
РОССИЯ И МИР: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

А. Т к а ч е н к о

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В КИТАЕ В 1917 -  1931 ГГ.: 
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Формирование дальневосточной ветви российской эмиграции яв
ляется неотъемлемой частью российской истории XX в. Революция 
1917 г. и последующая Гражданская война явились одними из глав
ных причин массового притока на территорию Китая, в частности в 
Маньчжурию беженцев из Советской России и складывания здесь 
многотысячной колонии русских эмигрантов.

В период с 1917 и до средины 1940-х гг. в Китае оказались тысячи 
русских людей совершенно разных по общественному положению, заня
тиям, партийной принадлежности, образованию и традициям. Перед эмиг
рантами стоял целый комплекс проблем: социальная и культурная адапта
ция, определение экономического, политического и правового положения, 
крушение многих иллюзий и последующая эволюция мировоззрения.

В этой связи чрезвычайный интерес представляет идейно
политический аспект деятельности эмиграции. Стоит отметить, что на 
протяжении десятилетий менялись подходы и цели, преследуемые 
учеными России и Китая, в процессе воссоздания истории эмиграции. 
Долгое время научная работа и тех и других была затруднена отсутст
вием доступа к важным документам, характеризующим общественно- 
политическую деятельность русских эмигрантов.

Исходя из вышесказанного, особо ценными для исследования 
деятельности эмигрантов являются статьи китайских ученых, 
опубликованные в российских научных журналах и литературе. В 
качестве примера можно привести труды таких исследователей, 
как Ши Гохуа1 и Ли Мэн2, помещенные в научном и общественно- 
политическом журнале «Проблемы Дальнего Востока».

Китайская исследовательница Ли Мэн утверждает, что «рос
сияне приехали в Северо-Восточный Китай вовсе не как друзья и 
вовсе не в интересах двух соседних народов ... живя много лет в 
одном городе и, не зная языка друг друга, россияне и китайцы не 
имели возможности взаимно обогатиться в культурном отношении 
и оставались совершенно чужими».3

1 Ш и Гохуа Русские в Китае // Проблемы Дальнего Востока - М ., - 1990. - № 2. -  С. 229-230.
2 Ли Мэн Харбин -  продукт колониализма // Проблемы Дальнего Востока - М., - 1999., - С. 96-103.
3 Там же. -  С. 98.



Однако не стоит считать, что приведенная выше точка зрения, 
является единственной в кругу китайских историков и преобладаю
щей в научной литературе.

К сожалению, до сих пор не переведена на русский язык книга 
китайского ученого-русиста Ван Чжичэна «История русской эмигра
ции в Шанхае», представляющая собой наиболее полное исследование 
по данной теме, опубликованное в Китае.

Следует обратить внимание на отношение Ван Чжичэна к самому яв
лению русской эмиграции: «Это очень важно для Китая. Мало кто занима
ется этой проблемой, я считаю своим долгом изучить все стороны жизни 
русских эмигрантов и сделать исторически справедливый вывод»4.

Любопытны также размышления Ван Чжичэна относительно рус
ских эмигрантов: «За годы работы я многому научился и многое уз
нал. Я часто размышлял о том, насколько русские все-таки не похожи 
на другие народы. Для русских деньги и богатство, материальное не 
самое главное в жизни, а важнее всего духовное»5.

В целом, деятельность русских эмигрантов в Китае, по мнению 
Ван Чжичэна, носила плодотворный характер. Акцент делается на то, 
что русские специалисты и предприниматели вкладывали свои деньги 
и умение в развитие Китая и его экономики. На базе русских учебных 
заведений возникли китайские национальные высшие школы. Ван 
Чжичэн в своих работах уделяет особое внимание тому, какое огром
ное влияние оказали русские эмигранты на развитие современной 
культуры Китая. Немаловажная роль отводится в его исследованиях и 
историческому наследию эмиграции.

Стоит также сказать несколько слов об отечественной литературе 
по истории русской эмиграции в Китае. Одной из первых работ, по
священных данной теме стала монография J1.K. Шкаренкова «Агония 
белой эмиграций». Главное достоинство этой работы состоит в том, 
что в ней рассмотрена эволюция практически всех идейно
политических направлений эмиграции за период от Октябрьской ре
волюции до конца Второй мировой войны.

Широко известными являются историко-мемуарные работы Г.В. 
Мелихова, Е.П. Таскиной, Н.Е. Абловой и др. Нужно также отметить 
В.Ф. Печерицу, Л.Ф. Говердовскую, A.A. Хисамутдинова.

Как в России, так и в Китае учеными была проделана серьезная 
работа по выявлению, сопоставлению и анализу доступных им архив
ных данных, воспоминаний очевидцев и периодической литературы 
начала XX в. Однако ознакомление российских ученых с трудами ки

4 Черникова Л., Бэй Вэнъли Ван Чжичэн исследователь истории русской эмиграции // Проблемы 
Дальнего Востока. 2001., - №  6. С. 133.

3Там же. С. 134.



тайских исследователей затрудненно из-за очень ограниченного нали
чия их перевода на русский язык.

Переходя к краткой характеристике деятельности общественно- 
политических и благотворительных организаций, нужно отметить 
следующее: на разных этапах пребывания русской колонии в Китае 
данные организации играли очень важную роль в социальной и куль
турной адаптации людей, помогали решать проблемы с жильем и тру
доустройством, получением образования и гражданства.

В качестве примеров можно привести: Харбинский комитет по
мощи русским беженцам, Дальневосточное отделение Российского 
Общевоинского Союза, Бюро по делам эмигрантов в Маньчжурской 
империи и целый ряд других организаций. Решив, при непосредствен
ной помощи данных организаций, первоочередные задачи, эмигранты 
преступили к детальному осмыслению исторических условий, в кото
рых они оказались. События 1917 г. и последующей Гражданской вой
ны в России были по-разному интерпретированы представителями тех 
или иных политических партий и движений. Порой присутствовало аб
солютное расхождение взглядов: от полного принятия революции и 
одобрения политики большевиков сменовеховцами, до резкого оттор
жения тех же явлений представителями монархистов и фашистов.

Первыми революция рассматривалась как начало новой эпохи в 
истории России: «Старый быт умирает, но не бойтесь -  новая эпоха 
обрастет новым бытом, новой культурой ... Взятая в историческом 
плане, великая революция, несомненно, вносит в мир новую «идею», 
одновременно разрушительную и творческую. Эта идея, в конце кон
цов, побеждает мир. Очередная ступень всеобщей истории принадле
жит ей»6. Вторые называли её не иначе, как безусловной катастрофой, 
приведшей к полному развалу и всеобщей деградации: «Коммунисти
ческая власть своей главнейшей целью ставит разрушение российской 
нации; для этого она, прежде всего, стремится внести антагонизм ме
жду отдельными элементами, составляющими российскую нацию, -  
отдельными народами, путем поддержания отдельных национальных 
сепаративных стремлений: украинского сепаратизма, белорусского, 
кавказского и т.д. В своей разрушительной политике коммунисты уже 
достигли известных результатов, действительно в значительной сте
пени разложив российскую нацию».7

Немаловажным является и тот факт, что на протяжении 1920-х гг. 
общая масса эмигрантов, находившихся в Маньчжурии, была аполи

6 Устрялов H.B. «PATRIOTICA» // Политическая история русской эмиграции 1920 - 1940 гг.: Д о
кументы и материалы. М ., 1999. С. 183-184.

7 Из «Азбуки фашизма» (Г.В. Тараданов, при участии B.B. Кибардина. П од редакцией и с допол
нениями K.B. Родзаевского) // Политическая история русской эмиграции 1920 - 1940 гг.: Д оку
менты и материалы. М ., 1999. С. 314-315.



тична и мало интересовалась какими бы то ни было политическими 
течениями, люди были заняты решением насущных проблем, обуст
ройством жизни на новом месте. В связи с этим особого внимания за
служивает тот факт, что российские эмигранты являлись активными 
участниками помощи голодающим в Центральном Китае (1920 г.) и в 
Советской России (1921 -  1923 гг.).

С началом оккупации Маньчжурии японскими властями 18 сен
тября 1931 г. положение российских эмигрантов значительно измени
лось. Япония была заинтересована в привлечении на свою сторону 
бывших российских граждан и всячески поддерживала повсеместное 
нарастание антибольшевистской ориентации. Именно на период с 
1934 по 1943 гт. приходится расцвет деятельности Российской Фаши
стской партии. В это же время активизировалось большое количество 
русских военных организаций, ведших постоянную борьбу с совет
ской властью с китайской территории.

Подводя итог, следует отметить, что исследование общественно- 
политического аспекта деятельности белой эмиграции представляется 
достаточно актуальным. В современном мире нам все чаще и чаще при
ходится сталкиваться с людьми, имеющими отличное от нашего пред
ставление о цели в жизни и путях её достижения. Представителям раз
ный народов становится всё труднее находить общий язык, находясь на 
одной территории. И именно для того, чтобы научиться решать все воз
никающие разногласия мирными средствами необходимо изучать опыт 
предшествующих поколений. В частности опыт пребывания более чем 
150 тыс. русских эмигрантов на территории Китая в начале XX в.


