купцами и чиновниками у кочевников-монголов. В настоящее время, по подсчетам П. Скачкова, из 11 млн. населения Внутренней Монголии 9, 5 млн. приходится на китайцев и лишь 1, 5 млн. — на монголов.

Уже столетиями идет продвижение китайцев на 3. и Ю.-З. Китая. Этот медленный миграционный поток стимулируется правящими классами К. В результате китайской колонизации
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