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Статья посвящена проблеме пребывания китайских мигрантов на территории Сретенского и Читин-
ского округов в конце 1920-х годов прошлого века. Цель данного исследования, ввиду недостаточной 
разработанности данной темы, ‒ изучение условий проживания китайских рабочих на золотодобываю-
щих приисках. Методологической основой работы послужили принципы историзма, системности и объ-
ективности, автором использованы историко-правовые методы научного исследования. В ходе изучения 
выявлено, что в конце 20-х годов прошлого века советское руководство поставило задачу на ускоренное 
развитие и модернизацию экономики. Особое внимание уделялось добыче золота как наиболее важной 
отрасли добывающей промышленности Дальневосточного региона, требующей немедленного восста-
новления. Для реализации поставленных государством задач была необходима рабочая сила. В связи 
с возникновением объективных трудностей по поиску рабочих кадров из внутренних резервов страны 
государственные органы приняли решение по привлечению китайских мигрантов как дешёвой рабочей 
силы. Дефицит рабочих рук испытывали и золотодобывающие предприятия Сретенского и Читинского 
округов. На основании опубликованных материалов и документов, полученных из Государственного архи-
ва Забайкальского края, автор всесторонне освещает вопросы жизни и деятельности китайских рабочих 
на советской территории, а также трудности, с которыми им пришлось столкнуться на предприятиях края. 
В связи с тем что важная роль китайского труда отводилась горнодобывающим предприятиям, особое 
внимание автор уделил изучению условий труда и проживания китайских рабочих на золотодобывающих 
приисках Сретенского и Читинского округов Дальневосточного края.
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The article is devoted to the problem of the stay of Chinese migrants on the territory of the Sretensky and 
Chita districts in the late 1920s. Due to the insufficient study of this topic, the paper aims to analyze the living con-
ditions of Chinese workers in gold mines. The methodological basis of the work is the principles of historicism, 
consistency and objectivity. Moreover, the author uses historical and legal methods of scientific research. The 
study revealed that at the end of the 1920s, the Soviet leadership set the task of accelerating the development 
and modernization of the economy. Particular attention was paid to gold mining, as the most important branch of 
the mining industry in the Far Eastern region, requiring immediate restoration. To implement the tasks set by the 
state, labor was required. In connection with the emergence of objective difficulties in finding workers from the 
internal reserves of the country, the state authorities decided to attract Chinese migrants as a cheap labor force. 
Many sectors of the national economy experienced a shortage of workers, including the gold mining enterprises 
of Sretensky and Chita districts. In turn, due to the unfavorable economic conditions that developed in China at 
the beginning of the 20th century, Chinese citizens were forced to look for a source of income in a neighboring 
country. On the basis of published materials and documents obtained from the State Archives of the Trans-Baikal 
Territory, the author comprehensively covers the life and work of Chinese workers on Soviet territory, as well as 
the difficulties they faced at the enterprises of the Territory. Due to the fact, that Chinese labor played an im-
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Введение. История трудовой деятель-
ности мигрантов на территории Советского 
Союза в разное время находила отражение 
в научных и научно-популярных публикаци-
ях. При этом некоторые авторы изучали де-
ятельность китайских мигрантов на террито-
рии Дальнего Востока.

Часть исследований посвящена анализу 
присутствия китайских подданных на терри-
тории данного региона в дореволюционное 
время. Существует незначительное количе-
ство публикаций, рассматривающих период 
конца 1920-х гг. Обращают на себя внима-
ние труды таких признанных специалистов 
по проблематике, как А. Г. Ларина, А. С. Ва-
щук, М. В. Ходякова [1–5 и др.]. Известный 
китаевед профессор В. Г. Дацышен в своих 
работах проводит всестороннее изучение 
проблем китайской миграции в разные исто-
рические периоды, в частности, объектом 
исследования стали вопросы интеграции ки-
тайских мигрантов в российское общество, 
создание и функционирование Союза китай-
ских рабочих, смешанные русско-китайские 
семьи [6–8]. Особо стоит отметить диссерта-
ционную работу О. В. Залесской, посвящён-
ную изучению участия китайских мигрантов в 
политических, экономических и социальных 
процессах, имевших место в Дальневосточ-
ном регионе в конце XIX начале XX в. [9; 10]. 

Проблемы демографической ситуа-
ции на Дальнем Востоке в период 1920– 
1930-х гг. рассматриваются в работах 
Г. А. Ткачевой [11; 12]. Культурно-просве-
тительская деятельность советской власти 
в среде китайских мигрантов, вопросы об-
разования, организация китайских клубов, 
театров являются объектом исследования 
А. В. Алепко, Н. Г. Кулинич [13–15]. Специ-
фикой исследований Н. Ф. Бугай, Е. Н. Чер-
нолуцкой является изучение процесса при-
нудительной миграции как аспекта репрес-
сивной политики в отношении китайских 
мигрантов в 30-е гг. XX в. [16; 17].

Среди иностранных исследователей, 
которые проявляют интерес к изучению ки-
тайской миграции начала XX века и раскры-

вают широкий круг проблем, связанный с су-
ществованием китайских диаспор, следует 
отметить G. Benton, S. Chinben, A. Mc.Keown 
[18–20 и др.]. Значимыми исследованиями в 
области китайской миграции в России, в том 
числе и на территории Дальнего Востока, 
являются работы L. Siegelbaum, T. Cheng, 
A. Tinguy [21–23 и др.].

Изучение различных направлений и 
аспектов российско-китайских взаимоотно-
шений представляет собой солидный пласт 
научных исследований, тем не менее в этой 
области остаётся ещё целый ряд вопросов, 
нуждающихся в рассмотрении [24, с. 80]. 
Например, участие китайских мигрантов в 
процессе развития экономики Дальнево-
сточного края, где особое место занимала 
золотопромышленность.

В настоящее время за пределами на-
учного интереса исследователей осталась 
история пребывания китайских мигрантов на 
территории Забайкалья в 1920-е гг., практи-
чески не исследованы особенности их жиз-
ни и трудовой деятельности, что важно для 
понимания процесса адаптации мигрантов в 
новых социально-экономических условиях.

Целью исследования ‒ анализ условий 
проживания китайских рабочих на золотодо-
бывающих приисках Читинского и Сретен-
ского округов с выявлением особенностей 
их адаптации в новое социальное и культур-
ное пространство.

Методология и методы исследова-
ния. Изучение темы китайских рабочих ос-
новывается на принципах историзма, науч-
ности и объективности, кроме того, в работе 
использованы историко-правовые методы 
научного исследования. Применение прин-
ципов объективности и научности позволи-
ло автору с точки зрения критического ана-
лиза изучить опубликованные и неопублико-
ванные материалы, а также документы Го-
сударственного архива Забайкальского края 
по заявленной теме, что привело к наиболее 
полному, всестороннему и объективному ис-
следованию условий жизни китайских рабо-
чих на золотодобывающих приисках.

portant role in mining enterprises, the author paid special attention to the study of working and living conditions 
of Chinese workers in the gold mines of Sretensky and Chita districts of the Far Eastern Territory. As a result, it 
was revealed that the main problems of Chinese workers were low wages, difficult working conditions, lack of 
adequate medical care, ethnic conflicts, inaction on the part of economic authorities, etc. The author pays spe-
cial attention to the description of the unsatisfactory living conditions in which Chinese migrants had to work in 
gold mines. Despite the fact that these problems were not ignored by the mining management and government 
bodies, the measures taken were often untimely and insufficient, which forced Chinese migrants to seek employ-
ment of their labor in other enterprises of the region.

Keywords: chinese workers, China, gold mining, mines, Sretensky and Chita districts, living conditions
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Результаты исследования и их об-
суждение. В конце 1920-х гг. приоритетной 
целью советского руководства стало нара-
щивание экономической и военной мощи 
государства максимально высокими темпа-
ми. На Дальнем Востоке СССР начинается 
форсированное развитие промышленности 
с учётом специфики Дальневосточного ре-
гиона [25, с. 100]. В связи с тем особое вни-
мание уделялось развитию добывающих от-
раслей народного хозяйства.

С момента создания всесоюзного объе-
динения «Союззолото» на Дальнем Востоке 
начинается системная работа по восстанов-
лению золотопромышленности1. В 1927 г. 
производственные программы золотодобычи 
были изменены в сторону увеличения, а воз-
можности местного рынка труда по-прежне-
му были весьма ограниченными [10, с. 133]. 
Остро встал вопрос дефицита рабочей силы. 
В связи с этим труд китайских рабочих при-
обрёл большое значение как на золотодо-
бывающих предприятиях Дальневосточного 
региона в целом, так и на золотых приисках 
Сретенского и Читинского округов.

Китайцы в свою очередь, являясь жи-
телями северо-восточных провинций, в по-
исках заработка отправлялись на советский 
Дальний Восток в связи с нестабильной по-
литической ситуацией на родине. Они бра-
лись за самую тяжелую и низкооплачивае-
мую работу. «Не случайно доля китайцев в 
горнодобывающей промышленности дохо-
дила до 50 %» [1, с. 114].

Очень частыми были случаи нелегаль-
ного проживания китайских мигрантов в 
Дальневосточном крае. В справочной книге 
«Сибирь и Дальний Восток» сообщалось: 
«Китайцы… приходят на сезонные заработ-
ки, проходят границы нелегально и таким 
же образом возвращаются обратно» [по: 3, 
с. 77]. Нередко китайцы оставались на со-
ветской территории по истечении сроков 
действия разрешительных документов в 
связи с отсутствием накоплений и денежных 
средств, необходимых для выезда в Китай.

В 1926 г. количество китайских рабочих 
на территории Дальневосточного края, за-
нятых на золотодобывающих предприятиях, 
выглядело следующим образом: в Сретен-
ском округе насчитывалось 1 592 человека; 
в Зейском – 1 224 человека; в Николаев-
ском – 651 человек; в Амурском – 519 чело-
век; в Читинском – 123 человека; во Владиво-

1  Государственный архив Забайкальского края 
(ГАЗК). ‒ Ф. П-71. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 564. ‒ Л. 125.

стокском – 68 человек [26]. В Амурском окру-
ге 91 % старателей составляли китайцы [27].

Подавляющее большинство китайских 
мигрантов, приехавших на Дальний Восток, 
в том числе на золотодобывающие прииски 
Сретенского и Читинского округов, являлись 
неграмотными или малограмотными, не вла-
дели русским языком. Чаще всего это были 
неквалифицированные рабочие-пролета-
рии. Они являлись выходцами из различных 
социальных слоёв: наёмные солдаты, разо-
рившиеся китайские купцы, ремесленники, 
крестьяне и нищие2. Преобладало мужское 
население.

Увеличение кадров рабочих золотоис-
кателей, а также наличие китайской рабочей 
силы способствовало образованию мелкой 
частной золотопромышленности, в основе 
работы которой был так называемый «зо-
лотничный» способ эксплуатации приисков, 
состоящий в сдаче отдельных участков ор-
ганизованным артелям. Такой способ работ 
по добыче золота являлся достаточно вы-
годным для предпринимателей, так как они 
не несли никаких расходов по организации и 
производству работ.

Для производства работ рабочие-стара-
тели по личной инициативе объединялись в 
артели. Численность артели обычно не пре-
вышала 50 человек, но чаще всего она со-
стояла из 5–10 рабочих. Члены артели вы-
бирали «старшего», который осуществлял 
административно-хозяйственные функции, 
решал вопросы, связанные с заключением 
договоров, сдачей золота и др.3

В 1928 г. на территории Сретенского и 
Читинского округов добыча золота велась 
на 26 приисках и 3 рудниках. Общее количе-
ство работавших золотников-старателей на 
указанных предприятиях было 4 080 чело-
век, из них 1 368 китайских рабочих4. Наибо-
лее крупными приисками являлись Новотро-
ицкий, Казаковский, Жарчинский, Шахтама, 
Боровский, Кручининский, Усть-Карийский и 
Ононский рудник5.

На золотодобывающих приисках Сре-
тенского и Читинского округов китайские 
рабочие работали более 12 часов в день, 
имея лишь два дня отдыха в месяц. Размер 
заработной платы каждый месяц разнился, 
летом заработок был значительно выше. В 
целом заработная плата была крайне неу-

2  Там же. ‒ Л. 9.
3  Там же. ‒ Ф. П-75. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 997. ‒ Л. 1.
4  Там же. ‒ Л. 2.
5  Там же. ‒ Л. 3.
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стойчивой и очень низкой. Оплата труда ки-
тайских рабочих в летний период не превы-
шала 23 рублей в месяц1.

Следует отметить, что в связи со зна-
чительным влиянием сезонности на размер 
заработной платы многие рабочие покидали 
свои рабочие места зимой. Например, в Сре-
тенском округе за квартал 1928 г. на прииски 
прибыло 1 107 восточных рабочих, убыло 
920, за январь 1929 г. прибыло 390 рабочих, 
а убыло 4922.

В зимнее время с октября по апрель 
преобладающим способом работ по добы-
че золота был ямный способ – как наиболее 
простой и приемлемый для мелких стара-
тельских артелей. Работа в ямах произво-
дилась преимущественно с использованием 
мускульной силы и являлась очень тяжёлым 
и опасным видом работ. Добыча золота этим 
способом проводилась в холодное время 
года при температуре на поверхности, до-
стигающей в некоторые месяцы от минус 
30 до минус 40 °C, нередко при сильном ве-
тре и при отсутствии какой-либо защиты от 
атмосферных осадков. Постоянная работа 
в яме при отсутствии дневного освещения, 
в полумраке, в сырости и холоде приводила 
к проблемам органов зрения и слуха, про-
студным и ревматоидным заболеваниям.

Имели место случаи, когда китайские 
рабочие прибывали из других районов края 
и в связи с отсутствием опыта работы и не-
знанием местности начинали разрабатывать 
участки, бедные золотом. Так, с сентября 
1928 г. по апрель 1929 г. около 200 китайских 
рабочих работали на прииске Жарчинский, и 
выкопав не меньше 2 000 ям, получили ми-
нимальный доход. Заработная плата китай-
ского рабочего иногда составляла 36 копеек 
в день3. Стоит отметить, что довольно часто 
заработная плата русского рабочего значи-
тельно превышала размер заработка китай-
ского рабочего.

Жилищно-бытовые условия восточных 
рабочих на приисках Сретенского и Читин-
ского округов были крайне тяжёлыми. Ки-
тайские мигранты проживали в избах, общих 
бараках или землянках. В землянках (по-ки-
тайски «фанзах»), размер которых не превы-
шал 13 м2, обогрев помещения производился 
с помощью печки-каменки, освещение осу-
ществлялось естественным способом через 
небольшие отверстия в стенах размером 

1  ГАЗК. ‒ Ф. П-71. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 564. ‒ Л. 5.
2  Там же. ‒ Л. 53.
3  Там же. ‒ Ф. П-81. ‒ Оп. 1 ‒ Д. 807. ‒ Л. 2.

30×16 см, которые были обтянуты тканью 
или промасленной бумагой, вследствие чего 
в помещении был всегда полумрак. Часто ки-
тайские рабочие жили в бараках, устроенных 
из накатника, обычно без потолков и с зем-
ляным полом. Площадь бараков составляла 
около 60 м2, высота чуть больше 2 м. Крыша 
сооружалась из жердей, засыпалась соло-
мой и землёй4. Вдоль стен делались нары, в 
центре помещения стоял стол для принятия 
пищи. Здесь же разводили огонь, готовили 
еду, которая не отличалась разнообразием, в 
основном хлеб и овощи.

Помещения китайских рабочих были 
малопригодными для жилья, они были сы-
рыми, холодными, с недостаточным ос-
вещением и вентиляцией, углы стен про-
мерзали. Воздух в бараках постоянно был 
сжатым и удушливым, пропитанным дымом 
опиума и табака, грязной и мокрой одеждой, 
развешанной для просушки. Отсутствие 
элементарной гигиены, антисанитарные ус-
ловия, скученность и теснота проживающих 
способствовали размножению насекомых: 
блох, тараканов, клопов.

Бани на приисках не предусматрива-
лись, на немногих из них имелись проточ-
ные водопроводы, вода часто была мало-
пригодной для питья. Так, «на прииске Коз-
лово Нер-Заводского района существовала 
проблема с питьевой водой. Воду брали из 
ручья, в летнее время в связи с промывкой 
песков качество воды ухудшалось, кроме 
того, жители деревни, расположенной выше 
прииска, использовали воду для бытовых 
нужд, в том числе и для стирки белья»5.

Специально отведённых мест для му-
сора, туалетов на приисках не предусма-
тривалось, поэтому места проживания ра-
бочих были завалены отходами жизнедея-
тельности.

Медицинская помощь практически от-
сутствовала. Из 29 приисков и рудников 
Сретенского и Читинского округов в 1927 г. 
фельдшеры работали лишь на прииске Кру-
чининский, рудниках Дарасунский и Онон-
ский6. Для остальных предприятий медицин-
ские пункты находились в десятках киломе-
трах, что делало невозможным предостав-
ление качественной и своевременной меди-
цинской помощи, особенно в зимнее время.

Таким образом, крайне неблагоприят-
ные условия жизни китайских рабочих спо-

4  Там же. ‒ Ф. П-75. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 997. ‒ Л. 17.
5  Там же. ‒ Ф. П-71. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 238. ‒ Л. 343.
6  Там же. ‒ Ф. П-75. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 997. ‒ Л. 20.
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собствовали высокому уровню заболева-
емости, распространению инфекционных 
заболеваний, таких как туберкулёз, брюш-
ной тиф и др. По одному прииску Козлово за 
истекший 1928 г. зафиксировано 833 случая 
невыхода на работу1.

Помимо отсутствия амбулаторного и 
стационарного лечения, скорая медицин-
ская помощь на местах горных старатель-
ских работ также не осуществлялась. Ап-
течки с необходимыми медикаментами и 
перевязочным материалом для оказания 
первой медицинской помощи имелись лишь 
на некоторых приисках. В условиях отсут-
ствия должной медицинской помощи лёгкая 
травма приводила к серьёзным последстви-
ям, а тяжёлый несчастный случай мог стать 
смертельным.

Социальное страхование в отношении 
китайских рабочих, работавших в артелях, 
договором не предусматривалось, пособие 
по временной нетрудоспособности соответ-
ственно не выплачивалось. В связи с отсут-
ствием должного внимания со стороны при-
исковой администрации к вопросу техники 
безопасности количество несчастных слу-
чаев на производстве было очень велико. 
Ответственность за несчастные случаи на 
производстве возлагалась на самих рабо-
чих, в связи с чем учёт их количества был 
затруднён.

Китайские рабочие, опасаясь ответ-
ственности за тяжёлые увечья или смерь 
члена артели, не только не заявляли о том 
или ином несчастном случае, но и всеми 
силами скрывали его. Имели место случаи, 
которые, к сожалению, были не единичны, 
что сорвавшемуся в яму китайскими рабоче-
му артель не оказывала никакой помощи, а 
способствовала его смерти. После, похоро-
нив его, артель заявляла, что данный китай-
ский старатель выбыл на родину2.

Если китайский старатель получал не 
смертельное увечье, а, например, ломал 
ногу, то он, не получая никакой материаль-
ной помощи от хозорганов, становился тяж-
ким бременем для всей артели. Работники 
артели, не надеясь на его скорое выздоров-
ление, старались избавиться от него, иногда 
лишая пищи и не оказывая иной помощи, 
что в итоге приводило к смерти пострадав-
шего рабочего3.

1  ГАЗК. ‒ Ф. П-71. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 238. ‒ Л. 509.
2  Там же. ‒ Ф. П-75. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 997. ‒ Л. 17.
3  Там же. ‒ Л. 89.

Подобное отношение китайских рабочих 
было вызвано исключительно боязнью от-
ветственности за несчастные случаи на про-
изводстве, а также желанием избежать про-
блем, связанных с расследованием данного 
случая со стороны органов власти. Таким 
образом, вопрос о травматизме и технике 
безопасности на золотодобывающих пред-
приятиях стоял особо остро. Отсутствие 
контроля и ответственности со стороны хо-
зорганов в отношении техники безопасности 
на предприятиях приводила к совершенно 
недопустимым явлениям среди рабочих.

Подобные жилищные и бытовые усло-
вия наблюдались почти на всех приисках 
Сретенского и Читинского округов. Жилищ-
ные условия китайских рабочих не соответ-
ствовали санитарным нормам и требовали 
незамедлительного решения данного вопро-
са со стороны приисковой администрации.

Нельзя не отметить такую форму китай-
ского самоуправления, как институт подряд-
чиков, или «старшинок», получивший рас-
пространение на золотодобывающих при-
исках в условиях массовой неграмотности 
китайских рабочих и незнания ими русского 
языка. Подрядчики, в большей или меньшей 
степени владея русским языком, служили 
посредниками между китайскими рабочими 
и русскими предпринимателями, имея опре-
делённый процент с заработка каждого ра-
бочего4.

Подрядчики, пользуясь тем, что китай-
ские рабочие не знали трудового законода-
тельства и плохо понимали русский язык, 
выплачивали им заработную плату не в пол-
ном объеме, оставляя себе 30 или 50 %, а 
полученную спецодежду и другие товары 
для рабочих на приисках оставляли для 
личного пользования или продавали тем же 
рабочим5.

В материалах Сретенского главно-
го приискового управления «Союззолото» 
«О культработе среди восточных рабочих 
Сретенского округа» отмечено: «На прииске 
В. Гугуда есть один Тун-Ший (подрядчик)  
Иао-Чин-Шан, у него имеется много паёв, 
сам он не работает, а деньги получает боль-
шие – 100 руб. в день. Это потому, что на при-
иске хоть и организована артель, но рабочие 
работают не так, как члены артели, а как его 
наёмные рабочие. Одновременно Иао-Чин-
Шан занимается контрабандой, имеет связь 
с заграницей и прочее. По этому поводу его 

4  Там же. ‒ Л. 262.
5  Там же. ‒ Ф. П-71. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 564. ‒ Л. 17.
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арестовали, но после этого больше 100 чел. 
китайских рабочих подписали заявление о 
его освобождении, потому что он состоит в 
организации “Куто” (братский союз), к тому 
же, у него есть свой актив среди восточных 
рабочих»1.

По инициативе подрядчиков нередко 
практиковались опиекурение и карточные 
игры, в результате чего китайские рабочие, 
проработавшие лето, к зиме, когда свора-
чивалась работа, оставались без копейки 
денег. В связи с тем что опиум на приисках 
приобретался только за золото, среди рабо-
чих были случаи воровства. Тун-Ший полу-
ченное от продажи им опиума золото прода-
вал в город. 

Существенной проблемой, связанной с 
присутствием китайских мигрантов в регионе 
и их взаимоотношениями с русскими рабочи-
ми, являлись межнациональные конфликты. 
Русские рабочие в общении с китайскими 
использовали слова «ходя», «китаеза», «фа-
зан» и др.2 Нередкими были случаи прене-
брежительного отношения к китайским рабо-
чим со стороны хозорганов и приисковой ад-
министрации, что зачастую способствовало 
развитию национальной розни и усиливало 
пренебрежительное отношение к китайцам 
со стороны русских рабочих.

Как уже отмечалось, существовала раз-
ница в размере заработной платы, выплачи-
ваемой русским и китайским рабочим. Так, 
в документах по работе с восточными рабо-
чими Читинского окружного комитета ВКП(б) 
указывается, что за одну и ту же работу, за 
одинаковое количество отработанных часов 
русский рабочий получает 12 рублей 50 ко-
пеек, китайский ‒ 4 рубля 80 копеек3.

С целью решения данных проблем ста-
вились задачи по устранению пренебрежи-
тельного отношения к китайским рабочим, 
всякого рода неравенства, установления 
правильных взаимоотношений хозорганов 
с восточными рабочими и товарищеских от-
ношений между русскими и китайским ра-
бочими.

Заключение. Изучение архивных ма-
териалов, посвящённых китайскому присут-
ствию на золотодобывающих приисках, по-
зволяет сделать вывод о том, что местная зо-
лотопромышленность в конце 1920-х гг. остро 
нуждалась в китайском труде как источнике 
дешёвой рабочей силы.

1  ГАЗК. ‒ Ф. П-71. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 564. ‒ Л. 18.
2  Там же. ‒ Л. 142.
3  Там же. ‒ Ф. П-75. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 796. ‒ Л. 1.

Приехавшие в регион китайцы оказа-
лись в новых для себя социально-экономи-
ческих и культурных условиях. Проживая в 
непосредственной близости друг от друга, 
они сформировали новую социальную общ-
ность, со своими особенностями. При этом 
они вынуждены были подстраиваться под 
реалии происходящего. 

Сложности бытового характера и тя-
жёлый труд, помимо обычных для мигран-
тов трудностей адаптации в новой социаль-
но-культурной среде, поставили китайских 
мигрантов в особые условия проживания. 
Китайские рабочие, прибывая на золото-
добывающие прииски Забайкалья, стал-
кивались со значительными трудностями, 
связанными чаще всего с отсутствием при-
емлемых жилищных и бытовых условий, 
низкой заработной платой, сложностями во 
взаимоотношениях с русскими рабочими, 
произволом со стороны подрядчиков.

Незнание китайскими рабочими рус-
ского языка и советских законов нередко 
приводило к проблемам экономического и 
социального неравенства, трудностям в от-
стаивании своих трудовых прав. Вследствие 
этого китайцы иногда целыми партиями по-
кидали свои рабочие места в поисках зара-
ботка на других приисках, где условия труда 
чаще всего были похожими.

Проблемы китайских рабочих не остава-
лись без внимания органов власти, которы-
ми предпринимались меры по улучшению 
жилищно-бытовых условий, не допускались 
различия между русскими и китайскими 
рабочими по своевременному снабжению 
качественными товарами, по полноценной 
правовой защите. Нередко предпринимае-
мых мер оказывалось недостаточно, в связи 
с чем условия жизни китайских рабочих на 
большинстве приисков Сретенского и Чи-
тинского округов оставались неудовлетво-
рительными.

Указанные проблемы тормозили про-
цесс восстановления золотодобывающей 
промышленности региона и становились 
препятствием для реализации столь мас-
штабных государственных экономических 
задач. Несмотря на это в условиях дефи-
цита рабочей силы на территории Забайка-
лья китайский труд играл значимую роль в 
развитии экономики в целом, а процесс вос-
становления золотодобывающей отрасли 
Забайкалья ставился в прямую зависимость 
от наличия китайской рабочей силы и эф-
фективного её использования.
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