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КИТАЙСКИЕ РАБОЧИЕ НА УРАЛЕ В ГОДЫ I МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

В процессе становления рьшочной экономики в России в 1990-2000-х гг. про
слеживается немало параллелей с аналогичным процессом, протекавшим столетие 
назад —  во второй половине XIX —  начале XX вв. В их числе —  активизация про
цессов международной миграции. Как в начале XX в., так и на рубеже XX-XXI вв. 
озабоченность и треюту российских властей и общесгеенносги вызывает иммигра
ции китайцев в Россию. Сплоченные, преданные своей исторической родине и прак
тически неподверженные ассимиляции, трудолюбивые и вьшосяивые, приспосабли
вающиеся к тяжелым, а часто антисанитарным условиям, китайцы рассматривались и 
рассматриваются как опасный или, во всяком случае, подозрительный, а потому не
желательный социальный элемент. Но при всем при этом они являются дешевой ра
бочей силой, которая может восполнить дефицит российских трудовых ресурсов, как 
это бьшо во время I Мировой войны, когда на различные работы в промышленности, 
строительстве и сельском хозяйстве было завд)бовано более 65 тыс. китайцев', в том 
числе более 10 тыс.— на предприятия Урала^

Для исторической науки трудовая миграция китайцев является относительно 
«новой» темой. В советской историографии к проблеме китайской миграции на Ура
ле исследователи обращались в основном в связи с изучением двух более крупных
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тем: рабочее движение на Урале накануне революции 1917 г. и интернационалисты в 
годы Гражданской войны.

В 1927 г. уральским Истпартом был издан трехтомный сборник документов 
«Рабочее движение в годы войны», в первом томе которого имеется подборка доку
ментов об использовании <окелтого труда», а во введении, написанном 
А.П. Таняевым, содержится раздел, посвященный тяжелому социально- 
экономическому положению китайских рабочих на Урале: «Им не платили жалова
ния, ограничиваясь выдачей продуктов, и при том в гораздо меньшем размере, чем 
это было обусловлено контрактами; а если платили, то размер и срок выплаты зара
ботка устанавливались самые произвольные, ограничиваясь иногда вьщачей 3-5 руб
лей за несколько месяцев; за каждую жалобу и недовольство своим положением или 
желание оставить работу они подвергались телесному наказанию. Не удившельно, 
что не было ни одного завода, рудника или шахты, чтобы китайские рабочие, выве
денные из терпения этой бесчеловечной эксплуатацией, не бросали работы, что вело 
обычно к вооруженным столкновениям с полицией и стражниками, избиением ки
тайцев и насильственным принуждением их встать снова на работу»^.

Образ угаетаемого, жестоко эксплуатируемого рабочего-китайца соответство
вал широко распространенному тезису о двойном гнете нерусских народностей в 
ц ^ к о й  России и, iqxjMe того, хорошо объяснял активное участие китайцев в Граж
данской войне на стороне Красной армии. С различными вариациями этот образ мно
гократно повторялся в работах конца 1950-х —  начала 1970-х гг. по истории движе
ния интернационалистов'*. В данньк работах достаточно подфобно описано участие 
формирований «красных китайцев» в Гражданской войне на Урале, в первую оче
редь —  225 Китайского интернационального полка под командованием Жен Фу-чена 
осенью 1918 г. Однако по проблеме использования труда китайцев авторы обычно 
ограничивались общими замечаниями о крайне тяжелом, по сравнению с другими 
категориями рабочих, социальноми и экономическом положении китайцев. На Урале 
китайцам «работу дали самую тяжелую —  на металлургических заводах, рудниках, 
лесозаготовках, углежжении, торфянниках и строительстве. Работали они по 14-16 
часов в день. Предгфиниматели считали их за рабочий скот»^. Такая характеристика 
стала типичной для советской историографии.

Иные, более взвешенные, оценки стали появляться только в конце 1980-х гг. 
Так, А.В. Дмитриев, изучавший социальное положение рабочих горнодобывающей и 
лесной промышленности в гг. I Мировой войны, обратил внимание не только на тя
желые материально-бытовые условия, но также и на невысокий уровень производи
тельности труда китайцев^. Использование китайских рабочих на зологьк промыслах 
было рассмотрено Е.Ю. Рукосуевым. Им было отмечено, что китайские рабочие ис
пользовались на зологьк и платиновых приисках только крупньк горньк округов, 
так как доставка рабочих и обеспечение им условий проживания наравне с русскими 
рабочими было не под силу мелким золотопромышленникам^.

В 1990-2000-е гг. интфес к истории китайцев на Урале во время I Мировой 
войны заметно возрастает. Однако большинство авторов по-прежнему продолжают 
изучать данную тему в традициях советской историографии, акцентируя свое внима
ние на конфликтах и угнетении китайцев.
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в  1999 г. С.В. Смирновым была опубликована небольшая по объему, но содер
жательная статья, в которой раскрыты основные противоречия, возникавшие между 
рабочими мигрантами, с одной стороны, и администрацией предприятий, властями и 
местным населением —  с другой. Работа написана в основном на материалах пере
писки полицейских чиновников из Государственного архива Свердловской области. 
Автор сделал акцент на ущемлении прав китайцев и корейцев; невыполнении усло
вий контракта и мошенничестве со стороны администрации и подрядчиков, насилии 
в отношении китайских рабочих, неприязненном отношении местньк жителей. На 
основе изложенного материала автор делает вывод о том, что «взаимоотношения 
между русскими (администрацией и рабочими) и китайцами и корейцами, работав
шими на Урале в годы I Мировой войны, были достаточно сложными. Во многом это 
связано с отношением заводской администрации к "желтым" рабочим как к дешевой 
рабочей силе и "не вполне людям", а также традиционным неприязненным отноше
нием русских к любой замкнутой по национальному признаку общности ... и стрем
лением отыскать виновников тяжелою положения в иноземной среде»*.

Подобные негативные оценки политики властей в отношении китайских рабо
чих содержит работа А.В. Бушмакова, написанная на материалах Государственного 
архива Пермского края. Автор сосредотачивает свое внимание на конфликтах на Ки- 
зеловских копях осенью 1915 г. и выступлении китайских рабочих на Надеждинском 
заводе в 1916 г. и делает такой вывод: «Имеющиеся в нашем распоряжении материа
лы говорят о том, что китайские и корейские рабочие на уральских предприятиях в 
1915-1917 гт. хорошо трудились, терпеливо перенося непривычные для них условия, 
довольствуясь таким жалованием и пищей, на которую вряд ли согласились бы рабо
чие из местных жителей. Терпя притеснения со стороны собственных "старшинок" и 
представителей администрации предприятий, на которых они работали, китайцы ре
шались на открытый протест только в самых крайних случаях, когда терпеть было 
уже не возможно»’.

Первой в отечественной историографии попыткой охватить весь спектр про
блем истории китайской миграции в России со второй половины XIX до начала XXI 
вв. является изданная в 2003 г. монография А.Г. Ларина” . В силу обширности тема
тики автор не смог уделить достаточно внимания проблемам миграции китайцев на 
Урале. В основном его работа базируется на материалах Приморья, Восточной Сиби
ри и Москвы. Касательно Урала он затронул проблему социальных конфликтов на 
Кизеловских угольньк копях в 1915-1916 гг.

Наиболее полно круг проблем, связанных с миграцией китайцев во второй по
ловине XIX —  начале XX вв. в России, обрисован в крупной (около 80 пш.) моногра
фии А.И. Петрова. Работа строится на очень солидной Источниковой базе —  доку
менты 120 фондов 27 центральных и местных (в том числе и уральских) архивов, бо
лее 1,2 тыс. опубликованных источников и наименований литературы". Автор рас
сматривает динамику расселения и численности китайцев в России, их правовой ста
тус, основные занятия китайцев, их место в российской экономике, особенности быта 
и культурной жизни китайцев, специфику их взаимоотношений с русскими и корен
ным населением Сибири и Дальнего Востока. Один из шести разделов книги отведен 
специальному анализу проблемы трудовой миграции китайцев в Россию в гг. I Ми
ровой войны. Помимо фундаментальной источниковой базы и широкого епектра
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рассматриваемых проблем, данная работа характеризуется взвешенностью и осто
рожностью оценок. Кроме того, она, по-видимому, является второй, после изданного 
в 1927 г. сборника «Рабочее движение в годы войны», публикацией источников по 
истории китайцев на Урале. В нее включены документы, помещенные как в прило- 
жениях, так и в тексте монографии.

Значительное место в работе А.И. Петрова уделено истории китайцев на Урале. 
По мнению исследователя, большое количество китайцев проживало здесь еще до 
начала I Мировой войны — с м ом ета депортации во внутренние районы страны 
лиц, заподозренных в пшионаже в пользу Японии в годы Русско-японской войны'̂ . 
Во время войны Урал стал одним из основных центров притяжения китайской имми
грации. А.И. Петров рассматривает правовой статус рабочих, политику властей в от
ношении китайцев — как рабочих, так и торговцев (особо акцентируя внимание на 
борьбе со шпионами), систему вербовки и доставки рабочих на предприятия, быто
вые условия, конфликты с участием китайских рабочих. Не отрицая тяжелого поло
жения рабочих, автор всю вину не возлагает на предпринимателей и российские вла
сти. По его мнению, ответственность должны делить также китайские «старшинки», 
подрядчики, продовольственный кризис и т.д. Главной причиной социального взры
ва, по его мнению, бьши ужасные бытовые условия рабочих. Китайцы, «будучи в ос
новном законопослушными,... лишь жаждали элементарной справедливости, не по
мышляя о социальных потрясениях в чужой для них стране»'̂ .

Главным недочетом этой работы, по нашему мнению, является недостаточно 
глубокий анализ того огромного объема материалов, который был в ней сведен. 
Очень часто А.И. Петров целиком приводит объемные документы только в качестве 
иллюстраций, предоставляя читателю возможность самому делать выводы.

Различные аспекты по истории китайской диаспоры на Урале на протяжении 
XX в. рассмотрены в ряде работ М.С. Каменским. Данный автор привлекает обшир
ный ранее не публиковавшийся источниковый материал, рассматривая китайскую 
миграцию в регионе в контексте российско-, а также советско-китайских отноше- 
ншт''*. В одной из своих работ М.С. Каменских специально обращается к проблеме 
трудовой миграции китайцев во время I Мировой войны, в которой дает достаточно 
взвешенные оценки'̂ . Однако его работа не лишена неточностей. Например, в каче
стве доказательства эффективности новой организации работ китайцев на Кизелов- 
ских угольных копях через подрядчиков Ти Ю Сина и Б.А. Крьшова, введенной по 
договору от 20 октября, автор цитирует документ, подписанный Лозина-Лозинским 4 
октября'̂

В китайской историографии проблема применения труда китайских граждан в 
экономике России в годы I Мировой юйны бьша рассмотрена Ли Юнчаном. По его 
мнению, в полосе Пермь-Вятка не было ни одного предприятия, где бы ни работали 
китайцы'̂ . Это утверждение нуждается в проверке, так как в этой полосе находились 
военные предприятия —  Пермский пушечный. Ижевский оружейный и Вотюшский 
заводы, которым бьшо запрещено нанимать иностранньк граждан.

Таким образом, применение труда китайских рабочих на предприятиях Урала в 
годы I Мировой войны изучалось в основном через призму социальных конфликтов. 
Большинство исследователей склонно рассматривать китайцев исключительно как 
жертв произвола властей и жестокой эксплуата11ии со стороны уральских заводчиков.
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Следует отметить, что данная точка зрения подкрепляется солидной Источниковой 
базой —  внимание официальных лиц, как правило, привлекали чрезвычайные ситуа
ции, что и было отражено в делопроизводственной документации, отложившейся в 
архивных фондах. В результате сложилась весьма устойчивая историографическая 
традиция, в рамках которой установка «китайцы —  жертвы эксплуатации» стала об
щим местом.

Значительно меньше исследователей, пытающихся найти более взвешет1ые 
оценки проблемы участия китайцев в конфликтах. И совсем немного тех, кто касался 
других аспектов темы. Практически не изучено социальное положение китайцев, их 
правовой статус на территории России, их образ жизни, особенности взаимоотноше
ния с местным населением. Исключение составляет только работа А.И. Петрова, но и 
она из-за обширности охватываемых проблем не отличается глубиной проработанно
сти данных вопросов.
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