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Аннотация: В статье рассмотрена история переселения китайцев в Советский 
Союз в 20–30-е гг. XX в. Отмечается, что китайские эмигранты играли ис-
ключительно важную роль в советско-китайских отношениях этого периода. 
Рассматриваются численность, социально-экономическое положение, куль-
турно-просветительская, хозяйственная и политическая деятельность ки-
тайских эмигрантов на советском Дальнем Востоке и их выдающийся вклад 
в развитие Советского Союза и Китая. Исследование проведено на основе 
российских архивов с тем, чтобы максимально точно восстановить историю 
китайских эмигрантов в 20–30-е гг. XX в.
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Summary: The article deals with the history of the Chinese resettlement 
in the Soviet Union in the 1920–1930s. It is noted that Chinese emigrants 
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Эмиграция китайцев на территорию России суще-
ствует вот уже в течение нескольких столетий. Об-
условливают данное явление не только наличие 

общей границы, но и тесные контакты между этими стра-
нами в области торговли, культуры, политики, образова-
ния. Вопросы китайско-российской эмиграции изучают 
многие историки. Чэн Хун и Ван Сюй выявляют полити-
ческие причины эмиграции на рубеже XIX-XX вв. [9]. Я.В. 
Онегова рассматривает китайско-российскую эмигра-
цию в наше время [6]. В 20–30-х гг. прошлого века эми-
грация китайского населения в Россию стала особенно 
активной, однако назвать данное явление хорошо проа-
нализированным в исторической науке нельзя; исследо-
вательские работы единичны [1; 2; 4; 5]. Гораздо больше 
внимания традиционно уделяется эмиграции сторон-
ников Белого движения на территорию Китая [8]. Тем не 
менее, китайская эмиграция как явление, ставшее значи-
мым для советского Дальнего Востока в 1920–1930-х гг., 
заслуживает самого внимательного изучения.

Цель статьи – рассмотреть жизнь и деятельность ки-
тайских эмигрантов на Дальнем Востоке в 1920–1930-х 
гг. Исследование проводилось на материалах россий-
ских архивов, в частности, Государственного архива Ха-
баровского края (ГАХК) и Государственного архива При-
морского края (ГАПК).

Архивные данные свидетельствуют о том, что с на-
чала 20-х гг. XX в. китайские эмигранты начали изме-
нять свой образ, избавляться от стереотипов; значи-
тельно повысился их политический статус. Они вместе 
с советским народом участвовали в социалистическом 
строительстве. В этот период китайскими эмигрантами 
в основном были студенты, обучавшиеся в Советском 
Союзе, китайские бизнесмены и рабочие, советские раз-
ведчики, а также китайцы, бежавшие в Советский Союз с 
китайско-советской границы.

Важным является вопрос о численности китайских 
эмигрантов и распределении их на территории Дальне-
го Востока.
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1 Статья является результатом важного научно-исследовательского проекта социально-экономического развития про-
винции Хэйлунцзян КНР 2021 г. (базовый проект) «Исследование российских исторических материалов о китайских эмигрантов в 
Советском Союзе в 20-30-е годы XX века» (2021г.; номер проекта: 21544).
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В середине 20-х гг. XX в. советское правительство 
Приморской губернии издало декрет о запрете найма 
иностранной рабочей силы, ограничении развития част-
ного предпринимательства и решительной борьбе с не-
легальной иммиграцией и преступностью. По этой при-
чине численность китайских эмигрантов в Советском 
Союзе резко сократилась. В 1921 г. в европейской части 
Советского Союза насчитывалось 90 тыс. китайцев без 
постоянной работы, а в Сибири Советского Союза – ещё 
около 30 тыс. человек [4, с. 70]. По статистике в 1923 г. 
численность китайцев на Дальнем Востоке уменьшилась 
до 50 183 человек [Там же, с. 111], а затем снова стала 
увеличиваться. 

В 1926 г. на Дальнем Востоке насчитывалось 72 005 
чел. китайцев, а вообще в Советском Союзе – 101 700 
человек [4, с. 111]. Китайцы составляли 3,8 % от всего 
населения на Дальнем Востоке и 41,3 % от общего чис-
ла иностранцев на Дальнем Востоке (Причиной такого 
значительного увеличения может быть приток китай-
цев в Советский Союз или более подробная статистика 
по числу проживающих). В крупных городах проживало 
всего 42 203 чел. китайцев: 24 480 чел. во Владивостоке, 
5 615 чел. – в Хабаровске, 4 878 чел. – в Никольске-Уссу-
рийском, 3 895 чел. – в Благовещенске, 3 340 чел. – в Чите 
[Там же, с. 116]. Владивосток был городом с наибольшей 
долей китайцев. При этом из 72 тыс. китайцев 3 815 чел. 
являлись гражданами СССР, 68 190 чел. продолжали 
оставаться китайскими подданными [7, с. 66]. До 1926 г. 
численность китайцев все еще росла, а с 1927 г. посте-
пенно стала уменьшаться. В 1929 г. во Владивостокском 
округе насчитывалось 42,3 тыс. китайцев.

В конце 20-х – начале 30-х гг. XX в. китайско-совет-
ские отношения резко ухудшились из-за антикоммуни-
стических инцидентов «зачистки партии» Цзян Кайши и 
конфликта на КВЖД и советское правительство ввело 
определённые ограничения на трудоустройство китай-
ских эмигрантов в Советском Союзе, что затрудняло их 
выживание, и многие эмигранты возвратились в Китай. 
В 1931–1932 гг. число китайских эмигрантов в Советском 
Союзе сократилось более чем на две трети. В 1932 г. в 
Приморской губернии их было 32,6 тыс., в том числе во 
Владивостоке – 16,6 тыс., в Никольске-Уссурийском – 3,8 
тыс. [7, с. 66].

По данным всесоюзной переписи населения, прове-
дённой в СССР в 1937 г., в 1937 г. в Советском Союзе про-
живало 20 147 китайцев, что на 81 553 человека мень-
ше, чем в 1926 г. Большая часть эмигрантов проживала 
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В Якутской 
АССР – 1300 чел., в Амурской области – 1 134 чел., в При-
морской области – 7 196 чел. Более подробно – см. табл. 
1 [5, с. 181]. 

В более поздние годы по военным, политическим и 

другим причинам Советский Союз запрещал китайским 
эмигрантам въезд на Дальний Восток, массово высылал 
их за границу. По подсчётам А.Г. Ларина, около 8 000 че-
ловек было принудительно выселено, более 10 000 че-
ловек арестовано, часть из них отправлена обратно в 
Китай [4, с. 156]. 

Необходимо рассмотреть социально-экономическую 
деятельность китайских эмигрантов, которые в 20-30-е 
гг. XX века составляли важную часть советского Даль-
него Востока, играли значимую роль в социально-эко-
номическом развитии региона. Среди собственников 
во всех отраслях китайцы в городах Дальнего Востока 
составляли 37 % (7 978 чел. китайцев среди 21 311 соб-
ственников). В восстановительный период на Дальнем 
Востоке, в условиях осуществления НЭПа, китайцы ак-
тивно участвовали в социально-экономической жизни 
региона, пополняли ряды рабочих, служащих и ремес-
ленников. При функционировании государственных и 
частных предприятий спрос на китайскую рабочую силу 
все еще существовал, и угледобывающая промышлен-
ность и транспортная отрасль в этот период продол-
жали в значительной степени полагаться на китайских 
эмигрантов. Большинство китайских бизнесменов вело 
мелкую торговлю, владело прачечными, хлебопекарня-
ми, трикотажными мастерскими, ателье по пошиву кожа-
ных сумок и т.д. Китайские рабочие занимались тяжелым 
физическим трудом в таких отраслях, как лесозаготовка, 
добыча угля, кожевенное производство, строительство, 
золотодобыча, транспорт, рыболовство и различные ре-
месла. Китайские эмигранты оказали значимое влияние 
на социально-экономическое положение региона.

В период советской власти на Дальнем Востоке повы-
шается степень централизации управления и усиливает-
ся роль государственного хозяйства в дальневосточной 
экономике. Ограничительные меры, направленные на 
свертывание частного предпринимательства, такие как 
усиление налогового пресса, реквизиции товаров, кон-
фискации предприятий, вели к значительному умень-
шению доходов китайских торговцев на территории 
советского Дальнего Востока. В 1926 г. китайские пред-
приниматели составляли 96 % (8 109 чел.) от общего чис-
ла всех торговцев-восточников дальневосточного края 
[5, с. 182]. В 1926–1927 гг. в крае функционировало 5 148 
китайских предприятий с оборотом 54 129 тыс. руб. Из 
них 1 137 заведений торговали продуктами, напитками 
и табачными изделиями, 197 – тканями и галантереей, 
2 498 вели универсальную и смешанную торговлю [Там 
же]. Влияние китайского торгового капитала опиралось 
на поставки с торговых баз китайских промышленных 
рынков и налаженные связи с партнерами в Маньчжу-
рии.

Конец 1920-х – начало 1930-х гг. является перио-
дом серьезных изменений для китайцев на советском 
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Дальнем Востоке. Прекращение политики НЭПа и ис-
ключение частного капиталистического сектора из 
дальневосточной экономики привело к значительным 
ограничениям для китайского бизнеса. Насильственным 
распространением государственных облигаций, экспро-
приацией товаров и конфискацией предприятий совет-
ские власти вытеснили китайских предпринимателей с 
Дальнего Востока. В конце 20-х гг. XX в. ухудшение ки-
тайско-советских отношений оказало самое непосред-
ственное и серьезное влияние на дальнейшее развитие 

региона и приграничного населения двух стран. Удель-
ный вес китайских рабочих на предприятиях района по-
низился с 17 % в 1929–1930 гг. до 2,2 % в 1930–1931 гг. [5, 
с. 183]. Прекратилась деятельность китайских обществ 
на советском Дальнем Востоке. Китайские эмигранты на 
советском Дальнем Востоке по-прежнему были, однако 
среди них не было важнейшей части – китайских пред-
принимателей.

С началом коллективизации появились китайские и 

Таблица 1. 
Численность китайцев – иностранных граждан в СССР в 1937 г.

Республика, область Всего В т. ч. мужчин Республика, область Всего В т. ч. мужчин

РСФСР 18 951 17 389 Алтайский кр. 128 122

Башкирская АССР 47 47 Краснодарский кр. 19 19

Бурят-Монгольская АССР 478 422 Красноярский кр. 377 339

Кабардино-Балк. АССР 3 3 Орджоникидзевский кр. 15 14

Коми АССР 80 80 Амурская обл. 1 134 1 076

Крымская АССР 4 4 Архангельская обл. 39 39

Марийская АССР 1 1 Вологодская обл. 2 2

Мордовская АССР 7 7 Воронежская обл. 38 31

НП АССР 4 4 Горьковская обл. 14 12

Северо-Осетинская АССР 3 3 Ивановская обл. 7 6

Татарская АССР 19 12 Иркутская обл. 229 220

Удмуртская АССР 2 2 Калининская обл. 20 17

Чечено-Ингушская АССР 13 12 Камчатская обл. 22 22

Чувашская АССР 4 4 Кировская обл. 3 3

Якутская АССР 1 300 1 289 Куйбышевская обл. 15 15

Еврейская АО 240 231 Курская обл. 5 5

Ленинградская обл. 189 186 Тульская обл. 24 19

Московская обл. 695 581 Уссурийская обл. 1 978 1 785

Нижне-Амурская обл. 475 464 Хабаровская обл. 1 611 1 461

Новосибирская обл. 909 881 Челябинская обл. 35 35

Омская обл. 36 27 Читинская обл. 1 065 1 019

Оренбургская обл. 19 18 Ярославская обл. 14 13

Орловская обл. 22 21 Азербайджанская ССР 4 4

Приморская обл. 7 196 6 464 Белорусская ССР 20 19

Ростовская обл. 8 7 Грузинская ССР 7 5

Рязанская обл. 7 4 Казахская ССР 662 584

Саратовская обл. 16 14 Киргизская ССР 116 93

Сахалинская обл. 281 272 Узбекская ССР 235 193

Свердловская обл. 37 35 Украинская ССР 126 125

Смоленская обл. 39 37 Таджикская ССР 17 16

Сталинградская обл. 14 9 Туркменская ССР 9 6

Тамборвская обл. 9 9 Всего в СССР 20 147 18 434
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«смешанные» (с китайскими и русскими хозяйствами) 
колхозы. В 1932 г. на Дальнем Востоке насчитывалось 
16 китайских и «смешанных» колхозов, среди них непо-
средственно китайских – 13 с общим количеством 675 
хозяйств и 2 287 едоков [5, с. 184]. При этом за китайски-
ми колхозами была закреплена прерогатива выращива-
ния овощей. Принимались также меры для того, чтобы 
побудить китайцев выращивать традиционные восточ-
ные культуры.

Ещё один важный аспект – культурно-просветитель-
ская и политическая деятельность китайских эмигран-
тов, которые участвовали в строительстве социализма 
и распространении марксизма на советском Дальнем 
Востоке. Как отмечает Л. Жань, «для советского прави-
тельства китайская миграция стала значимым факто-
ром не только традиционного восполнения дефицита 
трудовых резервов, особенно на Дальнем Востоке, но и 
притока бойцов в части Красной Армии в период граж-
данской войны» [2, с. 204]. Затем, в 20–30-е гг. XX в., на со-
ветском Дальнем Востоке среди китайских эмигрантов 
развернулись культурно-просветительское и партийное 
движение. Советскими властями для этого были созданы 
партийные школы, партийные комитеты вузов, отделы 
пропаганды и агитации, библиотеки, издательства, клу-
бы, театры, коммуны и другие учреждения. Советские 
власти осуществляли ряд мероприятий по созданию ко-
оперативов и профсоюзов, проведению Стахановского 
движения, культурно-просветительской работе среди 
китайских эмигрантов, реформе образования и литера-
турно-художественного дела.

В конце 20–30-х гг. XX в. на Дальнем Востоке функцио-
нировали 6 китайских клубов с количеством членов 1 945 
(большинство – китайские рабочие) и 19 красных угол-
ков для китайцев, в том числе: клуб «1 Мая» во Владиво-
стоке, клубы имени Кантонской коммуны и имени Ли Да 
Гоу в Хабаровске, клуб имени Сун Чжао Чженя в Благове-
щенске. В основном в них входили китайские рабочие [5, 
с. 179]. Основными формами клубной работы были бесе-
ды, «живые газеты», громкие читки, выпуск стенных газет 
и организация киносеансов. В декабре 1921 г. Отдел про-
паганды ЦК РКП(б) принял постановление о подготовке 
кадров, необходимых для хозяйственного и революци-
онного строительства в дальневосточных пригранич-
ных районах. Летом 1922 г. в Иркутске было открыто от-
деление Коммунистического университета трудящихся 
Востока (КУТВ) для представителей народов Дальнего 
Востока, включая китайцев. В июне 1925 г. была созда-
на китайская секция при подотделении национальных 
меньшинств Владивостокского горкома РКП(б) [Там же, 
с. 181]. Постановлением Приморского губкома РКП (б) от 
4 июля 1925 г. во Владивостоке было создано китайское 
отделение при Приморской губернской советско-пар-
тийной школе [1].

В различных ликбезах Приморской губернии с 1924 
по 1929 гг. обучалось около 2 000 китайских эмигран-
тов [3, с. 185]. Для них на советском Дальнем Востоке 
издавались газеты на китайском языке: «Рабочий путь», 
«За новый алфавит», «Восточный рабочий», «Китайский 
рабочий», «Горняк», «Портовик», «Тихоокеанские рабо-
чие», которые способствовали распространению рево-
люционных идей среди китайских рабочих. Кроме того, 
для детей были открыты китайские школы, а для взрос-
лых – рабоче-крестьянские ускоренные школы и филиа-
лы высших школ. В 1927–1928 учебном году в Дальнево-
сточном крае было 4 государственные китайские школы 
первой ступени, в которых обучалось 127 учащихся. Ор-
ганизовывалась внеучебная деятельность для детей в 
виде китайской организации пионеров. 1 января 1932 г. 
во всех учебных заведениях приграничного района об-
учалось 809 китайских студентов и 3 828 детей китайских 
эмигрантов [1].

Была также организована Дальневосточная краевая 
высшая китайская ленинская школа, созданная 1 марта 
1933 г. В 1936–1937 учебном году в школе был 281 слу-
шатель, существовала организация коммунистического 
союза молодежи, в которую входил 41 член, в том чис-
ле 36 китайцев [10, р. 49]. Обучение в дальневосточной 
краевой китайской высшей ленинской школе было че-
тырехгодичным, здесь преподавали не только основные 
предметы (математику, физику, химию и естественную 
науку), но и историю Коминтерна. Кроме того, прово-
дили радиоподготовку, обучение стрельбе и специ-
альную подготовку личного состава, отправляемого в 
Китай для участия в антияпонской разведке, а также 
подготовку военных командирских и управленческих 
кадров. Большинство выпускников китайской высшей 
ленинской школы во Владивостоке шли работать в мест-
ные профсоюзы и советское правительство, некоторые 
возвращались в Китай. За шесть лет китайская высшая 
ленинская школа подготовила группу коммунистов для 
китайской революции и антияпонской войны, направи-
ла много кадров на антияпонскую войну 1937–1945 гг.

Нельзя отрицать исторический вклад китайских 
эмигрантов как в жизнь Дальнего Востока и всего Со-
ветского Союза, так и в деятельность их собственной ро-
дины – Китая. Китайские эмигранты получили широкое 
признание во всех сферах общества двух стран, а также 
способствовали дружескому обмену между народами 
России и Китая.

Китайские эмигранты содействовали экономиче-
скому развитию Сибири и Дальнего Востока. Благода-
ря совместным усилиям китайских и русских рабочих и 
крестьян экономика Сибири и Дальнего Востока быстро 
развивалась. Эти регионы отличаются от европейской 
части Советского Союза климатом, в связи с чем русские, 
жившие в европейской части, часто оказываются не при-
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способлены к местным методам земледелия. Китайские 
крестьяне не только были трудолюбивы, упорны и луч-
ше адаптированы к здешнему ландшафту и климату, но 
и обладали уникальными методами ведения сельского 
хозяйства; их небольшие сельскохозяйственные орудия 
соответствовали потребностям края. Поэтому сельское 
хозяйство в крае в значительной степени зависело от 
китайских эмигрантов, благодаря усердному труду кото-
рых значительно увеличились площадь пахотной земли 
и урожай зерновых. В золотодобывающей промышлен-
ности, которая была важной отраслью на Дальнем Восто-
ке в этот период, большинство золотодобытчиков также 
были китайскими рабочими. Развитие золотодобываю-
щей промышленности стало чрезвычайно важным ис-
точником накопления капитала в Советском Союзе.

Китайские эмигранты широко распространили марк-
сизм-ленинизм в Китае и участвовали в Коминтерне и 
в создании КПК (Коммунистической партии Китая). Они 
публиковали пропагандистские издания для распро-
странения марксизма-ленинизма. Например, в 1920 г. 
китайцы Амурской губернии выпускали газету «Звезда 
коммунизма»: с 5 мая по 1 ноября было издано 58 тыс. эк-

земпляров. Также в Амурской губернии распространили 
23 тыс. экземпляров различных манифестов и листовок 
китайских коммунистов, 5 тыс. экземпляров брошюр на 
китайском языке. Китайскими эмигрантами непрерывно 
переправлялись в Китай через Хэйхэ и другие пункты 
манифесты, листовки и брошюры для пропаганды идео-
логии марксизма-ленинизма.

Итак, китайские эмигранты способствовали полити-
ческому, технологическому и культурному обмену меж-
ду Китаем и Советским Союзом. Они путешествовали 
между пограничными городами и внутренними района-
ми двух стран, что углубляло дружбу между двумя стра-
нами и способствовало взаимному обмену в области 
сельскохозяйственной технологии, языковой культуры 
и культуры питания двух стран. Китайские эмигранты за-
имствовали российские сельскохозяйственные орудия 
и привезли в Россию китайские сельскохозяйственные 
технологии, что способствовало развитию сельского 
хозяйства обеих стран. Существовали и языковые заим-
ствования. Китайская эмиграция 1920–1930-х гг. обога-
тила историю, культуру и жизнь народов двух стран.
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