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В конце ХIХ века и в начале ХХ века начался всесторонний контакт между китайским
и русским народами. Октябрьская революция 1917 г. стала связующим столбом в этом
контакте. Китайские рабочие в России, как уникальная и транснациональная социальная
группа, играют специальную и незаменимую роль в обмене культурами и эволюции образа
Китая.

После подписания Пекинского трактата в 1860 г. Цинское правительство было вынуж-
дено отменить запрет 1727 года, который был издан императором Юнчженом и запрещал
китайцам выезд за границу на работу. Это вызвало волну китайских рабочих во всем
мире.

После отмены крепостного права в 1861 г. в России началось структурное регулиро-
вание в области промышленности и сельского хозяйства. Для решения вопроса дефицита
рабочих сил Царское правительство издало закон об эмиграции, чтобы стимулировать
подданных переселиться в Амурские и Приморские регионы. Однако эта политика не сра-
ботала среди них. В 1859-1882 гг. переселенцы из запада России составляли только 14409
человек. В связи с этим российская власть решила вербовать рабочих из соседнего района
Китая.

Во Владивостоке и на Уссурийских железных дорогах было много китайских рабочих.
Определяются три фактора переселения китайских рабочих: экономико-бытовой, спеку-
лятивно-коммерческий и политический. Китайцы в России могли получить более высокую
зарплату. В 1908 г. Российское консульство в Китае представило доклад Царскому прави-
тельству, в котором написано: в Чифэне годовой доход взрослого рабочего не превышал
42 рубля, а в России китайский рабочий мог получить 152 рубля в год, что больше на 110
рублей в год.

Теория китайской опасности распространилась с Запада на Восток и в Царском пра-
вительстве возник спор. В 1886 и 1892 годы Царское правительство начало ограничивать
иностранцев в покупке земли в Амурских и Приморских регионах и запретило им селить-
ся в пограничных регионах России. Но в это время в верхушке российской власти был
голос за привлечение китайских рабочих.

С 1891 года началась постройка восточного участка Транссибирской магистрали (Че-
лябинск - Владивосток), которая соединила Европу и Азию и играла очень важную роль.
Около 100 тысяч китайских рабочих участвовало в постройке железнодорожной магистра-
ли.

С 1906 до 1910 года 240 тысяч китайских рабочих через Харбин переселились в Россию.
Численность китайских рабочих, которые уехали с Яньтая до Владивостока, составила
197 879 человек. Главным пунктом отправления шаньдунских рабочих был порт Чифу.
Китайские рабочие родом из Хэбэя выбирали маршрут с Чифэна до Владивостока. После
Русско-японской войны многие китайские рабочие из Гирина иШаньдуна уехали в Россию
на китайских или японских коммерческих кораблях.

1



Конференция «Ломоносов 2019»

Во всех приграничных портах работали агентства вербовки. Рабочим пришлось запла-
тить немало денег агентствам вербовки для расходов транспорта и оформления паспорта.
Китайские и русские подрядчики обращались к российской власти, предприятиям и ки-
тайским чиновникам. Рабочие устраивались в специальных гостиницах, хозяева которых
отвечали за их выезд за границу. После въезда через российскую границу представители
предприятий отвечали за их встречу и оформление на рабочем месте. В Чифэне работали
десятки таких гостиниц, доход которых за такие услуги составил 4000-5000 рублей в год.

Шаньдун - главный источник китайских рабочих. С 1870 года до Октябрьской рево-
люции Шаньдун стал лидером по поставке рабочих в Россию.

Подсчитать количество китайских рабочих - это трудная задача. После начала русско-
японской войны Царское правительство ограничило въезд китайцев в Россию. Число ки-
тайских рабочих сократилось. В 1900 г. там работало 39 887 китайцев, в 1901 г. - 44 049,
в 1902 г. - 37 024, а в 1903 г. - ни одного, осталось только 17 376 корейцев.

Большинство китайских рабочих, прибывавших в Россию в феврале-апреле, старались,
проработав сезон, вернуться на родину в ноябре-декабре к китайскому Новому году. С 1906
по 1910 г. въехали в Россию примерно 400 тысяч человек, примерно 150 тысяч человек не
вернулись из России. Обычно китайские рабочие принимали решение вернуться на Родину
после прибытия в России несколько лет. По официальным данным 1910 г., в России были
примерно 115 тысяч зарегистрированнных китайцев. В самый разгар сельскохозяйствен-
ного сезона часто были очень много незарегистрированных китайских рабочих.

7 ноября 1914 г. Россия объявила войну альянсу. Для разрешения военных требований
на фронте и укрепления тыловой промышленной силы, царское правительство изменило
колонизационную политику, ослабило ограничение иностранных трудовых ресурсов. Ки-
тайские рабочие возникли в районах Восточной Сибири, Амурской провинции, Приморья,
а также в Москве, Петрограде, Баку, Кавказе и регионе Черного моря. По статистике со-
ветских ученых, во время Первой мировой войны 200-300 тысяч китайских рабочих были
вербуемы в Россию.

Китайские рабочие в России в конце ХIХ века и начале ХХ века стали межнацио-
нальным и межкультурным историческим феноменом, который уникален и редок по ис-
торическим истокам, численности, судьбе и пространству. Это специальное общество и
его деятельность способствовала взаимопониманию двух наций и обмену двух культур
и помогло создать образ современного Китая и России, то есть, преодолеть негативный
образ Китая в историко-культурном обзоре российских и европейских традиций, а также
создать активный политико-революционный образ современного Китая.
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