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Аннотация. В  исследовании поставлена цель охарактеризовать общие 
черты деятельности китайских мигрантов и  их историческую роль в  раз-
ных регионах мира. Акцентируется внимание на  том, что на  протяжении 
всей истории роль зарубежных китайских общественных организаций была 
значительной, поскольку с их помощью решались многие вопросы китай-
цев-мигрантов.

Дополнены сведения о  китайских общественных организациях, которые 
своим функционированием за рубежом оказывали большое влияние на по-
пуляризацию знаний о культуре и истории Китая в разных государствах. Это 
обстоятельство было важным и ответственным шагом в их деятельности.

Доказывается, что китайцы, проживающие за  рубежом, как правило, 
не знакомы с новой средой обитания, культурой и обычаями обществ. Они 
не понимают язык страны, в которой проживают как мигранты. Такие инди-
виды не воспитывались в своей семье, родные не были рядом с ними, что 
и привело к появлению множества трудностей в их повседневной жизни.
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Общественные организации  
для выживания и развития  
китайцев за рубежом

Многие китайские мигранты создают различные об-
щественные организации в  соответствии с  их личными 
потребностями. Сюда  же входят организации, которые 
базируются на  связях родства, землячества, профессии 
и  играют особенную роль. Согласно имеющейся инфор-
мации, эти зарубежные китайские организации, не только 
в России, но и в других странах, имеют идентичные соци-
альные функции и играют аналогичную роль.

Председатель Китайского землячества «Нань-Ань» 
Линь Вэньюань, отметил: «Основными духовными столпа-
ми зарубежных китайцев являются разные общественные 
организации. Они управляют всеми делами китайской об-
щины» [1, с. 1].

С другой стороны, хозяйственная деятельность китай-
ского общественного управления состояла в том, что со-
бранные им деньги расходовались не только на собствен-

ное содержание, но  и  на  общественные нужды. Так, «из 
сумм управления выделялись средства на строительство 
временного жилья для китайских рабочих, только что 
прибывших в  город, на  лечение больных, оказавшихся 
неспособными заплатить за свое лечение, помощь поте-
рявшим трудоспособность, погребение умерших бедных 
китайцев и т. д.» [2, с. 303].

В  Сан-Франциско (США) функционировало Земляче-
ство китайцев «Лю-Хуэй-Гуань», в  обязанности которого 
входила задача каждый раз, когда на корабле прибывали 
новые китайские мигранты, ответственным людям осу-
ществлять им помощь в перевозке багажа. А, например, 
тело умершего от болезни китайца, который не имел род-
ственников, землячество помогало отправить обратно 
в Китай» [3, с. 14].

В  Сингапуре некоторые китайцы, которые приеха-
ли туда в молодом возрасте, жили коллективно в одном 
доме. Кто-то из них нёс ответственность за поиск работы 
для остальных людей, а затем все работали вместе. Так об-
щина помогала тем людям, которые только что прибыли 
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с целью поселиться на новом месте. Сказанное считается 
самой типичной общинной организацией раннего перио-
да. Её членами являются, в первую очередь, родственни-
ки и земляки.

Следовательно, изначальная мотивация деятельно-
сти китайских общественных организаций заключалась 
в  поддержании интересов своих членов. Например, 
в «оказании помощи больным и бедным людям, финансо-
вой помощи безработным и людям, у которых не хватит 
денег на  возвращение домой, устранении конфликтов, 
открытии школы, осуществлении всех видов благотвори-
тельности. В  этом проявлялась солидарность и  взаимо-
помощь, поэтому статус и влияние китайского общества 
за рубежом постепенно увеличились» [4, с. 14].

В  начале XX  века, вследствие формирования нацио-
нального сознания зарубежных китайцев, они поняли, что 
распространение национальной культуры является важ-
ным способом реализации психологической идентифика-
ции. Многие этнические организации открывали школы 
за рубежом. «… 18 апреля 1907 года произошло открытие 
китайского общества взаимопомощи во Владивостоке …» 
[5, с. 112].

Этот шаг также был очень важен, поскольку «общество 
содействует развитию соотечественников, устройству 
школ для их детей, библиотек, выписке книг и газет, а так-
же приглашению специалистов разных научных отраслей 
для чтения лекций, которые служили  бы распростране-
нию полезных сведений» [5, c. 113].

В Малакке Малайзии существовало китайское земля-
чество «Нань-Ань», первообраз которого являлся компа-
нией «Нань-И», основанной в 1910 году. «После создания 
компании «Нань-И», её члены обнаружили, что их детям 
не предусмотрена возможность учиться. Поэтому обсуди-
ли необходимость открытия школы, чтобы принять детей 
товарищей, предоставляя им возможность ходить в шко-
лу, получать знания, учиться вести себя» [6. с. 28].

Для того, чтобы поощрять учеников сосредоточиться 
на  обучении, немало организаций установило систему 
стипендий и кредитов. Например, в Сингапуре китайское 
общество «Синчжоу Хуэйань» учредило «Стипендии для 
бедных учеников», «Стипендии для учеников-отлични-
ков», «Систему кредитов для учеников» и «Премию за пре-
восходство в  обучении». Благодаря созданию китайских 
школ национальное сознание зарубежных китайцев было 
еще более укреплено, и они еще сильнее объединились.

Китайские общественные организации играли важную 
роль, поскольку благодаря их деятельности зарубежным 
китайцам за  границей было возможно выжить, обосно-
ваться и быстро развиваться. «Китайцы, живущие в чужой 

стране, когда на первых порах принявшее их государство 
не оказывало мигрантам никакой помощи, могли объеди-
ниться и проявить солидарность сил. Общественные ор-
ганизации играли не менее важную роль, что и являлось 
основной причиной развития китайцев» [7, с. 111].

Влияние китайских  
общественных организаций на местную 
жизнь за рубежом

Китайские общественные организации разного вида 
также оказывали определенное влияние на жизнь в раз-
ных областях поселения. Они организовывали торговлю, 
развитие рыбной ловли, строительства, поставку продук-
тов, сферу предоставления услуг и так далее.

Как известно, еще до Октябрьской революции китай-
ское коммерческое общество «Дун» (провинция Шань-
дун) занимало ведущее место по объёму торговли среди 
китайцев на  Дальнем Востоке в  России. «В  Хабаровске, 
Николаевске-на-Амуре, Сучане и других территориях су-
ществовали около 160 китайских магазинов, в том числе 
31 из них имели капитал более 10~<000 рублей. Все они 
принадлежили предпринимателям Шаньдуна» [8].

В  Юбилейном журнале китайского общества «Син-
чжоу Хуэйань», посвященном 50-летней годовщине его 
функционирования, записано, что «при помощи нашего 
общества южане из  уезда Хуэйань вместе с  китайцами 
из других городов работали здесь. Они вместе с местны-
ми жителями вносят свой вклад в развитие и строитель-
ство Малайзии и Сингапура» [9, с. 76].

Подобные тенденции отмечены и  в  деятельности 
китайских мигрантов в  Филиппинах. «Помня о  соотече-
ственниках, покинувших родину в  первые дни, чтобы 
поддержать связь со своими земляками, укрепить дружбу 
между родственниками и  объединить трудовые усилия 
людей, они последовательно создавали китайское земля-
чество или родовой храм. Эти организации сыграли важ-
ную роль в экономическом развитии того времени» [10].

Сегодня еще не найдены конкретные цифровые дан-
ные по  содействию китайцев-мигрантов местному эко-
номическому развитию. Однако согласно вышеупомяну-
тым материалам и размерам магазинов, принадлежащим 
местным китайским обществам, можно сделать предвари-
тельный вывод, что с целью своего выживания эти обще-
ственные организации, несомненно, принимали участие 
в местном экономическом развитии. И, таким образом, их 
вклад в местную экономику становился неизбежным.

Общественные организации зарубежных китайцев 
также активно участвовали в деле социального благосо-
стояния там, где они проживали. Например, Генеральное 
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руководство общины «Ли» оказывало помощь народу 
Филиппин. Их представители «помогали местному насе-
лению в  экономическом строительстве и  другой рабо-
те. Каждый раз, когда происходило стихийное бедствие, 
китайцы изо всех сил оказывали помощь в преодолении 
трудностей. Они пользовались авторитетом среди мест-
ных жителей» [11, с. 216].

Показательным является и  тот факт, что «владиво-
стокское китайское общество с началом Первой мировой 
войны собрало 5~<315 руб. 20 коп. для раненых русских 
воинов и их семей, кроме того общество обязалось еже-
месячно вносить до конца войны по 50 рублей на лазарет 
им. Владивостока» [12, с. 236].

С  увеличением количества китайцев-мигрантов кон-
фликтов между ними становилось неизбежно больше. 
Это касалось появления противоречий с  представите-
лями местного населения, что оказывало определенное 
влияние на  общественный порядок. В  некоторых китай-
ских общественных организациях был создан отдел вза-
имопомощи или комитет примирения для своевремен-
ного решения таких проблем. Эти структуры постоянно 
разрешали возникающие противоречия, выступали по-
средниками, играли роль в  поддержании стабильности 
общества.

Но  некоторые организации своей деятельностью 
также создавали проблемы для местного правительства. 
На Дальнем Востоке России некоторые китайские обще-
ственные организации являлись нелегальными, в  связи 
с  чем мешали местной власти. Так, например, во  Вла-
дивостоке в  России существовало большое количество 
китайских организаций. Среди них были некоторые не-
легальные, в  частности, «в лице «Дун-Цзун-Шин-Тан», 
«Зай-Да-Ли» и братств, мы имеем не только религиозные, 
но  и  политические организации, осуществляющие сре-
ди китайских рабочих политически вредную для нас де-
ятельность, которая держит мигрантов в  рамках узкого 
национализма, архаического китайского быта и не толь-
ко затрудняет, но, в отдельных случаях, парализует нашу 
политическую работу среди этой категории трудящихся 
в Дальневосточном Крае» [13, л. 12].

Вклад в развитие родины

Большинство зарубежных китайцев всегда были па-
триотично настроенными и  любили свою страну. Поэто-
му их организация в братства или группы также являлась 
концентрированным выражением патриотизма китай-
цев-мигрантов.

В  годы Китайской Республики прослеживалась неу-
стойчивая политическая обстановка, от чего в некоторых 
городах народ пострадал от местных беспорядков. Мно-

гие организации стали представителями прав китайского 
населения и потребовали, чтобы правительство защища-
ло людей, безопасность их жизни и  собственности. На-
пример, «После 1918 года в уезде Юнчунь (провинция Фу-
цзянь) не только часто происходили наводнения и засухи, 
но и промышляло много бандитов. В связи с этим «Земля-
чество «Юнчунь» в  Сингапуре часто жертвовало деньги, 
чтобы помочь бедным людям в их родных городах» [14].

Во  время антияпонской войны жизнь китайцев была 
бедной и  трудной, китайская Юннинская община уезда 
Цзиньцзян провинции Фуцзянь, которая находится в Фи-
липпинах, собирала пожертвования для родины. Кроме 
того, в родном городе они организовали Взаимопомощ-
ную комиссию, отправляли телеграммы фуцзяньскому 
Обществу помощи с  просьбой выдачи продовольствия 
для беженцев.

В  1917  году в  России из-за войны и  революционных 
мятежей китайские рабочие пребывали в тяжелом состо-
янии, у них отсутствовала возможность возвращения до-
мой. Союз китайских рабочих занимался сбором средств 
через различные каналы для помощи пострадавшим. 
Вплоть до  1918  года этот Союз помогал около 40  тыся-
чам китайских рабочих вернуться домой. Немало их низ 
после возвращения в  Китай активно пропагандировали 
революционную идеологию, что расширило влияние Ок-
тябрьской революции на Китай.

Открытие школы в  своём родном городе представ-
ляло собой традиционное действие успешных зарубеж-
ных китайцев, которые считают осуществление таких 
шагов своим долгом. Так, общество «Гун-и-хуэй» в Имане 
на  Дальнем Востоке России каждый год оказывало фи-
нансовую поддержку в размере 300 рублей для создания 
5 школ в городе Хэйхэ Китая.

Согласно статистике, в  уезде Цзиньцзян провинции 
Фуцзянь до  1949  года существовало более 200 началь-
ных и 4 средних школы, около 90% из них были основаны 
на финансовой помощи заграничных китайских организа-
ций.

После Пленума ЦК 11 созыва Народное правительство 
подтвердило ряд руководящих принципов и  политики, 
направленных на  защиту интересов зарубежных китай-
цев. Они вновь проявили себя с  высоким чувством па-
триотизма, энтузиазма в родном городе, и строили новые 
школы в ещё большем количестве.

Много китайских зарубежных организаций собирали 
средства для создания школьных зданий в своих родных 
городах. Например, в городе Шиши, уезде Юннин, и дру-
гих 20 с лишним сёлах провинции Фуцзянь много пред-
ставителей зарубежных китайских организаций приехали 
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в деревни и открыли новые школьные здания. А некото-
рые из них несли ответственность за ежегодные взносы 
в развитие школы.

Эти организации также были очень обеспокоены 
другими общественными благотворительными делами 
в своих родных городах. Кроме того, они часто предлага-
ли средства для ремонта мостов, прокладывания дороги, 
строительства водного хозяйства и так далее. Это обсто-
ятельство способствовало развитию родного города ки-
тайских мигрантов.

В ходе Китайской Демократической революции и но-
вой демократической революционной борьбы, особенно 
во время войны сопротивления Японии, организации за-
рубежных китайцев также сыграли огромную роль и внес-
ли важный вклад в  саморазвитие на  чужой территории. 
Во время войны сопротивления Японии китайцы в Синга-
пуре создали Генеральное общество помощи беженцам 
во главе с председателем, которым стал Чень Цзягэн.

Они активно поддерживали национальное движение 
по спасению своего народа финансовыми и другими ма-
териальными средствами. В  Малайзии «китайские ми-
гранты активно оказывали помощь, многие люди добро-
вольно ежемесячно жертвовали деньги, проявляя свое 

патриотическое настроение. Здесь же немало китайских 
землячеств было создано во время антияпонского наци-
онального движения» [15, с. 21]. Поэтому можно сказать, 
что они также сделали важный вклад в  жизнь китайцев 
за рубежом, и устранение разных проблем у них в труд-
ный период жизни Родины.

Заключение

Таким образом, на основании выше изложенного мож-
но констатировать, что в первые дни создания китайских 
общественных организаций главная их цель состояла 
в том, чтобы искать разные способы и пути для выжива-
ния и развития китайцев за рубежом. С расширением мас-
штабов деятельности китайских обществ и  улучшением 
условий для их функционирования постепенно возникло 
влияние на местное экономическое развитие.

При этом важно учитывать, что в начале XX века вну-
тренняя политика Китая изменилась, в  результате чего 
заявила о  себе националистическая пропаганда. Нацио-
нальное сознание китайцев, живущих за рубежом, также 
пробудилось, повлияв на проявления патриотизма и люб-
ви к своей стране. Функции зарубежных китайских обще-
ственных организаций также начали трансформировать-
ся и влиять на их деятельность в этом аспекте.
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