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This article presents the results of the process of sporadic formation of the Chinese 
diaspora in the Russian Far East, revealing the most controversial elements of 
this process. They are the difficulty of defining the meaning of the concept of 
“Chinese diaspora” and the date of the origin of the diaspora in the Russian Far 
East; also, the discussion about the size of the Chinese population in the Far East 
at the boundaries of the eighteenth and nineteenth and twentieth- twenty-first 
centuries. The author conducts a cluster analysis of the regions of the Russian Far 
East regarding the functioning of the Chinese diaspora there using data on the 
area of the Russian Far East regions, population, GRP per capita, and the number 
of murders per 100,000 people. Each of these indicators characterises the key 
areas of development of the regions of the Russian Far East. Based on the results 
of cluster tree construction, the identification of three groups of subregions of 
the Far East and map zoning of the region, it is revealed that the geographical 
proximity of these sub-regions to the Chinese territory has a  much stronger 
influence on the formation of the Chinese diaspora than the economic factor. 
Yakutia, which accounts for 42 percent of the Chinese diaspora in the Far East, 
can be singled out separately.
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Представлены результаты процесса спорадического формирования ки-
тайской диаспоры на Дальнем Востоке России. Выявлены наиболее дис-
куссионные элементы данного процесса: сложность определения значе-
ния понятия «китайская диаспора» и даты зарождения самой диаспоры 
в указанном регионе; дискуссия относительно численности китайского 
населения на  Дальнем Востоке на  рубежах XIX–XX и  XX–XXI  вв. Ав-
тором проведен кластерный анализ регионов Дальнего Востока России 
на  предмет функционирования там китайской диаспоры с  использо-
ванием данных относительно их площади, численности населения, ве-
личины ВРП на душу населения и количества убийств на 100 тыс. чел. 
Каждый из этих показателей характеризует ключевые сферы развития 
регионов Дальнего Востока России. По  результатам построения кла-
стерного дерева, выделения трех групп субрегионов Дальнего Востока 
и  проведения картографического районирования региона было выяв-
лено, что географическая близость указанных субрегионов к китайской 
территории значительно сильнее влияет на  формирование китайской 
диаспоры, чем экономический фактор. Отдельно при этом можно вы-
делить Якутию, которая концентрирует 42 % представителей китайской 
диаспоры Дальнего Востока.
Ключевые слова: китайская диаспора, миграции, Дальний Восток, субреги-
он, кластерный анализ

Активизация сотрудничества КНР и Российской Федерации акту-
ализирует восточный, в  первую очередь китайский вектор развития 
внешней политики и международной торговли России. При этом общая 
граница между РФ и КНР протяженностью более 4 тыс. км предопреде-
ляет активное развитие трансграничного миграционного сообщения. 
Оно особенно активизируется на  фоне расширения экономических 
отношений между двумя государствами. Это демонстрирует практи-
чески идеальное соотношение возможностей и вызовов: с российской 
стороны на Дальнем Востоке – огромные незаселенные территории, бо-
гатые различными полезными ресурсами, тогда как с китайской сторо-
ны – наличие значительных демографических ресурсов, возможности 
инвестировать денежные ресурсы и экспортировать технологии.

К  настоящему моменту об  этом регионе представлены иссле-
дования по  демографии [Бабаян], истории управления [Друзяка; 
Пономарева], особенностях китайской диаспоры [Киреев; Ларин, 
2017; Ларин, 2003]. Многие исследования концентрируются на  не-
гативных последствиях от  увеличения численности китайской диа-
споры на  Дальнем Востоке России, что, в  свою очередь, не  позво-
ляет в полной мере оценить важность данного явления для России. 
Столь  же важными являются работы китайских ученых, которые 
концентрируются на  анализе использования китайской диаспоры 
КПК КНР как элемента «мягкой силы» в различных регионах мира  
[Yan Xiaojun, Li La; Shibao Guo].
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В представленной статье на основании кластерного анализа (выпол-
ненного с помощью программы MiniTab 16) проведено ранжирование 
регионов Дальнего Востока России относительно функционирования 
там китайской диаспоры. При этом использованы, кроме собственно 
показателя величины присутствия представителей китайской диа-
споры, следующие показатели: площади регионов (для определение 
потенциальной ресурсной базы, так как чем больше площадь регио-
на, тем больше или же наличие уже известных полезных ископаемых 
или же потенциал их открытия), население регионов (данный показа-
тель позволяет выявить возможности объема потребительского рын-
ка и наличия или же дефицита рабочей силы в регионе), ВРП на душу 
населения (данный показатель позволяет определить экономический 
уровень развития того или иного региона, что для формирования ки-
тайской диаспоры имеет существенное значение), количество убийств 
на 100 тыс. чел. (данный показатель указывает на безопасность регио-
на для формирования китайской диаспоры).

В  качестве методологической базы автор использовал как тра-
диционные методы исследования, так и  метод кластерного анализа 
и картографический метод с нанесением на карту его результатов.

Кластерный анализ для изучения диаспоры применяли в своих ис-
следованиях Е. А. Варшавер, А. Л. Рочева, Н. С. Иванова, А. С. Ан-
дреева [Варшавер и др., с. 157]. Вышеуказанные ученые посредством 
кластерного анализа (метод – кластеризация k-средними) сконстру-
ировали общую переменную «Интеграция», а  также три частные 
переменные («Укорененность», «Ингрупповой фаворитизм» и «Сво-
бодное знание русского языка») и другие переменные. Стоит указать, 
что в  этих работах кластерный анализ использовался лишь как до-
полнительный метод обширного научного исследования такого явле-
ния, как «диаспора». В данном же исследовании кластерный анализ 
был выбран по  причине качественного отличия от  многих других 
математико- статистических способов разбиения, так как данный ме-
тод не накладывает ограничения на изучаемые объекты, а позволя-
ет рассматривать большое количество исходных данных различного 
природного происхождения [Мулянова, Косников, с. 160].

Возникновение китайской диаспоры на  Дальнем Востоке имеет 
значительные исторические корни, которые уходят на  тысячелетия 
в глубь истории [Гладышев]. Однако стоит также уточнить этноним 
«китайцы», ведь и  «россиянин», и  «русский» – тоже отличительные 
термины [Васильев, Васильева]. Основным «костяком» китайского на-
рода является народ ханьцев, а также иные народы – уйгуры, тибетцы, 
монголы и другие народности Китая. В данном исследовании исполь-
зуется подход, который был апробирован на всероссийской переписи 
населения, при котором к китайцам были отнесены следующие наро-
ды: баоани, мяо, тайваньцы, тибетцы, хань, ханьцы, хмонги, хунху-
зы и юньнаньцы. Данный подход не учитывает, например, монголов 
и казахов, которые могли прибыть на Дальний Восток из Монголии 
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и Казахстана соответственно, а не из автономного региона Внутрен-
ней Монголии или из Синьцзян- Уйгурского автономного района КНР.

На  дискуссионность понятия «китайская диаспора» указыва-
ет А.  Г.  Ларин: «Строго говоря, совокупность китайских мигрантов 
в России не является диаспорой уже по следующей причине: диаспо-
ру образуют люди, постоянно, из  поколения в  поколение прожива-
ющие в принявшей их стране – об этом говорится прямо или подра- 
зумевается по умолчанию фактически во всех определениях диаспо-
ры. Между тем поток из Китая едва ли не целиком состоит из времен-
ных трудовых мигрантов – наемных рабочих, служащих и предпри-
нимателей» [Ларин, 2017, c. 69].

Одними из  первых известных контактов между русскими и  ки-
тайцами можно считать пребывание обоих народов в составе единой 
Монгольской империи начиная с 1237 г. [Хронология развития]. Офи-
циальные межгосударственные контакты, которые при этом были за-
документированы, относятся к 1608 г. [Путь длиною в 400 лет].

Полноценное начало формирования китайской диаспоры на Даль-
нем Востоке России было ограничено следующими факторами: су-
ровость климатических условий; наличие традиционной «изоли-
рованности» китайского общества по  отношению к  европейскому 
населению, так как «принцип крови» является основой формирова-
ния китайской диаспоры [Пономарева, c. 123]; историческое отноше-
ние Русского государства к Дальнему Востоку как к ресурсной базе 
и форпосту на Востоке в противовес к более обжитой и развитой Ев-
ропейской части Российской империи.

О. Е. Герасимова указывает, что «до середины XIX в. на территории 
Сибири фиксировались лишь единичные случаи появления выходцев 
из Китая» [Герасимова, c. 50]. Относительно же точной даты начала 
формирования полноценной диаспоры существуют разные мнения. 
Так, Г. Д. Константинов и В. Н. Ляшковский считают 1858 г. началом 
проникновения жителей Китая на  Дальний Восток [Константинов, 
Ляшковский], тогда как С. В. Виватенко и Т. Е. Сиволап указывают, 
что наиболее вероятная дата зарождения китайской диаспоры – это 
1862 г., когда, согласно Пекинскому договору, были подписаны прави-
ла русско- китайской торговли. В России прибывших мигрантов стали 
именовать «ходя-ходя» [Виватенко, Сиволап, c. 108] (торговцы вся-
кой мелочью [Герасимова, с. 50–51]). Но данное именование не про-
шло испытание временем, в отличие от «хуацяо» [Пономарева, с. 123]. 
Основной причиной миграции китайцев в Российскую империю был 
поиск работы (на золотых приисках, на строительстве дорог и т. п.).

Относительно численности формировавшейся китайской диаспо-
ры в России существуют также значительные расхождения во мнениях. 
По данным С. В. Виватенко и Т. Е. Сиволап, в 1912 г. только в Амурской 
и Приморской обл. проживало более 200 тыс. китайцев, а общая числен-
ность прибывших на  Дальний Восток в  1906–1910  гг. китайцев насчи-
тывала порядка 550 тыс. [Виватенко, Сиволап, с. 109]. Согласно данным  
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китайского исследователя Инь Гуанмин, в  1910  г. на  Дальнем Востоке 
России проживало 111 466 китайцев [作者尹广明]. М.  И.  Сладковский 
придерживается цифры в 0,5 млн чел. [Сладковский]. По иной версии, 
к концу 1915 г. в России насчитывалось лишь 40 тыс. китайцев, а в 1916 г. 
их было уже 75 тыс. чел., тогда как весной 1917 г. – уже 200 тыс. [Ларин, 
2003]. Аналогичную оценку численности китайской диаспоры приводит  
и О. Е. Герасимова [Герасимова, с. 50–51]. Под конец участия Российской 
империи в Первой мировой вой не китайцы были организованы в спе-
циальные группы для рытья окопов для русской армии на европейском  
(германском) фронте [Виватенко, Сиволап, с. 110].

По мнению А. А. Авдашкина, процесс формирования китайской диа-
споры в России в общем и на Дальнем Востоке в частности иницииро-
вался три раза, но  в  силу жесткой демографической и  миграционной 
политики СССР первые две попытки были физически прерваны (напри-
мер, согласно свидетельству Р. Конквеста, органами НКВД проводились 
массовые аресты китайцев и их последующая депортация на основании 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), подписанного В. М. Молото-
вым и И. В. Сталиным 21 августа 1937 г. [Виватенко, Сиволап, с. 115]), 
и лишь нынешний третий этап (рубеж XX и XXI в.) здесь может завер-
шиться формированием полноценной диаспоры [Авдашкин, с. 104].

О. Е. Герасимова отмечает китайских мигрантов как одних из ос-
новных активных участников Гражданской вой ны и одну из главных 
опор большевиков на начальном («ленинском») этапе ее становле-
ния. Так, по  данным вышеуказанного ученого, китайский легион 
насчитывал порядка 100  тыс. чел. (по  другим данным – от  40  тыс. 

[Герасимова] до 50 тыс. [Друзяка]). Китайцы осуществляли как ох-
рану вождей революции (Л. Троцкого, и Н. Бухарина [Герасимова], 
В.  И.  Ленина [Виватенко, Сиволап]), так и  наиболее «деликатную 
работу» – карательные операции. Генеральный секретарь ЦК Ком-
мунистической партии Китая Си  Цзиньпин, выступая 18  октября 
2017  г. на  XIX съезде КПК в  Пекине, отметил, что сто лет назад 
«орудийные раскаты Октябрьской революции донесли до  Китая 
марксизм- ленинизм», который помог решить проблемы страны, 
стал для Китая «опорой в  поисках национальной независимости, 
свободы, процветания и счастья» [Герасимова].

По утверждению А. Г. Ларина, общая численность китайской диа-
споры в мире составляет 50 млн чел., и она является четвертой эко-
номикой мира [Ларин, 2003, с. 195], в первую очередь за счет хуацяо 
в  Юго- Восточной Азии, где лишь в  одном Сингапуре (который яв-
ляется одним из экономических центров мира) этнические китайцы 
составляют до  75 % от  населения страны- города. Данный факт ука-
зывает не только на демографический потенциал вновь формирую-
щейся китайской диаспоры, но и на инвестиционный и финансовый 
потенциал развития Дальнего Востока РФ.

Вопреки широко распространенному мнению, китайцы, при-
ехавшие в  Россию, вовсе не  стремились здесь натурализоваться 
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[Семенов, с. 77]. Причиной этого, по общепринятому мнению, яв-
ляется отличие европейской (к которой принадлежит Россия) и ки-
тайской культур. Фундаментально разные основы, конфуцианство 
и христианство, которые глубоко укоренились в культурном фунда-
менте двух цивилизаций, являются препятствием для становления 
китайской диаспоры в качестве органической части населения Рос-
сии, что не исключает в будущем более мягкой интеграции на фоне 
укрепления китайско- российского сотрудничества в противовес за-
падному влиянию в Евразии и в мире.

Согласно переписи 1989 г., на территории дальневосточных регио-
нов России находилось 1742 китайца, однако уже с 1991 г. численность 
китайского населения вышеуказанных регионов начала стремитель-
но возрастать, а ее статистика – становиться все менее надежной [Ки-
реев, с. 29], что несколько усложняет понимание того, насколько вы-
росла китайская диаспора на Дальнем Востоке в 1990-е гг.

В  конце ХХ – начале ХХI  в. количество китайских мигрантов 
на Дальнем Востоке насчитывало от 100 тыс. до 5 млн [Миграция вы-
шла из тени]. Однако в экспертном сообществе наиболее достоверной 
оценкой считается показатель от 200 до 500 тыс. чел. [Сколько в Рос-
сии китайских мигрантов?]. По мнению М. С. Пальникова, в 2005 г. 
в  РФ проживал практически 1  млн представителей китайской диа-
споры [Пальников, c. 172].

Согласно данным последней переписи населения РФ, в  2020  г. 
китайская диаспора насчитывала 19 644 чел., при этом в  гендер-
ной структуре мужчины значительно превалировали (14 790 чел.), 
и в тоже время насчитывалось лишь менее 5 тыс. женщин китайского 
происхождения (4 854 чел.).

Несмотря на  незначительное количество представителей китай-
ской диаспоры на  Дальнем Востоке РФ, опасения граждан России 
перед китайским демографическим потенциалом относительно засе-
ления этого региона подтверждаются различными научными данны-
ми [Ларин, Ларина]. Так, например, с 1990 по 2035 г. население КНР 
должно увеличиться примерно на  400  млн чел. [Му  Гуанцзун, Чэнь 
Вей, Цзоу Сян; Бабаян, с. 141], и это может значительно усилить де-
мографический дисбаланс на  российско- китайском приграничье 
не в пользу России.

В то же самое время отношение к китайским мигрантам еще в 2006 г. 
заместитель директора Федеральной миграционной службы Рос-
сии В. Поставнин охарактеризовал следующим образом: «[китайские 
мигранты] никогда не ведут себя вызывающе, не пытаются противопо-
ставлять свою культуру, но все-таки живут замкнуто, по собственным 
законам, и  создают параллельную инфраструктуру» [ФМС]. Данная 
характеристика подтверждает тот факт, что явный риск потенци-
альных бытовых конфликтов, которые происходят в  ряде регионов 
России, например, с жителями кавказских республик, применительно 
к китайской диаспоре отсутствует. При этом ассоциации с китайца-
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ми у жителей России в начале XXI в. (опрос ВЦИОМ был проведен 
26–27 сентября 2009 г.) в первую очередь вызывали товары широко-
го потребления, которые производятся в КНР (25 %), и лишь каждый 
десятый россиянин воспринимает КНР как угрозу для РФ, примерно 
столько же (8 %) указывают на положительные качества китайцев – 
трудолюбие и дисциплину [ВЦИОМ].

А. В. Друзяка выделяет факторы, которые настораживают граждан 
РФ и вызывают их опасения: многочисленность китайцев; поддержка 
миграции политическим руководством КНР; отсутствие четкой кар-
тины китайского миграционного присутствия; невнятность мигра-
ционной политики самой России по  отношению к  гражданам КНР; 
проблемы разительного отличия культур – российской (европей-
ской) и китайской [Друзяка, с. 234]. Мы частично можем согласиться 
с данным перечнем факторов, особенно с теми из них, которые но-
сят объективный характер, однако в условиях становления КНР как 
одного из  основных торговых партнеров РФ многие из  них теряют 
свою актуальность или  же их можно рассматривать в  ином свете, 
например, многочисленность китайцев – это не  проявление угрозы 
поглощения России Китаем, а подтверждение наличия альтернатив-
ного рынка сбыта, а  проблему разительного отличия культур мож-
но рассматривать как возможность открытия для граждан России 
новой культуры и  цивилизации [Открывать Россию]. В  самом  же 
Китае есть понимание зависимости экономического благополучия 
и  процветания Дальнего Востока не  только от  инвестиций из  КНР,  
но и от китайских мигрантов [王义高].

По результатам кластерного анализа нами выделены три группы 
субрегионов Дальнего Востока РФ относительно нынешнего положе-
ния китайской диаспоры и ее перспектив (рис. 1):

– Наиболее благоприятный для функционирования и  дальнейшего 
развития китайской диаспоры на Дальнем Востоке РФ субрегион – Респу-
блика Саха (Якутия) (8). Стоит отметить, что в Якутии проживает 42 % 
представителей китайской диаспоры Дальнего Востока (3544 чел.). Также 
Якутия характеризуется значительной площадью – более 3 млн км2, что 
позволяет представителям китайской диаспоры принимать участие в ос-
воении и разведке полезных ископаемых данной республики.

– Перспективная для формирования и  развития китайской 
диаспоры на  Дальнем Востоке РФ группа: Амурская обл. (1), Ре-
спублика Бурятия (2), Еврейская автономная обл. (3), Забай-
кальский край (4), Приморский край (7), Хабаровский край (10). 
Практически все субрегионы данной группы характеризуются по-
казателями ВРП на душу населения ниже среднего уровня в разме-
ре 470 тыс. руб.: Забайкальский край – 286 076,4 руб., Еврейская ав-
тономная обл. – 306 249,9  руб., Республика Бурятия – 332 243,2  руб., 
Приморский край – 399 979,7  руб., Амурская обл. – 432 417,2  руб.  
Лишь в Хабаровском крае превышен средний показатель для регио-
нов Дальнего Востока РФ – 488 799,3 руб.
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Рис. 1. Кластерный анализ регионов Дальнего Востока России 
относительно функционирования китайской диаспоры 

Рис. 2. Картографическое районирование Дальнего Востока России 
на основании результатов кластерного анализа
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Данную группу объединяет физико- географическая близость 
к КНР (рис. 2), что значительно упрощает физическую доступность 
этого региона для мигрантов из  КНР. Определенную роль играет 
и схожесть физико- географических условий жизни в РФ и в пригра-
ничных райнах КНР.

– Наименее освоенная китайской диаспорой группа субрегионов: 
Камчатский край (5), Магаданская обл. (6), Сахалинская обл. (9), Чу-
котский автономный округ (11). Данная группа отмечена максималь-
но высоким показателем ВРП на  душу населения: от  497 974,9  руб. 
(Камчатский край) до 647 855,2 (Чукотский автономный округ). Од-
нако в  последнем вовсе отсутствуют представители китайской диа-
споры, в других субрегионах данной группы их насчитывается от 35 
до 48 чел. Субрегионы этой группы максимально отдалены от грани-
цы с КНР в сравнении с другими субрегионами Дальнего Востока РФ.

Таким образом, экономический фактор формирования китайской 
диаспоры в  регионах Дальнего Востока РФ не  является основным, 
а вот физико- географическую близость регионов к приграничным ре-
гионам КНР можно считать одним из таких факторов (рис. 2). Также 
стоит упомянуть про китайскую диаспору в Якутии, так как данный 
регион обладает статусом самого большого по  площади среди всех 
административно- территориальных единиц в мире и имеет на своей 
территории значительные запасы полезных ископаемых.

Однако о  полноценном формировании китайской диаспоры 
на Дальнем Востоке, в отличие от Юго- Восточной Азии, говорить еще 
рано. В  последнем вышеупомянутом регионе образовалась специ- 
фическая китайская общность – хуацяо, представители которой кон-
тролируют существенную часть экономической сферы региона, что 
может быть одним из сценариев полноценного формирования здесь 
китайской диаспоры. Для этого не хватает наличия устойчивой сис-
темы сообществ граждан РФ китайского происхождения в  разных 
городах и регионах Дальнего Востока, которые были бы ориентиро-
ваны на  удовлетворение потребностей формирующейся диаспоры. 
Таким образом, китайское присутствие на Дальнем Востоке РФ яв-
ляется больше проявлением реализации кратковременных проектов, 
при этом граждане КНР, помимо решения конкретных финансово- 
деловых вопросов, редко вступают в контакты местным населением. 
Это можно объяснить тем, что руководство КНР не ставит себе целью 
сформировать устойчивую сеть китайских организаций на  пригра-
ничной территории РФ, в отличие от иных регионов мира, например, 
Юго- Восточной Азии. Второй причиной может служить сокращение 
численности населения Дальнего Востока, что сдерживает развитие 
торговых отношений. Третьей причиной является наличие значи-
тельных культурных отличий между русскими и китайцами, что даже 
в условиях политического союза КНР и РФ на международной аре-
не не позволяет в обозримые сроки создать устойчивые связи между 
приграничными регионами КНР и РФ путем проведения официаль-
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ных мероприятий, например, активизации студенческой мобильнос-
ти между вузами КНР и РФ.

Важно также определить статус постоянно проживающего 
на Дальнем Востоке РФ китайского населения (как ирредиентов или 
все же как диаспоры). Вызовы возможного китайского ирредентизма 
в совокупности с демографическим кризисом в этом регионе России 
могут состоять в будущем поглощении КНР приграничных террито-
рий России в том или ином виде.
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