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Период 1950-х – начала 1960-х годов в 

истории российско-китайских отношений 
по праву считается временем тесного 
внешнеполитического взаимодействия, 
называемым в исторической науке «со-
ветско-китайской дружбой» [1, с. 268]. 
Для провозглашенной 1 октября 1949 го-
да Китайской народной республики 
СССР являлся ключевым стратегическим 
и идеологическим партнером в вопросе 
построения на уровне страны социали-
стической модели хозяйственного разви-
тия, а для СССР победа социализма в 
крупнейшем по численности населения 
государстве мира могла стать важным 
шагом для утверждения своего авторите-
та на международной арене. 

В этот период СССР оказал Китаю бес-
прецедентную помощь в развитии про-
мышленности [2]. Одним из направлений 
этой помощи стало обучение молодых ки-
тайских специалистов на предприятиях 
СССР. Сегодня нет единой точки зрения 
относительно целей этого обучения. Неко-
торые исследования показывают, что в 
подготовке китайских молодых рабочих 
было заинтересовано китайское правитель-
ство, а некоторые ученые видят причину в 
отсутствии рабочих сил в Советском Сою-
зе. Известно, что Н.С. Хрущев во время ви-
зита в Китай по своей инициативе обратил-
ся с просьбой о рабочих, поэтому данная 
партия была названа «Су Юань» (苏援 – 
«оказавшие помощь СССР» – М.К.). 

  

* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 14-11-59002 «Эпоха советско-китайской 
дружбы 1950–1964 годов в историко-культурном наследии Прикамья». 
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В своих мемуарах Н.С. Хрущев под-

робно описывает свое решение: «…там [в 
Китае – М.К.] существовала большая без-
работица, мы хотели какое-то количество 
китайских рабочих привлечь для разра-
ботки своих богатств в Восточной Сиби-
ри» [3, c. 351]. После первых переговоров 
Мао Цзедун, представлявший в то время 
интересы КНР, воспринял такое предло-
жение как оскорбление, поскольку Китай 
выглядел в данном случае как поставщик 
неквалифицированной рабочей силы. Во-
прос некоторое время не обсуждался, од-
нако через несколько месяцев с инициа-
тивой выступила уже китайская сторона. 
«Раз инициативу проявили китайцы, мы 
согласились возобновить переговоры и 
заключили соответствующий договор, ко-
торый был подписан обеими сторона-
ми», – резюмировал в своих воспомина-
ниях Н.С. Хрущев [3, c. 352]. 

В 1950–1960-е годы более 11 тысяч 
китайских юношей и девушек получили 
образование в СССР, свыше 10 тысяч ин-
женеров, техников, рабочих прошли 
практику на советских предприятиях [4, 
c. 49]. Один из таких рабочих по фамилии 
Гао, работавший в г. Молотове, отметил, 
что «сотрудничество основывалось на 
том, что за каждого специалиста, направ-
ленного на работу в Китай, в СССР посы-
лались четыре китайских рабочих» [5]. 

Одним из мест их учебы и работы ста-
ла Молотовская область, в которую было 
направлено около 1 000 китайских рабо-
чих, 600 из которых – в г. Молотов, а еще 
300 – в г. Березники. В данной статье на 
основании неопубликованных материа-
лов российских и китайских государст-
венных архивов, материалов полевых ис-
следований в Перми и Циндао1 реконст-
руирован облик китайских рабочих, на-
правлявшихся в СССР, их индивидуаль-
ные жизненные стратегии и установки, 
представления о нашей стране. Эти сведе-
ния помогают переосмыслить феномен 
советско-китайской дружбы 1950–1960-х 
годов. 

В начале 1955 года Государственный 
совет Китая созвал совещание для обсуж-
дения вопроса об «отправлении китай-
ских рабочих для участия в строительстве 
коммунизма в Советском Союзе», где об-
суждались конкретные вопросы отправки 
работников за рубеж. Совещание поста-
новило, что рабочие будут набираться из 
провинций Хэбэй, Шаньдун и Хэнань. 

Организация работ по набору китай-
ских рабочих на территории КНР и на-
правление их на стройки и предприятия в 
СССР были возложены на Главное управ-
ление трудовых резервов при Совете Ми-
нистров СССР. Для этого при ведомстве 
было создано Управление по набору ки-
тайских рабочих. Также была создана Со-
ветско-китайская комиссия по набору ки-
тайских рабочих с местопребыванием по-
переменно в Москве и Пекине. Она зани-
малась собственно наймом и организаци-
ей перевозки китайцев [6]. 

8 июня 1956 года Государственный 
Совет Китая обратился в народное прави-
тельство провинции Шаньдун с просьбой 
о наборе 600 молодых мужчин для уча-
стия в строительстве коммунизма в Со-
ветском Союзе. Их отправили на строи-
тельные объекты северных уральских ре-
гионов, в город Молотов. После получе-
ния уведомления провинциальное прави-
тельство изучало этот вопрос с Предста-
вительством специального уполномочен-
ного района Чанвэй (нынешняя мэрия го-
рода Вэйфан провинции Шаньдун) и Ок-
ружным партийным комитетом (Вэйфан-
ская комиссия партийного комитета ком-
мунистической партии Китая). В резуль-
тате было решено, что из уездов Иду (ны-
нешний уезд Цинчжоу провинции Шань-
дун) и Линьцюй (уезд провинции Шань-
дун) отправится молодежь, по 300 чело-
век из каждого уезда. Все они были на-
правлены в Молотовскую область. 

В соответствии с требованиями, уезд 
Линьцуй определил, что для отправки в 
СССР нужны «молодые и крепкие муж-
чины в возрасте 20–30 лет, выносливые и 

  
1 Исследование проводилось в рамках поддержки Российского гуманитарного научного фонда в 
г. Перми и г. Циндао (Китай) в 2013–2014 годах. 
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трудолюбивые, работящие, умеющие пи-
сать иероглифы, не имеющие проблем с 
происхождением. Известные или подоз-
реваемые в контрреволюционной дея-
тельности считались не соответствующи-
ми необходимым стандартам. Приоритет 
для отправки на работу в СССР имели 
также демобилизованные солдаты, члены 
партии и союза молодежи. Принимались 
во внимание национальные особенности 
и привычки, было решено временно не 
набирать представителей национальных 
меньшинств [7, с. 5]. 

В соответствии с требованиями уве-
домления, в уезде Линьцуй был создан 
Специальный комитет по делам органи-
зованного набора рабочих для отправле-
ния в Советский Союз. Этот комитет 
был оснащен техникой и сотрудниками, 
ответственными за всю работу. Также 
была учреждена должность работника, 
равного по компетенции начальнику уез-
да, функция которого заключалась в ока-
зании помощи предприятиям СССР в во-
просах руководства китайскими рабочи-
ми и их образованием. 

Основным способом мобилизации ста-
ла пропаганда, целью которой было убе-
дить молодых людей, почему они должны 
принять участие не только в промышлен-
ном строительстве в Советском Союзе, но 
и в социалистическом строительстве 
СССР. Сегодня китайскими учеными уже 
проведена работа по анализу методов про-
паганды. В содержании лозунгов было ре-
шено отказаться от пропаганды только вы-
сокого вознаграждения и технической уче-
бы в СССР. Обходились стороной холод-
ный климат Советского Союза, удален-
ность от дома, различия в культуре между 
двумя странами и другие трудности. 

Чтобы обеспечить идеологическое вос-
питание трудящихся и содействовать их 
адаптации к жизни в СССР, после утвер-
ждения списка были приглашены специа-
листы из уезда, которые читали им лек-
ции. Рабочие узнали, какие существуют 
дружественные отношения между Китаем 
и Советским Союзом, в чем интернацио-
нальное значение участия в этой работе, 

какому договору они должны следовать. 
Итоги пропагандистской работы отраже-
ны в материалах полевых интервью с ки-
тайцами, живущими в Перми и Циндао. 
Если оценить результаты пропагандист-
ской деятельности, то Линьцуйцы имели 
высокую мотивацию к участию в этой ра-
боте. Для работы в СССР они регистриро-
вались с энтузиазмом. Интересны и пред-
ставления китайцев об СССР до приезда в 
страну. Мын Сянлин об СССР узнал в 
школе: «Учитель… говорил, что там – 
Старший брат. Вот учитель говорил, что 
Старший брат не так, как мы, живет. Я 
удивился: «А как?», он говорит (я хорошо 
помню), что у Старшего брата в магазинах 
продавца нету. Я говорю: «Как нету?», 
ведь если человек в магазин зайдет, товар 
возьмет, рассчитаться ведь надо, правиль-
но? Он говорит, что Старший брат чест-
ный. Он возьмет товар, на товаре есть це-
на. И все. Около кассы там есть место, и 
деньги положит, сдачу возьмет и уходит. 
Я спрашиваю: «Как так, ведь можно сдачу 
меньше положить и больше взять?». Учи-
тель ответил: «Старший брат – не как мы, 
мы, которые нечестные». Вот об этом у 
меня на всю жизнь след остался» [8: Мын 
Сянлин]. Во время обучения Мын Сянлин 
носил значок с символикой советско-ки-
тайской дружбы. Свое решение ехать в 
СССР он помнит хорошо: «В 1952 году 
школу закончил, в 1953-м я уже в армию 
пошел… В 1956 году я вернулся из армии, 
нам говорят, кто желает уезжать в Совет-
ский Союз помогать Старшему брату 
строить коммунизм? Я думаю – хорошо. 
Отец говорил, что русские водку пьют 
очень хорошо, если пьяный будет, то стук-
нет. А так, говорит, хорошо – не обидит. А 
еще говорит, там холодно, ну он же знает. 
А мать мне говорит и сестра, что там за-
мерзнешь. Я говорю, поеду и все» [8: Мын 
Сянлин]. 

Чжан Ляндын, бывший еще в Китае 
комсомольцем, рассказал, что за него и 
других комсомольцев решение принима-
ла местная комсомольская организация. 
Но при этом он отметил, что ехать все хо-
тели добровольно: «Тогда считалось, что 
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Советский Союз – брат. Все молодые хо-
тели сюда» [8: Мын Сянлин]. К моменту 
поездки в СССР ему исполнилось 18 лет, 
и вместо армии он, как и многие, мечтал 
поехать в СССР. 

Чжан Сифу тоже отметил, что слышал 
об СССР только хорошее. Жить в Китае 
тогда было очень тяжело, и уехать на 
строительство коммунизма к «Большому 
брату» мечтали все. По словам Чжан Си-
фу, он до 5 лет не видел хлеба, а чувство 
сытости впервые испытал уже после при-
езда в Советский Союз [8: Чжан Сифу]. 

После проверок Народного комитета 
деревень и избрания рабочих для поездки 
были организованы медицинские осмот-
ры. Народный комитет уезда Линьцюй 
открыл 9 пунктов для проверки физиче-
ского состояния. Добровольцы должны 
были пройти медицинское обследование 
одновременно, и это сэкономило время. 
Управление здравоохранения провинции 
Шаньдун отправило медицинский персо-
нал с оборудованием для обучения мед-
персонала, чтобы они понимали, в чем 
значение этой работы. Медицинский пер-
сонал обладал необходимой квалифика-
цией и не пропускал ни одного не удовле-
творяющего требованиям рабочего. Если 
доброволец не соответствовал хотя бы 
одному из пунктов медицинского обсле-
дования, он считался не соответствую-
щим требованиям. 

Как показывают их воспоминания, на 
работу в СССР попадали только избран-
ные. Один из бывших рабочих «Молотов-
строя» Вэй Сибин указал, что набирать 
«самых лучших» дали указание деревен-
ским председателям. Из его провинции 
(Шаньдун), якобы, была установка на-
брать 1 000 человек: «С провинции людей 
дня три собирали. Я сутки ждал, пока 
всех соберут». По его словам, «отправля-
ли самых лучших, из простых семей… 
чтоб были такие люди, надежные» [8: Вэй 
Сибин]. Отбор прошли не все. «Во-пер-
вых, по здоровью проверяли и семейное 
положение смотрели, кто в семье чем за-
нимается, – отметил в беседе еще один 
бывший китайский практикант Чжан 

Ляндын. – У меня отец был коммунист, 
занимал в деревне пост. Так что по семей-
ным обстоятельствам я хорошо подхо-
дил» [8: Чжан Ляндын]. О строгости от-
бора вспомнил другой бывший практи-
кант Мын Сянлин: «Там все очень строго. 
У кого родители в тюрьме сидели, те уже 
за границу не поехали. Все по косточкам 
перебирали» [8: Мын Сянлин]. По словам 
Чжан Сифу, из 6 000 желающих поехать в 
СССР шаньдунских китайцев взяли толь-
ко 300 [8: Чжан Сифу]. 

Сведения о социально-демографиче-
ских характеристиках китайцев весьма от-
рывочны. Однако, судя по источникам и 
по воспоминаниям, подавляющее боль-
шинство из прибывших были мужчинами, 
что характерно и для других периодов 
пребывания китайцев в нашей стране. Все 
прибывшие были молодыми: в возрасте 
18–25 лет – 360 человек; от 25–30 – 165 
человек; от 30 и старше – 75 человек [9, 
Л. 4.]. «Так молодые все были. 18 лет – са-
мый младший, 22–23, 30 лет уже не было. 
Все молодые», – вспоминает Вэй Сибин 
[8: Вэй Сибин]. «Он, когда приехал, ему 
было 20 лет уже, – говорит про отца Ната-
лья Завьялова, дочь китайца Цзи Чжунся-
на. – Он уже был после армии» [8: Ната-
лья Завьялова и Нина Кузнецова]. 

Большинство из прибывших в Моло-
тов в 1955–1956 гг. китайцев вообще не 
имели образования. В целом из прибыв-
ших среднее образование (10 классов) 
имел только 1 китаец, 8 классов – 8 чело-
век, начальное образование – 164 челове-
ка, неграмотных было 374 человека [10, 
Л. 255, 297–298; 11, Л. 87–93]. В конце 
1955 г. управление строительства «Моло-
товстроя» направило информацию в ми-
нистерство, в которой сообщалось, что  
«прибывшие рабочие из КНР в основном 
не имели никакой строительной профес-
сии» [12, Л. 124]. Следует заметить, что 
отсутствие образования у молодежи в 
принципе тогда было нормальным явле-
нием в Китае. Дело в том, что их моло-
дость пришлась на период Гражданской 
войны и японской оккупации. «Мне один 
год был, у нас японцы появились, а япон-
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цы были у нас 12 или 13 лет. В нашем го-
роде. Я в 11 лет уже начал работать, у 
японцев работал», – сообщил в разговоре 
Вэй Сибин [8, Вэй Сибин]. Поэтому ки-
тайцы, имевшие даже начальное образо-
вание, были востребованы. Наталья За-
вьялова вспоминает, что ее отца, имевще-
го школьное образование, взяли сразу: 
«Он был инвалид войны. Воевал в Корей-
скую войну. И когда к ним пришли, у не-
го уже и 6 лет образования было, и в ар-
мии он послужил. Так что его сразу взя-
ли. Он и читал, и писал. Приходили к не-
му друзья, он им всегда помогал» [8: На-
талья Завьялова и Нина Кузнецова]. Не 
было проблем и у Чжан Ляндына. На мо-
мент поездки он уже умел писать и чи-
тать по-китайски [8: Чжан Ляндын]. 

«Непривилегированное» социальное 
положение прибывших китайцев под-
тверждается и опубликованными источ-
никами. «До приезда сюда большинство 
наших рабочих были учащимися началь-
ных школ, участниками Гражданской 
войны и рабочими сельскохозяйственных 
кооперативов», – писала в 1959 г. газета 
«Уральская стройка» [13]. Про китайца 
Динь Чаоюаня, сообщалось, что до приез-
да в СССР у него была «скромная про-
фессия сапожника» [14]. Ли Паоюй в 
1959 г. вспоминал, что на родине у не бы-
ло «ни образования, ни знания» [15]. 

Ниже представлены выявленные в ар-

хивах уезда Линцуй провинции Шаньдун 
данные по итогам отбора рабочих для по-
ездки в г. Молотов. 

Линьцуйская партия китайских рабо-
чих из 300 человек приехала в г. Молотов 
5 сентября 1956 г. (всего к концу 1956 г. в 
Молотове проживало 597 китайцев) [17, 
c. 174]. 

Пребывание китайцев в СССР в 1950-е 
годы является одним из самых малоизу-
ченных эпизодов истории китайской им-
миграции в Россию. Очевидно, что китай-
ская молодежь в тот период находилась 
под влиянием пропаганды, в которой 
СССР представлялся как некое государст-
во «благоденствия». Попадая из бедного, 
разоренного многолетней войной Китая в 
более социально развитый СССР, они ви-
дели, как это представлялось, преимущест-
ва социалистического строя, и в их памяти 
СССР, его жители остаются одним из наи-
более ярких и позитивных воспоминаний. 
Сегодня, когда к политическому руково-
дству в КНР приходит поколение, вырос-
шее на ценностях советско-китайской 
дружбы, в отношениях России и Китая на-
блюдается серьезное потепление. В этом 
плане феномен советско-китайской друж-
бы может быть осмыслен и как одна из 
причин благожелательного и не всегда ра-
ционального отношения китайской элиты 
к тесному внешнеполитическому взаимо-
действию с Россией на современном этапе. 
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Таблица 1 
Статистика политических взглядов рабочих из провинции Шаньдун [16] 

Всего Среди них 

300 

Коммунисты Комсомольцы Начальники и 
высшие кадры 

Партийные 
кадры 

Кадры 
комсомола 

Ветераны 

42 155 15 7 9 44 
 

Таблица 2 
Социальные характеристики рабочих перед поездкой в Советский Союз [16] 

Происхождение Социальный статус Образование 
Бедняки Серед- 

няки 
Крес- 
тьяне 

Ученики Военные Средняя 
школа 

Начальная 
школа 2-й 
ступени 

Начальная 
школа 1-й 
ступени 

Грамот- 
ные 

Неграмот- 
ные 

205 95 292 3 5 0 76 105 79 40 
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