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Взаимодействие историчес�
кой родины и диаспоры �
это зачастую обоюдона�

правленный и взаимовыгодный
процесс, в который вовлечены
специально созданные институты
властных структур, с одной сто�
роны, и различные диаспорные
организации, с другой. Существу�
ет несколько моделей взаимодей�
ствия, основными из которых яв�
ляются «репатриационный», па�
терналистский (защита) и праг�
матический (партнерство)»2. 

Миграционный исход китай�
цев и создание диаспор начались
задолго до XX в. 

Часть из них эмигрировала из
Южного Китая еще в XIV�XVI
вв., другие выезжали нелегальным
путем на колониальные планта�
ции в XIX в., многие бежали от ре�

волюции, гражданских войн и го�
лода уже в XX в. Большой поток
пришелся и на период реформ и
открытости, начавшийся в 1976 г. 

В Китае издавна понимали
значимость диаспоры и поддер�
живали с ней разнообразные свя�
зи3. Эту традицию продолжает
руководство КНР, весьма успеш�
но используя громадный матери�
альный, научно�технический и
культурно�языковой потенциал
зарубежных соотечественников
(хуацяо).

В н.в. за границами КНР про�
живает около 40 млн хуацяо. Их
наиболее многочисленные общи�
ны находятся в Индонезии (около
10 млн человек)4, Малайзии (7
млн)5, Таиланде, США, Сингапу�
ре, где они составляют большин�
ство населения, Канаде, Перу,
Вьетнаме, Камбодже, на Филип�
пинах, в Мьянме, России, Австра�
лии, Японии, Южной Корее и др.*

ЗИГЗАГИ 
ДОРЕФОРМЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ПЕКИНА

Политика Пекина в отноше�
нии китайской диаспоры претер�
певала серьезные изменения, свя�
занные с развитием ситуации
внутри страны. 

В истории КНР обычно выде�
ляют несколько основных перио�
дов: восстановительный (1949�
1952 гг.), переходный (1953�
1957 гг.), «большого скачка» и
«культурной революции» (1958�
1976 гг.) и регулируемой рыноч�
ной экономики (с 1978 г. по н.в.). 

На раннем этапе строительст�
ва государства в предконституци�
онный период (1949�1954 гг.),
включающий восстановительный
период до 1952 г. и начало пере�
ходного периода до принятия
Конституции в 1954 г., деклари�
ровалась политика защиты зару�
бежных китайцев. Она нашла от�
ражение в 58�м пункте Общей
(совместной) программы6, при�
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Потенциал зарубежных диаспор активно используется целым рядом государств во всем
мире. Для этого вырабатываются официальные концепции или программы по взаимодействию
с диаспорами. При этом поддержка зарубежных соотечественников становится важным
направлением во внешнеполитической деятельности той или иной страны. 

Диаспора, по мнению д.полит.н. Т.В.Полосковой, * это «не только форма, механизм и
средство существования исторически сложившихся сообществ, являющихся носителями
определенных этнокультурных традиций, но и политический инструмент». При этом «так
называемые правила игры, которых вынуждена придерживаться диаспора, зависят не только от
ситуации в стране проживания, но и от принципов политики, которых придерживается во
взаимодействии с диаспорой историческая родина»1.

Статья подготовлена при помощи мате�
риалов, полученных по гранту (визит в биб�
лиотеки) Фонда им. Цзян Цзинго (CCK
Foundation) при Европейской ассоциации
китаеведения (EACS). 

* Подробнее см. следующую статью
(прим. ред.).
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нятой на пленарной сессии На�
родного политического консуль�
тативного совета Китая
(НПКСК) в 1949 г. Эта програм�
ма считалась временной консти�
туцией страны. 

Такая политика подразумева�
ла непосредственную защиту го�
сударством своих граждан в пол�
ном объеме, так как зарубежные
китайцы по «Закону о гражданст�
ве» от 1929 г., принятому еще го�
миньдановским правительством,
считались гражданами Китая, а
затем и КНР. Этот подход всту�
пал в явное противоречие с ре�
альным положением многочис�
ленной китайской эмиграции,
особенно в Юго�Восточной Азии
(ЮВА), и впоследствии заставил
Пекин подписать двусторонние
соглашения о гражданстве с ря�
дом этих стран. 

Например, согласно китайско�
индонезийскому договору о ли�
цах с двойным гражданством (от
22 апреля 1955 г.), «…лица, имею�

щие одновременно гражданство
КНР и Индонезии, должны по
собственному желанию выбрать
гражданство одной их этих стран.
Как мужчины, так и женщины,
вступая в брак, получают право
на сохранение своего гражданст�
ва. Если одна из вступающих в
брак сторон выражает желание
принять гражданство другой и
получает его, то при этом утрачи�
вает свое первоначальное граж�
данство. Дети, родившиеся в Ки�
тае, родители или только отцы
которых имеют гражданство Ин�

донезии, считаются
гражданами Индоне�
зии»7. 

Свидетельством ак�
тивного внимания со
стороны государства к
зарубежным китайцам
и их родственникам в
стране, а также к вер�
нувшимся гражданам,
является политичес�
кий лозунг того време�
ни: «поощрять участие
в политической жизни
хуацяо и гуйцяо (реэ�
мигрантов или репат�
риантов) и родствен�
ников хуацяо и гуйцяо
в КНР � цяоцзюань, га�
рантировать стабиль�
ную жизни гуйцяо и
цяоцзюань». В этот пе�
риод правительствен�
ные органы обеспечи�

вали помощь в проведении зе�
мельной реформы в цяосянах
(«родных деревнях или землях
эмигрантов») и получении пере�
водов от родственников из�за ру�
бежа. 

Законодательно утвержда�
лось, что все этнические китайцы,
где бы они ни находились, явля�
лись гражданами КНР и неотъем�
лемой частью Китая. Таким обра�
зом их стремились поощрять к
инвестициям в Китай, а среди
вернувшихся на родину � культи�
вировать лояльность КНР8. 

Уже в первые годы становле�
ния КНР диаспора, рассматри�
вавшаяся Пекином как граждане
КНР, использовалась в качестве
ресурса достижения внешнепо�
литических целей.

Так, Мао Цзэдун, сообщая
Сталину в шифртелеграмме (от
23 ноября 1950 г.) о согласии на
поставку в СССР из КНР высо�
кокачественного каучука, писал:
«…В настоящее время у нас име�
ется 18000 (восемнадцать тысяч)
тонн натурального каучука.
Мною дано распоряжение минис�
терству торговли, чтобы оно не�
медленно поставило Правитель�
ству Советского Союза 8000 (во�
семь тысяч) тонн каучука по цене
его заготовки нами… если поло�
жение не изменится, то при помо�
щи китайских эмигрантов, живу�
щих в Юго�Восточной Азии, мы
сможем продолжать заготовку
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Самая большая в мире китайская
община находится в Индонезии.

На снимках: музей истории
перанаканцев * потомков китайцев

в Индонезии, Сингапуре и Малайзии,
породнившихся с местным

населением, но сохранивших
китайскую культуру (вверху), и Baba

House * дом*музей, в котором
проживали несколько поколений

перанаканцев. 



натурального каучука… Мы мо�
жем сейчас заказать 50000 (пять�
десят тысяч) тонн натурального
каучука, крайне необходимого
для Правительства Советского
Союза, и даже больше 70.000 (се�
мидесяти тысяч) тонн….»9

Политику КНР в переходный
период строительства государст�
ва (1953�1958 гг.) можно обозна�
чить как поощрение натурализа�
ции (принятия гражданства стра�
ны проживания). Большое значе�
ние также придавалось мобили�
зации «на социалистическое ре�
волюционное строительство» ре�
эмигрантов (гуйцяо) и родствен�
ников эмигрантов (цяоцзюань)10. 

Начав налаживать дипломати�
ческие отношения с получивши�
ми независимость странами
Азии, КНР стремилась избежать
обострения отношений с государ�
ствами пребывания диаспоры,
прежде всего в ЮВА.

Все тяжелее становилось воз�
действовать на умы соотечествен�
ников с помощью образования,
так как все больше китайцев в
ЮВА получали образование в
странах их пребывания, чему спо�
собствовала политика местных
властей11. Трудно проходила
адаптация к местным условиям
вернувшихся в КНР хуацяо, что
порождало социальную напря�
женность. 

В 1957 г. Пекин вынужден был
внести коррективы в политику в
отношении соотечественников. 

Была прекращена реэмигра�
ция, что избавило КНР от про�
блем, связанных с расселением и
адаптацией вернувшихся на ро�
дину китайцев12. 

Наряду с основным принци�
пом политики по отношению к
зарубежным соотечественникам,
закрепленным в ст. 98 Конститу�
ции КНР 1954 г.: «КНР охраняет
надлежащие права и интересы
китайцев, проживающих за гра�
ницей»13, теперь хуацяо поощря�
лись принимать местное граж�
данство и интегрироваться в об�
щество в стране пребывания. В
случае сохранения китайского
гражданства Пекин призывал
своих граждан не участвовать ни
в каких политических действиях,
кампаниях и мероприятиях. Не�
смотря на этот призыв, страны
ЮВА настороженно относились
к натурализации хуацяо из�за

возросшего экономического вли�
яния китайской диаспоры и акти�
визации местных компартий14. 

В период «большого скачка»
и «культурной революции» в
1958 � 1976 гг. в политике по от�
ношению в зарубежным гражда�
нам Китая сохранялся принцип,
закрепленный в статье 98�й Кон�
ституции КНР 1954 г.15 Данная
формулировка почти дословно
повторяется и в статье 27�й новой
Конституции 1975 г.16

Однако на практике подход к
зарубежным соотечественникам
варьировался в зависимости от
политических и идеологических
лозунгов, выдвинутых КПК. Сна�
чала политика Пекина отлича�

лась толерантностью, но затем
стала меняться в сторону дискри�
минации.

В период «большого скачка» и
после него (1959�1965 гг.) прово�
дился курс саньхао («трех хоро�
шо»). Он подразумевал положи�
тельное отношение к принятию
хуацяо любого из трех решений:
натурализоваться, сохранить ки�
тайское гражданство или же вер�
нуться в КНР. 

Политика в отношении реэми�
грантов и их родственников стро�
илась в соответствии с лозунгом
«одинаково относиться, прояв�
лять заботу с учетом их особенно�
стей, заняться преобразованием»,
то есть трудовым перевоспитани�
ем и национализацией частной

собственности (в 1960 г. появи�
лось большое количество индоне�
зийских китайцев � репатриантов
из Индонезии, которых называли
«нацией в нации»)17. 

Но еще до «культурной рево�
люции» в 1963 г. были отменены
все привилегии хуацяо. А с ее на�
ступлением реэмигранты и родст�
венники зарубежных китайцев, а
за ними и все хуацяо были объяв�
лены классовыми врагами, «пара�
зитами, капиталистами и шпио�
нами». Они регулярно подверга�

лись нападкам и угрозам со сто�
роны «красных охранников». 

Ярлык «зарубежных связей»
приобрел крайне негативный от�
тенок и стал просто опасным для
жизни. Запрещалось выезжать за
границу, навещать родственни�
ков, обмениваться письмами, по�
лучать денежные переводы, а за�
рубежным соотечественникам �
возвращаться на родину18. Собст�
венность реэмигрантов конфис�
ковывалась, их деревни и фермы
захватывались воинственно наст�
роенными хунвэйбинами. 

Это привело к тому, что уже с
середины 60�х гг. в связи с дис�
криминацией потоки капитало�
вложений зарубежных китайцев
были направлены в Гонконг, Ма�
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Сингапур был основан англичанином
Т.Стэмфордом Раффлзом, но в городе
живут в основном этнические китайцы.

ХУАЦЯО БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ «ПАРАЗИТАМИ 
И ШПИОНАМИ» 



као, на Тайвань (именно тогда
благодаря таким инвестициям
произошел рывок экономики
Тайваня) и в страны ЮВА. Хуа�
цяо не видели смысла вкладывать
средства в материковый Китай,
где инвесторы, получая 8%
годовых, не участвовали в рас�
пределении прибыли, не имели
право голоса и подвергались раз�
ного вида гонениям.

В 1973 г. более 50 тыс. гуйцяо
покинули КНР, а в целом из вер�
нувшихся в КНР в 1949�1966 гг.
полумиллиона китайцев осталось

только 100 тыс.19

Хунвэйбины также инспири�
ровали антиправительственные
демонстрации в Гонконге, Бирме,
Индонезии и Камбодже, что при�
вело к насилию и беспорядкам и
заметно охладило отношения
КНР со странами ЮВА. 

В Камбодже сложилась гроте�
скная трагическая ситуация в ду�
хе Ф.Кафки. Пекин поддерживал
кровавый режим Полпота, в ки�
тайских школах Пномпеня пре�
подавали наряду с историей и
культурой древнего Китая мао�
истскую идеологию и идеи
«культурной революции». И в то
же время этническое китайское
население страны жестоко ис�
треблялось «красными кхмера�
ми». Людей убивали только за то,
что они говорили на китайском
языке. А когда один из хуацяо
тайком спросил представителя
КПК, почему партия поддержи�
вает такой режим, то в ответ ус�
лышал: «Терпите…терпите».
Численность китайской диаспо�
ры в стране сократилась с 400
тыс. до 200 тыс. человек.

К сожалению, в КНР до сих
пор замалчивается геноцид ки�
тайского населения в Камбодже,
как и факт закрытия границ Ки�
тая перед беженцами из Северно�
го Вьетнама во время китайско�
вьетнамского конфликта в
1979 г.20

РАДИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ

Совершенно иную картину мы
наблюдаем, начиная с 1978 г., ког�
да для проведения политики «че�
тырех модернизаций» (сельского

хозяйства, промышленности,
обороны, науки и техники) пона�
добились образованные люди и
капитал. 

Китайское руководство во
главе с Дэн Сяопином прекрасно
понимало, что для проведения
политики экономических реформ
и открытости необходимы фи�
нансовые и научно�технические
средства, которые тогда в стране
отсутствовали. 

Пример Тайваня показал, что
эмигранты не просто уезжают из
Китая навсегда, а готовы сотруд�

ничать при условии взаимной вы�
годы и льготной политики со сто�
роны исторической родины. Та�
ким образом, необходимыми на�
учно�техническими кадрами мог�
ли стать зарубежные китайцы,
многие из которых покинули
страну в 60�е и 70�е гг. (у них еще
сохранялась привязанность к
КНР). 

Началось их постепенное «со�
бирание». 

В 1977 г. вдова Чжоу Эньлая
Дэн Инчао посетила Бирму и там
встретилась с бежавшими гуй�
цяо21. Зарубежных китайцев
вновь стали называть «частью ки�
тайской нации», «широким пат�
риотическим единым фронтом»,
«братьями и сестра�
ми»22 даже в случае
принятия иностран�
ного гражданства. 

Теперь Пекин на�
чал призывать со�
отечественников со�
хранять и укреплять
свою культурную
идентичность и вы�
ступать против ас�
симиляции, прежде
всего в ЮВА. Он на�
стаивал на том, что�
бы власти иностран�
ных государств «за�
щищали законные
права и интересы за�
рубежных китайцев,
уважали их нацио�
нальные традиции и
обычаи»23. А самим
хуацяо было реко�
мендовано «соблю�
дать законы прини�
мающих стран». 

По Конституции КНР 1978 г.
(статья 54) государство обяза�
лось охранять не только «надле�
жащие и законные права и инте�
ресы китайцев, проживающих за
границей», но и «членов их семей,
проживающих в Китае»24. В по�
следней, ныне действующей Кон�
ституции КНР 1982 г. добавлен и
пункт о «защите надлежащих
прав китайцев, вернувшихся на
Родину»25. А в 1990 г. был принят
«Закон КНР о защите прав реэ�
мигрантов�гуйцяо и родственни�
ков�цяоцзюань», который оконча�
тельно закрепил их права26.

В мае 1978 г. были снова от�
крыты «магазины хуацяо». Их
родственникам и реэмигрантам
разрешили на денежные перево�
ды из�за рубежа покупать в этих
магазинах товары (радиоприем�
ники, телевизоры, велосипеды,
швейные машинки). Хуацяо, на�
вещающие родственников, полу�
чили возможность привозить в
подарок телевизор и радиоприем�
ник27.

Начала работу закрытая в
1966 г. инвестиционная компа�
ния хуацяо, которая приглашала
вкладывать средства в экономику
КНР взамен на получение 7% го�
довых28. 
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С 1978 г. возобновилась дея�
тельность и всех комитетов и ас�
социаций реэмигрантов. Хотя
эти организации были объявле�
ны негосударственными, показа�
тельно, что их возглавил предсе�
датель Канцелярии по делам хуа�
цяо при Госсовете КНР Ляо
Чэньчжи, а на первом заседании
Комиссии по делам гуйцяо в Пе�
кине присутствовал генеральный
секретарь ЦК КПК Ху Яобан. На
этом заседании впервые прозву�
чала идея взаимодействия с хуа�
цяо в деле мирного возвращения
Тайваня29.

Ассоциации по работе с хуа�
цяо были приравнены к таким об�
щественным структурам, как мо�
лодежные, научные и культурные
ассоциации, женское движение и
движение трудящихся. Если
раньше этой работой ведал МИД,
то теперь она перешла под руко�
водство непосредственно Госсо�
вета КНР. 

Несмотря на улучшение поло�
жения реэмигрантов, многие из
них продолжали уезжать из стра�
ны, жалуясь на дискриминацию:
их не принимали на службу в ар�
мию, комсомол, КПК, лучшие
университеты страны и т.д. Мно�
гих не брали на работу, а другим
просто не нравились жизненные
условия, особенно в малых, уда�
ленных от центра городах и де�
ревнях. С другой стороны, учас�
тились браки коренных китайцев
с гуйцяо, так как это облегчало их
выезд из страны. 

После посещения Дэн Сяопи�
ном стран ЮВА в 1978 г. на пове�
стке дня встал вопрос о граждан�
стве хуацяо, обострившийся в
связи с китайско�вьетнамским
военным конфликтом в 1979 г.,
многочисленными репрессиями
против этнических китайцев в
Камбодже и Индонезии. 

Однако к тому времени и Пе�
кину стало ясно, что большинст�
во зарубежных китайцев уже счи�
тают себя гражданами стран пре�
бывания. Об этом с Дэн Сяопи�
ном говорил, в частности, такой
авторитетный государственный
деятель, как премьер�министр
Сингапура Ли Куан Ю: «… не все
этнические китайцы являются
хуацяо»30. 

После их встречи в Сингапуре
в 1978 г. наряду с хуацяо стал
употребляться термин хуажэнь, а

с 1984 г. в КНР начали официаль�
но проводить разграничение
между хуацяо и хуажэнь. Разли�
чие между ними состоит в том,
что хуацяо � это граждане КНР,
постоянно проживающие за гра�
ницей, а вайцзи хуажэнь (букв.
«китайцы с иностранным граж�
данством», сокращенная форма �
хуажэнь) � иностранцы китайско�
го происхождения, т.е. хуацяо
или их потомки, получившие
иностранное гражданство и в си�
лу этого автоматически утратив�
шие китайское гражданство. 

С учетом интересов продви�
жения рыночных реформ в КНР
акцент сейчас делается на более
образованных и квалифициро�
ванных хуацяо и хуажэнь, прожи�
вающих в США и Европе.

Так, по данным Бюро статисти�
ки США, в 2008 г. в США прожи�

вало около 3,6 млн этнических ки�
тайцев (более поздние данные от�
сутствуют)31. Это самая большая
община среди выходцев из Азии.

По мнению американского
профессора китайского проис�
хождения Чжао Хаошэна, наибо�
лее ценными для КНР оказались
китайцы возрастом более 50 лет,
обладающие необходимым опы�
том и навыками успешного веде�
ния бизнеса32. Они приехали на
учебу в США после китайско�
японской войны 1937�1945 гг.
Хотя большинство из таких ки�
тайцев приняло американское
гражданство, они сохранили
сильную эмоциональную связь с
родиной и стремились навестить
друзей и родственников в Китае,
а некоторые готовы были вер�
нуться на родину насовсем. 

Транснациональные корпора�
ции первоначально также пред�
почитали работать с Китаем че�
рез хуацяо как носителей китай�
ского менталитета.

Важной задачей работы с диа�
спорой стало привлечение капи�
талов и научно�технических зна�
ний. Так, уже в середине 1990�х гг.
КНР заняла второе место в мире и
первое место среди развивающих�
ся стран по привлечению иност�
ранных капиталовложений и ин�
вестиций, из которых 60% прихо�
дилось на выходцев из Китая33. В

2009 г. сумма денежных перево�
дов зарубежных китайцев в КНР
достигла $47,6 млрд.

В начальный период реформ
КНР активно применяла тай�
ваньский опыт по интеграции за�
рубежных китайцев в свое обще�
ство и процесс политических ре�
шений. 

Активная фаза этой политики
на Тайване началась в 1961 г. и
продолжалась вплоть до 1972 г.
Период с 1973 по 1980 гг. харак�
теризуется ее бурным развитием,
а с 1981 г. по сегодняшний день �
стабильным характером. В на�
чальный период (1950�1960 гг.)
хуацяо инвестировали на Тайва�
не в импорт, затем в торговлю. В
активный период они вкладыва�
ли средства в экспортные отрасли
(текстиль, пищевая отрасль, иг�
рушки и проч.), а в период бурно�

го роста (с середины 1970�х гг. и
по настоящее время) � и в тяже�
лую промышленность, позднее � в
высокотехнологичные отрасли и
финансовые активы. 

Заимствуя зарубежный опыт,
прежде всего тайваньский, китай�
ское руководство в период ры�
ночных реформ действовало
прагматично, без зацикленности
на догме проводимой политики.
В тактическом отношении был
использован ситуативный под�
ход, политика осуществлялась
постепенно, «шаг за шагом».
Многие законы были приняты в
экспериментальном порядке, т. е.
по принципам «пойдет � не пой�
дет» и «во всем исходить из прак�
тики». 

Произошла глобальная транс�
формация зарубежных китайцев
«из дешевых работников�кули � в
мирового предпринимателя». 

Взаимодействие Пекина с ни�
ми приносит ему не только эконо�
мическую и научно�техническую
выгоду, но и значительный внеш�
неполитический эффект. Об этом
свидетельствуют акции протестов
после бомбежки авиацией НАТО
посольства КНР в Белграде в
1999 г., выступления против анти�
китайских высказываний в зару�
бежных СМИ, демонстрации в
поддержку мирного возвращения
Тайваня в «лоно Родины», зачас�
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тую инициированные посольства�
ми и консульствами КНР. 

ПОМОЩЬ РОДНОЙ 
ДЕРЕВНЕ 

Новая политика государства
(с середины 1990�х гг.) сменила
лозунг «вернуться на Родину,
чтобы служить ей» на кредо «слу�
жить нации», имея в виду, что не
обязательно возвращаться на Ро�
дину: преуспевающий за грани�
цей китаец все равно сохранит
связь с КНР, будет присылать де�
нежные переводы и устроит род�
ственников в Китае, поможет
привнести новые зарубежные
технологии и останется носите�
лем китайской культуры за рубе�
жом.

Показательна в этом отноше�
нии начатая в марте 2008 г. про�
грамма «Мероприятий помощи
со стороны хуацяо в развитии
родных деревень», разработанная
Канцелярией по делам хуацяо
совместно с министерством сель�
ского хозяйства КНР. Она поощ�
ряет зарубежных соотечествен�
ников, как и китайцев в Макао и
специальном административном
районе Сянган (Гонконге), а так�
же репатриантов и родственни�
ков помогать реализации Китаем
программы саньнун (аграрный
сектор, село и крестьяне), разви�
тию «новой деревни», модерниза�
ции сельского хозяйства. 

В 2010 г. Канцелярия по делам
хуацяо подготовила «Замечания
по некоторым вопросам по реали�
зации программы «Помощи хуа�
цяо родным деревням». 

Согласно этому документу,
было запланировано 1864 проек�
та помощи, инвестиций на сумму
более 1 млрд 440 млн юаней*, ох�
ватывающей 1715 деревень насе�
лением более 7 млн человек34.
Планируется соорудить 760 стро�
ительных объектов, реализовать
486 проектов по улучшению об�
разовательной инфраструктуры,
193 проекта по улучшению меди�
цинской инфраструктуры, 171
проект улучшения культурной
инфраструктуры. Эти мероприя�
тия включают в себя благотвори�
тельные пожертвования, инвес�
тиции, научно�технические инно�

вации, развитие высокопродук�
тивных видов сельскохозяйст�
венной продукции. 

Так, в ближайшие два года
планируется инвестировать
300 млн юаней в «родные дерев�
ни» эмигрантов в провинциях
Чжэцзян, Хубэй, Гуандун, Шань�
дун, городах Нинбо и Цзиань35. 

Хуацяо из Камбоджи Хун
Цуньлинь пожертвовал более
1 млн юаней на строительство до�
рог, мостов и культурных цент�
ров города Лишуй в провинции
Чжэцзян. Соотечественник из
Сянгана Чжан Чжихао субсиди�
ровал обучение более 3 тыс. уче�
ников в отсталых западных и
приграничных районах и строи�
тельство более 80 школ. 

Благотворительный фонд Фу�
тан (Сянган) оказал материаль�
ную помощь на строительство
больниц и здравпунктов в дерев�
нях во Внутренней Монголии.
Оказывают материальную по�
мощь такие иностранные компа�
нии хуацяо, как австралийская
корпорация Цзиньхуэй (Золотой
свет), Тайская корпорация Чжэн�
да, французская Ландээ и амери�
канская Синьшицзи (Новый век).

Предприятие хуацяо Мяньян в
провинции Сычуань вовлекло в
проект «фирма�земля�крестьян�
ский двор» более 5 тыс. крестьян�
ских хозяйств, ежегодно увели�
чивая их доходы на 8 млн юаней.
Американский фонд Тан Чжунъ�
инъ реализует модель «инвести�
ции фонда + высокие технологии
+ обучение передовым техноло�
гиям в отсталых районах», пре�
вращая эти районы в высокотех�
нологичные и передовые36.

Планируется также расши�
рять программы культурных об�
менов и взаимодействия37. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВ

Существующие и вновь фор�
мирующиеся диаспоры, увеличи�
ваясь в численности, оказывают
все большее влияние на экономи�
ческую и политическую жизнь
стран расселения, способствуя,
таким образом, расширению сфе�
ры влияния Китая. 

Так, в статье д.э.н. В.Я.Портя�
кова приводятся слова члена По�
стоянного комитета Политбюро

ЦК КПК 16�го созыва Ло Ганя, ко�
торый «неоднократно выступал на
заседаниях Политбюро и Госсове�
та КНР с предложением поощрять
обустройство граждан КНР за ру�
бежом, разумеется, избегая откры�
той пропаганды политики стиму�
лирования эмиграции»38. 

В 90�х гг. ХХ в. начался про�
цесс активной институционали�
зации и централизации объедине�
ний зарубежных китайцев. 

Если в прошлом это были ло�
кальные организации, заинтере�
сованные в налаживании дело�
вых связей, то с началом реформ
они трансформируются в крупно�
масштабные объединения по свя�
зям диаспоры с их «родными де�
ревнями» или «родной землей
эмигрантов» (цяосян). 

И если раньше эти организа�
ции связывали только семейные,
земляческие или клановые связи,
то теперь наблюдается тенденция
объединения хуацяо под единым
региональным руководством.
Так, ежегодно проходят съезды
Ассоциации европейских китай�
цев, а в 1995 г. была создана Ассо�
циация китайских школ в США,
которая объединила 150 школ из
33 штатов и 40 тыс. школьников и
учителей. 

Организации различаются по
своим целям и задачам, но цент�
рализация происходит на всех
уровнях и на всех континентах,
где проживает китайская община.
В Европе издается более 30 газет
на китайском языке, существуют
множество телеканалов, радио�
станций, освещающих события в
Китае и за рубежом. Каждый но�
вогодний концерт по центрально�
му пекинскому каналу CCTV, ко�
торый смотрят большинство за�
рубежных китайцев в канун пра�
здника Весны, начинается со слов
«поздравляем жителей Китая,
тайваньских соотечественников,
хуацяо и всех зарубежных китай�
цев». 

Имеются также и организации
эмигрантов, критически относя�
щихся к политике КНР, в частнос�
ти в связи с гонениями последова�
телей религиозного движения Фа�
луньгун, в вопросе об объединении
Тайваня с материком и т.д.**
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Главными направлениями экс�
пансии китайской диаспоры оста�
ются Юго�Восточная Азия, Север�
ная и Южная Америки, Европа,
Австралия и Новая Зеландия. 

Особенно быстрыми темпами
растет диаспора китайцев в Кана�
де, которые в некоторых городах
являются самым многочислен�
ным «видимым меньшинством»,
т.е. группой, которую можно от�
личить от коренного населения
по внешнему признаку (города
Ричмонд, Ванкувер, Торонто).
Их в стране миллион, и по коли�
честву «чайна�таунов» канадские
провинции уступают только Со�
единенным Штатам. 26�м гене�
рал�губернатором Канады стала
этническая китаянка Луиза
Кларксон, уроженка Гонконга. 

Показателен и пример США,
где среди этнических китайцев
есть мэры городов, конгрессмены,
министры. Ряд американцев ки�
тайского происхождения занима�
ют высокие посты в администра�
ции Барака Обамы. В их числе:

министр энергетики Стивен Чу,
министр торговли Гэри Лок, быв�
ший губернатор штата Вашинг�
тон (1997�2005), который актив�
но развивал торговое сотрудниче�
ство между этим штатом и Кита�
ем, секретарь администрации Бе�
лого дома Лу Пэйнин, глава отде�
ла по связям с общественностью
администрации президента США
Чэн Юаньмэй, юридический со�
ветник министерства националь�
ной безопасности Фан Фуюй.
Американские СМИ называют
эту пятерку «знатоками Китая»39. 

Такой политический феномен
связывают с быстрым ростом и
усилением мощи Китая и привле�
чением в органы власти тех, кто
имеет что�то общее с Поднебес�
ной и достаточно хорошо знаком
с этой страной. 

Следует отметить, что в 2002 г.
правительство Новой Зеландии
принесло извинения китайской
общине за гонения в начале
ХХ в., когда практически во всех
англоязычных странах были при�

няты «Акты об исключении», со�
гласно которым запрещалась лю�
бая китайская иммиграция и/или
натурализация уже проживаю�
щих в данной стране китайцев. 

А в 2006 г. официальные изви�
нения китайским канадцам за ус�
тановленный в 1885 г. подушный
налог на их предков и за приня�
тый в 1923 г. «Закон о высылке
китайцев» принес премьер�ми�
нистр Канады С.Харпер. В своей
речи по случаю Нового 2010 г. по
китайскому лунному календарю
он поздравил этнических китай�
цев, проживающих в Канаде:
«Этот момент (ожидания Нового
года) … символизирует призна�
ние Канадой важного вклада эт�
нических китайцев, а также сви�
детельствует о той роли, которую
сыграли более миллиона этничес�
ких китайцев в Канаде в укрепле�
нии отношений между нашей
страной и Китаем, как и о богатом
наследии их предков»40.
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