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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования «Китайские мигранты в Сибири: 

проблемы адаптации и взаимодействия с местным населением в первой 

половине XX века» обусловлена тем, что первая половина XX в. связана с 

развитием русско-китайских отношений. На данном этапе можно проследить 

выстраивание двухсторонних связей, как китайских мигрантов, так и русского 

населения на территории Сибири. В первой половине XX в. происходит 

массовый приток китайского населения в Сибирь. Самым важным считается 

изучение образа китайцев, также приобретенных стереотипов касательно 

представителей китайского населения в мышлении населения Сибири. Также 

это обусловлено нарастающим влиянием Китайской Народной Республики в 

современном мире и заинтересованностью Российской Федерации в 

укреплении сотрудничества с восточным соседом в условиях обострения 

международных отношений с Западом. Растет объем взаимной торговли, 

углубляется хозяйственное взаимодействие, разрастаются целевые контакты. 

В настоящие время проблема политического развития и взаимодействия 

Российской Федерации и КНР является наиболее актуальной в связи с 

совпадением национальных интересов. 

Помимо этого, стоит выделить актуальность причин китайской 

миграции на территорию Восточной Сибири, также ее история с точки зрения 

ее развития. Через приток китайских мигрантов можно изучить историю 

русско-китайских отношений, связанные с возникновением обстоятельств 

взаимодействия сибиряков и китайцев в XX в., в следствие чего стали 

устанавливаться контакты с населением Сибири и разного рода 

взаимодействия, которое может включать появлением брачных союзов, 

торговли, возникновением общин и т.д. На данный момент эта проблема 

является актуальной, но малоизученной. Тема миграционных потоков и 

процессов, связанная с увеличением влияния диаспор в мире, наиболее 

придает значимость этой проблемы в современном мире. Важно отметить, что 
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миграционное население является социально-организованной частью 

конкретного сообщества, где в данном случае являются китайцы в Сибири, как 

в Западной, так и в Восточной. Посредством своей организованности, они 

осуществляются какую-либо деятельность.  

Степень изученности темы. В историографии проблема китайских 

мигрантов в Сибири в первой половине XX века является малоизученной.  

На начальном этапе вопрос об русско-китайских отношениях не был так 

развит в научной среде. В 1950-е гг. были затронуты вопросы, относящиеся к 

развитию советско-китайских отношений, где можно в качестве примера 

привести труд Капицы М. С., который вышел в 1958 г. под названием 

«Советско-китайские отношения».1 Ученый, а также советский профессор 

провел колоссальный труд по истории советско-китайских отношений в 

довольно обширный период, начиная с момента начала Октябрьской 

революции до середины XX века. Важным является так же вторая половина 

XX столетия, используя официальные документы и личные наблюдения. 

Автор упоминает, что именно 1917 год положил начало становлению 

советско-китайским отношениям и помимо этого для автора является важным 

показать значение сотрудничества и союза между двумя странами.  

Начиная с 1960-х гг., то к середине данного десятилетия стали уделять 

внимание к взаимоотношениям между двумя странами. На данном этапе стоит 

обратить внимание на статью Бородина Б. А. «Помощь СССР китайскому 

народу в антияпонской войне 1937 – 1941 гг.».2 В статье на основе архивных 

материалов рассматриваются основные направления помощи СССР борьбе 

китайского народа в начальный период и на заключительном этапе 

антияпонской войны. Автор указывает военные контракты и названия каждого 

подписанного документа. Благодаря данной статье можно выделить характер 

и важную составляющую взаимоотношений в период войны.  

                                           
1Капица, М. С. Советско-китайские отношения. М. 1958. 424 с. 
2Бородин Б. А. Помощь СССР китайскому народу в антияпонской войне 1937 – 1941 гг. М. 1965. 198 

с. 
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В период оттепели русско-китайские отношения также отсутствовали 

какие-либо исследования. Но начало 1980-х гг. в проблематику 

взаимоотношений между СССР и Китаем существенный вклад внес Борисов 

О.Б. «Советско-Китайские отношения 1945 – 1980»3 – очерк который посвятил 

именно развитию, поддержки и взаимодействию КПСС с революционными 

силами Китая. Отмечается важность в изучении, так как это больше, чем 

просто история межгосударственных связей, но также и в развитии их связей, 

какую роль играло каждое государство. Особенно, представляется важным это 

проследить за направлениями поддержки и помощи между двумя 

государствами.  

В отечественной историографии на период с 1980 – 2000 тематика 

русско-китайских отношений не затрагивалась. Вероятнее это связано с 

региональной спецификой, так как в сфере научных исследований 

затрагивались отдельные региональные аспекты по изучению Истории 

Сибири, СССР, также Китая и Монголии.  

Лишь с начала 2000-х г. начали формироваться научные интересы. 

Стали появляться труды таких ученых, как Кулешова В. В., Дацышена В. Г., 

Ларина А. Г., Широкорада А. Б. В их работах рассматривался вопрос 

сотрудничества с Китаем в региональном аспекте, история русско-китайских 

взаимоотношений. 

Кулешов В. В. в своем научном исследовании «Развитие Сибири и грани 

сотрудничества с Китаем»4, проанализировал экономическую и научно-

техническую помощь, то есть внешние факторы, которые влияли на 

взаимоотношение и сотрудничество в том числе населения Сибири и 

китайских мигрантов в XX веке. Рассмотрены объемы производства начиная с 

середины 1950-х гг., где немало важную роль играло Советское государство. 

Также продолжая тему развития и истории пребывания китайцев в 

Сибири, то в свет выходит научная работа Ларина А. Г. – «Китайцы в России 

                                           
3 Борисов О. Б. Советско-Китайские отношения 1945 – 1980. М. 1980. 638 с. 
4Кулешов В. В. Развитие Сибири и грани сотрудничества с Китаем. 2002. № 1. С. 28 – 33. 
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вчера и сегодня. Исторический очерк»5, в которой история русско-китайских 

отношений отображена с периода середины XIX – до конца XX в. Уделяет 

внимание существованию китайской общины и ее деятельности, начиная с 

Российской Империи, так как считает немало важным изучение данного 

явления, по причине того, что властями и общественностью не было уделено 

достаточного внимания, особенно в начале XX в. Поднимается вопрос 

сотрудничества общины с местными властями, но также и разногласий между 

ними. Для автора исторического очерка важным было понимание складывания 

отношений с российским окружением в наши дни. Дана характеристика 

структуры китайской диаспоры и управления в ней. Рассмотрен механизм 

возникновения данного феномена.  

Вопрос о сотрудничестве поднял Широкорад А. Б. в своем труде – 

«Россия и Китая. Конфликты и сотрудничество»6. Автором отмечено, что 

русско-китайские отношения являются малоизученной темой в истории 

России. Автор поднимал вопрос причинно-следственных связей в 

геополитической сфере, также его работа состоит из архивных материалов, 

писем и воспоминаний. Хронологические рамки охватывают период с начала 

XVIII в. до конца XX в., но стоит заметить, что XVII в. рассмотрен 

поверхностно, где упоминаются первые освоения территорий и также 

экспедиций.  

В 2008 году вышла работа Дацышена В. Г. – «Китайцы в Сибири в XVII 

– XX вв.: проблемы миграции и адаптации».7 Работа посвящена истории 

китайской нации в процессе их адаптации в Сибири. Автор лаконично дал 

раскрыть понятие «китайские мигранты», отметив тонкости перевода, дав 

сравнение двух понятий. Также исследование коснулось их общности еще с 

периода XVII столетия. Отмечена этнокультурная особенность в объективе их 

адаптации и освоения Сибири, где нужно было учитывать религиозность, 

                                           
5 Ларин, А. Г. Китайцы в России вчера и сегодня. Исторический очерк. М. 2003. 223 с. 
6 Широкорад, А. Б. Россия и Китай: конфликты и сотрудничество. М. 2004. 448 с. 
7Китайцы в Сибири в XVII-XX вв.: проблемы миграции и адаптации: монография / В. Г. Дацышен; 

Федеральное агентство по образованию, Сибирский федеральный ун-т. – Красноярск: СФУ. – 2008. – 306 с. 
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особенности государственного строя, ведения сельско-хозяйственной 

культуры. Стоит отметить, что автор использовал также архивные документы, 

что позволило в полной мере помочь в исследовании сущности китайской 

диаспоры.  

В 2009 г. вышла работа историка Ларина А. Г. – «Китайские мигранты в 

России. История и современность»8, который также продолжил изучать сферу 

миграционных процессов и роли китайских мигрантов в России. Рамки 

исследования охватывают начало XIX в. и современность. Стоит отметить, что 

автор также ссылался на свои прошлые работы, но в том числе вошли и 

архивные материалы, документы, которые хранятся не только в России, но и в 

Китае. В работе проанализированы причины китайской миграции, ее 

проблемы, также повседневность китайцев в России, освоение хозяйства. Для 

автора была актуальна проблема китайской диаспоры, китайских торговцев, 

рабочих, выстраивания экономических связей двух стран и их развитие. В 

целом, какое значение и роль китайская диаспора играла в жизни России. 

Научная статья Зверева В. О. «Военный шпионаж иностранцев в 

Степном генерал-губернаторстве Российской империи после Русско-японской 

войны»,9также достойна внимания для анализа взаимодействия китайских 

мигрантов на территории Сибири. В статье рассмотрено такое явление, как 

шпионаж со стороны китайской разведки на территории Омска. Помимо этого, 

в статье проанализированы особенности разведки в первой половине XX века, 

в особенности агентств китайской и японской стороны. Дана характеристика 

действий китайских агентур в отношении сбора сведений, касающихся 

русских. Также их общая деятельность, которая не только ограничивалась 

сбором информации, но также их взаимодействием внутри своей диаспоры.  

                                           
8 Ларин А. Г. Китайские мигранты в России. История и современность. М. 2009. 512 с. 
9Зверев В. О. Военный шпионаж иностранцев в Степном генерал-губернаторстве Российской 

империи после Русско-японской войны. 2011. № 1. С. 36 – 40. 
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Также стоит уделить внимание научной статье Клипка К. К – «Китайцы 

в г. Томске в XIX начале XX в.».10  В своей статье исследователь рассмотрел 

причину появления китайского населения на территории Томска. Рассмотрены 

и приведены факторы, влияющие на появление китайцев, так же численность 

и плюс ко всему их адаптации в культурном аспекте. По хронологическим 

рамкам охватывает с 1804 – 1925 гг., то есть период существования Томской 

губернии. Российско-китайские отношения XVII – XX вв., а также роль г. 

Томска в установлении первых официальных контактов с Китаем. Автор 

отмечает, что Томск является малоизученным городом в спектре изучения 

диаспоры китайских мигрантов, где преобладают лишь косвенные 

упоминания о китайцах. Иными словами, вопрос о взаимоотношениях 

китайских мигрантов с жителями Томска находится на стадии собирания 

материалов.  

Можно обратить внимание на научную статью, которая вышла в 2013 

году под авторством Василевского В.П. – «Деятельность органов ОГПУ по 

оперативной разработке Союза китайских рабочих в Омске»11, которая 

рассказывает о деятельности ОГПУ на территории Омской губернии на тот 

период времени. Омск был крупным городом в Сибири, в котором проживали 

и мигрировали многие китайцы в первой половине XX столетия. Автор 

обращает внимание, что китайцы занимались организацией собственных 

преступных сообществ, промышлявшие убийствами, грабежами и т.д. Помимо 

этого, на тот период времени, а именно в первой половине XX столетия 

китайцы для правительства были иностранными шпионами. ОГПУ в тот 

период времени боролась с преступностью на данной территории, которая так 

же относилась к китайскому народу мигрировавшим в Сибирь. Также у ОГПУ 

были разработаны свои методы борьбы с китайской преступностью. Автор 

                                           
10Клипка К. К. Китайцы в Томске в XIX – начале XX в. // Вестник Томского государственного 

университета. 2013. № 6. С.158 –164. 
11Василевский В.П. Деятельность органов ОГПУ по оперативной разработке Союза китайских 

рабочих в Омске. 2013. С. 26 – 30. 
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статьи привел данные переселенцев с Китая в Сибирь, ссылаясь на архивные 

данные.  

В дополнение стоит обратить внимание на научную статью, касающейся 

миграции китайского населения на территорию Сибири – Нам И.В. 

«Институционализация этничности в сибирском переселенческом обществе 

(конец XIX – начало XX В.)».12 Автор поднял вопрос адаптации китайской 

диаспоры на территории Сибири, где проанализирована самоадаптация 

китайского этноса в качестве социальной группы. В тот период времени для 

мигрантов характерно было рассыпчатое расселение в чужой среде обитания, 

где преимущественно была Сибирь и губернии, которые в нее входили. Все 

это способствовало формированию диаспор, где было, как развитие, так и 

угасание, зависящее от внешних факторов, таких как государственная 

политика в отношении мигрантов.  

Проанализирован коллективный труд авторов – В.Г. Дацышена, 

Л.А. Кутиловой, А.В. Низовских, М.Г. Тарасова – Приенисейская Сибирь в 

советско-китайских отношениях (1917 – начало 1980-х гг.).13В монографии 

представлены территориальные рамки – Приенисейская Сибирь. Это 

обусловлено тем, что Приенисейский край пересекает Транссибирская 

железнодорожная, которая связывает Китай с другими регионами России. В 

целом монография представляет собой обширное исследование русско-

китайских отношений в Сибири, начиная с Гражданской войны и заканчивая 

советско-китайским конфликтом. Также выделены многие аспекты 

исследования, такие как торговля, вопрос КВЖД, экономический вопрос и 

политический в отношении китайцев. Также в монографии анализируются 

события, связанные с советско-китайскими отношениями.  

При написании работы были рассмотрены работы Дацышена В. Г. в них 

в полной мере раскрывается вопрос касательно китайской диаспоры на 

                                           
12Нам И.В. Институционализация этничности в сибирском переселенческом обществе (конец XIX – 

начало XX В.). 2014. № 10. С. 34 – 39. 
13 Приенисейская Сибирь в советско-китайских отношениях (1917 – начало 1980-х гг.): монография / 

В. Г. Дацышен, Л. А. Кутилова, А. В. Низовских, М. Г. Тарасов. Красноярск: Сиб. федер. ун-т. 2016. 374 с. 
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территории Сибири. Стоит обратить внимание на статью Дацышена В. Г., 

Кутиловой Л. А. «Русско-китайские семьи в СССР: история возникновения и 

некоторые характеристики».14 Авторы отмечают, что исследование является 

анализом архивных материалов Сибири и Дальнего Востока. В исследовании 

представлен анализ, помимо архивных данных, анализ взаимодействия 

населения Сибири и китайцев, что привело к брачным союзам между двумя 

представителями нации. Во внимание берется также и причинно-следственная 

связь, которая отмечена в гендерном дисбалансе, в которой повлияли факторы 

Первой Мировой войны и Гражданской войны, в следствии этого и произошли 

обстоятельства взаимодействия населения Сибири и китайских мигрантов.  

Более новым для изучения материала является статья, выпущенная 2019 

годом автор которой является Дацышен В. Г., написанная о «Союзе китайских 

рабочих в Сибири».15 Отмечена проблематика адаптации китайского 

населения на территории Сибири. По хронологическим рамкам в статье 

рассмотрены первые годы после становления Советской власти. Перечислены 

так же все отделения союза китайских рабочих, что помимо Сибири они были 

созданы и на территории Урала, Центральной Азии(Казахстан) и на Украине. 

Стоит отметить, что приведено обширное количество используемых 

источников, а именно архивных дел и также монографий с другими 

исследовательскими работами. Статья рассмотрена на базе архивных 

материалов. 

Далее стоит рассмотреть статью под авторством Дацышена В. Г. и 

Кутиловой Л. А. – «Китайцы в Приенисейской Сибири в конце 1910-х - 1920-

е гг.: исследование регионального варианта общины мигрантов и уточнение 

концептуальных понятий».16В ней авторы написали исследование в 

ограниченных хронологических рамках – 1910 – 1920-е гг., также как и 

                                           
14Дацышен В. Г., Кутилова Л. А. Русско-китайские семьи в СССР: история возникновения и 

некоторые характеристики. Красноярск. 2019. С 742 – 757. 
15Дацышен В. Г. Союз Китайских рабочих в Сибири. 2019. №3. С. 95 – 109. 
16Дацышен В. Г., Кутилова Л. А. Китайцы в Приенисейской Сибири в конце 1910-х – 1920-е гг.: 

исследование регионального варианта общины мигрантов и уточнение концептуальных понятий. Красноярск. 

2020. №65. С. 155 – 163. 
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территориальные – Красноярск и Приенисейская Сибирь. Авторы 

актуализировали проблему понятийного аппарата, а точнее подняли вопрос о 

термине – «диаспора», которая по их мнению, нуждается в научном 

уточнении. Кроме этого, раскрыли феномен диаспоры, функционирования 

этнических общин. Представлены источники, которые были взяты за основу, 

а именно архивные материалы разных фондов, справки удостоверения.  

Таким образом, стоит отметить, что тематика китайской миграции в 

Сибири в первой половине XX века не является в достаточной степени 

изученной. Мало, какие авторы используют именно законодательную базу, 

как составляющую ее основы для рассмотрения проблематики. Важно 

отметить, что проблема является достаточно обширна, но также глубоко 

изучена в отдельных ее направлениях и аспектах.  

Цель работы – Проанализировать проблемы китайских мигрантов в 

Сибири в первой половине XX века. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Выявить причины возникновения миграции китайцев в Сибирь в 

первой половине XX века. 

2. Проанализировать нормативно-правовые основы организации 

политики в отношении иностранцев на территории Российской Империи и 

СССР в период первой половины XX века. 

3. Дать характеристику китайским мигрантам их взаимодействию и 

адаптации с местным населением в Сибири в первой половине XX века. 

4. Охарактеризовать организацию миграционного процесса и 

установления русско-китайских отношений в Сибири в первой половине XX 

века.  

Объектом исследования являются китайские мигранты в Сибири в 

первой половине XX века. 



12 

 

Предметом исследования является взаимодействие и адаптация 

китайских мигрантов в Сибири с местным населением Сибири в первой 

половине XX века.  

Методология исследования. При написании работы были применены 

общенаучные методы, а именно метод анализа. С помощью метода анализа, я 

смогла разделить мысленно объекты на отдельные его составляющие, что 

позволило мне рассмотреть проблематику со всех возможных его 

функциональных возможностей и сторон, а именно проблемы взаимодействия 

и адаптации китайских мигрантов. 

Также были использованы методы теоретического анализа и синтеза, 

которые позволяют рассмотреть изучаемый объект по частям, а затем 

объединить данные в общее знание о нем. Для более точного исследования 

данной проблемы был использован метод дедукции, иными словами от общего 

к частному, что помогает нам в изучении взаимоотношений не только на 

территории Сибири в частном, но и на территории Российской Империи и 

СССР.  

В ходе работы был использован исторический метод, то есть 

воспроизведение изучаемого явления как процесса в развитии, установление 

исторической последовательности изучаемого процесса, развитие от одних 

исторически необходимых стадий к последующим. С помощью сравнительно-

исторического метода устанавливали сходства или различия между 

изучаемыми явлениями, сопоставляли неизвестное еще явление с уже 

изученным, известным, для того чтобы понять сущность первого из них. 

Хронологический метод помог изучить исторические события и явления с 

точки зрения их последовательности, движения и изменения в соответствии с 

течением исторического времени. Использование контент-анализа позволило 

определить наиболее спорные и важные аспекты в отображении материала. 

Источниковая база изучения китайских мигрантов в Сибири в первой 

половине XX в. состоит их опубликованных и неопубликованных материалов. 

Источниковая база изучения китайских мигрантов в Сибири не является 
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обширной. В качестве основных источников использовались материалы 

архивов, опубликованные сборники документов. Все источники можно 

разбить на несколько групп. 

Прежде всего, стоит отметить такой вид источников, как нормативно-

правовые акты, в первую очередь законы и постановления, которые 

выпускались правительством Российской Империи с начала XX в. до 1917 г., 

также узаконения и распоряжения правительства. К такому числу можно 

отнести Полное собрание законов Российской Империи и Собрание 

узаконений и распоряжений правительства за 1917 – 1922 гг. Совета Народных 

Комиссаров. В «Собрание узаконений» помещались: манифесты, Высочайшие 

повеления, указы сената, трактаты, постановления, имевшие силу закона и 

подлежавшие впоследствии внесению в Полное собрание законов. 

В следующую группу источников вошли статистические материалы. 

Статистические материалы в первую очередь важны тем, что статистические 

данные собираются для выработки управленческих решений. В данную 

группу вошли сборы данных, а именно перепись населения за 1906 г., 1926 г., 

1937 г. Это позволяет нам понять специфику и демографические процессы, 

связанные с китайским населением на территории не только Сибири, но и 

Российского государства.  

В отдельную от предыдущей группы источников вошла периодическая 

печать, именно сборник газет, именуемой, как «Власть труда». Общественно-

политическая и деловая газета Иркутской области. Первый номер газеты 

вышел 12 января 1918 года. 

В отдельную группу вошли неопубликованные источники – архивные 

материалы ГАКК такие, как Ф.Р-49 Исполком Енисейского губсовета 

(губисполком), опись 3, дело 12, которое содержит в себе регистрационные 

карточки, паспорта, билеты на право жительства и переезда иностранных 

граждан в пределах России. Дело 130 – дело о выдаче вида на жительство на 

территории РСФСР китайскому гражданину Сье-Янь-Тин. Дело 132 – 
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сведения о количестве иностранных граждан, проживающих на территории 

Енисейской губернии.  

Территориальные рамки исследования – обусловлены тем, что 

Сибирь играет большую роль в миграции китайцев, так как Китай 

территориально является ближайшим соседом Сибири. Транссибирская 

железнодорожная магистраль связывает Российские регионы с Китаем и 

прибытие китайцев связано с тем, что основное пребывание мигрантов в 

Сибири связано с трудовой деятельностью. 

Хронологические рамки исследования – охватывают период с начала 

1900-х гг. по 1949-е гг. Этот период времени был выбран по причине того, что 

на территорию Сибири началось массовое переселение китайцев. В связи с 

этим процессом началось взаимодействие с местными жителями. Нижняя 

граница – 1900 гг. обусловлена тем, что на данном временном этапе шло 

интенсивное развитие экономических, политических, так и межкультурных 

отношений между Китаем и Россией, что незамедлительно привело к 

образованию роста численности китайского населения в России, так и в по 

всей территории Сибири, как Восточной и Западной. На начало 1900-х гг. 

ситуация с миграционными процессами китайцев в Сибири имела изменения 

в сфере труда. Именно в золотодобывающей промышленности и в 

железнодорожном строительстве. Все это привело к тому, что для китайцев 

стал доступен российский рынок труда и доступ бедным китайцам в дальние 

районы Сибири посредством строительства Транссиба. Верхняя граница 

хронологических рамок – 1950 гг., так как на данной этапе уже принимается 

договор о Дружбе между СССР и КНР. 

Научная новизна. В работе впервые были проанализированы 

неопубликованные архивные материалы по тематике проблемы 

взаимодействия и адаптации китайцев с местным населением в Сибири в 

первой половине XX века, а также проанализированы имеющиеся 

опубликованные материалы в данной области архива ГАКК. Сделаны 

логические выводы и выявлена связь между событиями, предшествующими 
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началу XX века, усилившемуся миграционному потоку китайского населения 

на территорию Сибири, послужившими причинами взаимодействия китайских 

мигрантов и местного населения Сибири.  

Практическая значимость работы. Данные, полученные в ходе 

настоящего исследования, могут быть использованы в подготовке курсов 

«История Китая», «История Сибири», «Русско-китайские отношения», а также 

могут послужить полноценными комментариями и разъяснениями к 

сборникам документов по проблеме взаимодействия и адаптации китайцев с 

местным населением в первой половине XX века. 

Апробация работы. Основные тезисы и выводы работы были 

представлены на XVIII Международной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Проспект Свободный – 2023» (Красноярск, 2023 г.), V 

Региональной студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Россия и АТР»: проблемы истории и современных 

международных отношений (Хабаровск, 2023 г.) и международной научно-

практической конференции II Степановские чтения (Красноярск, 2023 г.). 

Структура работы включает в себя введение, две главы, один параграф, 

заключение и список источников и литературы. 

В первой главе основной части работы рассмотрена статистика приезда 

китайцев в Сибирь, также дана характеристика данного процесса в период 

начала XX в. до 1919 г.(включительно).  

Во второй главе основной части работы проанализирована проблемы 

китайских мигрантов в Сибири с 1920 – 1949 гг., где включено два параграфа, 

которые рассматривают проблему взаимодействия с 1920 – 1930 гг. и 

проблему адаптации с местным населением Сибири в период 1930 – 1949 гг. 

Также дана характеристика рода деятельности китайцев, их социальное 

положение. В том числе проанализировано отношение местного населения к 

китайским мигрантам и характеристика образа китайца в сознании местного 

населения. В частности, рассмотрена нормативно-правовая база, то есть это 
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помогло нам для рассмотрения отношения государства не только к китайцам, 

но и инородцам в целом.  

Структура исследования обусловлена поставленными в нем задачами, 

направлена на их решение и способствует достижению заявленной цели. 

.  




