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ВЛИЯНИЕ КОНТРАБАНДЫ НА РАЗВИТИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СОВЕТСКО-

КИТАЙСКОЙ ТОРГОВЛИ В 1917-1930-Е ГОДЫ И ЕЁ СОВРЕМЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 

Демаркация российско-китайской границы к началу XX века, юридически 

закреплѐнная в официальных документах, способствовала развитию торгово- 

экономических отношений между этими двумя странами, но данные отношения 

проходили  неоднородно. Отмечаются этапы подъѐма и криза торговли, что 

способствовало развитию  контрабанды. Следует выделить один из самых 

поражѐнных «контрабандной болезнью» среди российских регионов участок - 

это Дальний Восток. Объективными предпосылками развития этого явления в 

Дальневосточном регионе, были особенности его географического положения: 

Это большая протяжѐнность сухопутной и морской границы, оторванность от 

центра страны, сложные  природно-климатические  условия. На активизацию 

контрабанды  влияла  и неэффективная политика региональных  властей. 

Исследователи выделяют несколько этапов развития контрабандной торговли, 

для каждого из которых характерны свои особенности, свои формы, методы, 

номенклатура и  количество товаров. Основными пунктами провоза 

контрабанды являются участки вдоль российско-китайской границы, по берегам 

Сунгари, по  КВЖД, на тропах, начинающихся от Маньчжурских селений и 

городов. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что контрабанд 

была неоднородной. Но существовали так же и свои специфические черты. 

Данное явление подразделяется на несколько этапов: Первый этап – с 1917-1922 

год. Контрабанда носила в основном потребительский характер, оседая в 

приграничных местностях, помогая выжить населению, но кроме всего прочего 

принося вред государству. В номенклатуре это был спирт, опиум, хлеб, 

ценные породы семян и лошадей. Региональные власти пытались искать 

разнообразные методы борьбы с нелегальным вывозом товаров,  в  частности 

принятие  декретов «О разрешении на ввоз и вывоз товаров» и «О взыскании за 

контрабанду». Однако эффект этих законопроектов был минимален. 

На втором этапе – с 1923-1925 год. Контрабанда начинает переходить  из 

потребительской в промысловую. По прежнему, наиболее популярными 

товарами ввозимыми в Китай остаѐтся спирт, вино-водочные изделия, 

добавляется к списку золото. Но на данном этапе методы борьбы с 

контрабандой ужесточаются. Создаѐтся Таможенный устав, издаѐтся декрет о 

клеймении иностранных товаров. Подобные меры позволили значительно 

сократить уровень контрабанды на территорию Советского Союза, что 

способствовало дальнейшему развитию внешне - экономических отношений 

России с другими державами. 

Третий этап – 1925-1927год. Связан с установлением дипломатических 

отношений и появлении в Китае советских торговых представительств, 



товарооборот между СССР и Китаем стал заметно возрастать. Снижается доля 

опиума в товарообороте, так как был осуществлѐн правительственный запрет 

по посеву мака. Таким образом, правительство берѐт курс на снижение цен, что 

благоприятно сказывается на экономике страны. 

На четвѐртом этапе с 1928-1930год. Можно отметить, что количество 

контрабандистов уменьшилось более чем в два раза. Это связано с увеличение 

потока товаров широкого потребления, которые стали удовлетворять 

внутренний рынок, но и стали предметом нашего экспорта. В результате к 

началу 1930-х годов импортная торговля была ликвидирована, а экспортная 

торговля уже не могла угрожать монополии в ДВР. 

В настоящее время проблемы российско-китайских отношений стали 

интересовать почти все регионы России, которые в той или иной мере связаны 

торгово-экономическими отношениями с Китаем. По современным данным 

контрабанда проходит через казахские границы и оседает преимущественно в 

городах. Ситуация стала ухудшаться с распадом Советского союза. Если до 

1990-х годов она  оседала в основном в приграничных районах, то постепенно в 

социально-экономических отношениях намечается тенденция увеличения 

контрабанды в городах. В настоящее время контрабанда носит коммерческий 

характер. Газеты и журналы пестрят статьями о незаконной миграции с 

Востока, контрабанде сырья и валюты, браконьерстве, криминальных разборках 

с участием иностранцев и т.д. 
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