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Американские китайские кварталы некоторыми рассматриваются как этнические 

гетто и места эксплуатации внутренней китайско-американской бизнес-элитой и обществом 

в целом. Другие видят в них источник экономических возможностей и помощь в адаптации к 

новым условиям для вновь прибывших китайцев. В любом случае, чайнатауны стали 

своеобразными пунктами въезда в Америку для большинства китайских иммигрантов, и они 

являются важной частью американской культуры и истории.  

Однако, с момента появления первого китайского квартала произошли глубокие 

изменения на международной арене, в национальной политике, а также глобальная 

реструктуризация экономики, технологическое и коммуникационное развитие. В связи с 

высокими темпами глобализации, увеличением потоков населения, товаров, информации и 

финансовых ресурсов через страны Азиатско-Тихоокеанского региона – особенно в 

последние два десятилетия – крайне важно пересмотреть структуру китайских поселений.  

Цель настоящей работы – охарактеризовать спектр форм расселения китайцев в 

Соединенных Штатах и выявить их некоторые ключевые характеристики в XXI веке. 

Одни из первых групп китайских иммигрантов поселились на западном побережье 

США в середине XIX века, очень быстро став жертвами расовой дискриминация и огульных 

обвинений [6]. Они столкнулись не только с предрассудками и жестокостью, но также 

исключением и депортацией. Под тенью отчуждения и насилия, китайцы изменили свои 

экономические стратегии, структуру расселения и местоположение, чтобы справиться с 

суровыми условиями, которые выдвигала им принимающая страна. Они покинули маленькие 

города и сельские районы, создав китайские кварталы в крупных городских, как правило 

беднейших, районах. Для иммигрантов из Поднебесной чайнатауны стали «убежищем, 

местом жительства, экономической зоной и местом для практики традиционной культуры» 

[5], обеспечивающим своим жителям удобный доступ к покупкам, транспорту, ресторанам, 

продуктам питания и местам работы, и при этом дающим возможность жить среди людей, 

говорящих на родном языке. Китайцы назвали их «танжэньцзе» (tangrenjie), что в переводе с 

китайского означает «улицы эмигрантов» [14]. Таким образом, китайские кварталы 

стимулировали социальную сплоченность и этническую солидарность. Попасть в 



большинство китайских кварталов – это все равно, что попасть в другую страну с 

экзотическими видами, звуками и запахами. Экзотическая природа этих сообществ всегда 

делала их интересными для туристов.  

Тем не менее, для основной части белого населения Соединенных Штатов чайнатауны 

конца XIX – середины XX веков символизировали гетто, населенные маргинализованными, 

не ассимилируемыми иностранцами. В сознании рядовых американцев они выглядели никак 

иначе, как антисанитарные и грязные кварталы, полные социальных пороков таких, как 

азартные игры, проституция, бандитизм и организованная преступность. Так, городские 

инспекционные группы объявили китайские кварталы  «обузой» и «раковым пятном» [7, p. 

359-360].  Как видно из вышеизложенного, исторические китайские кварталы подвергались 

стигматизации, и американское общество наложило на них полный спектр негативных 

коннотаций. 

Больше пятидесяти лет прошло после принятия Закона об иммиграции 1965 года, 

исправившего историческую ошибку американских властей и отменившего систему 

дискриминации в иммиграционной политике, основанной на признаках, связанных с местом 

рождения и жительства [1, с. 26]. Современные чайнатауны в большинстве мегаполисов 

претерпели ряд кардинальных изменений, наряду с изменениями структурных особенностей 

и местной специфики. Являясь на постоянной основе «пунктами въезда» для многих новых 

иммигрантов, китайские кварталы в густонаселенных городах США теперь считаются 

плацдармом для незарегистрированных иностранцев, или этническими анклавами с 

экономическим потенциалом для вновь прибывших иммигрантов [11, p. 32]. Один из 

крупнейших и старых китайских кварталов в Сан-Франциско даже называют 

«неофициальной столицей» китайской Америки [9, p. 30].  

Вместе с тем, сегодня чайнатауны больше не являются домом для большинства 

китайских американцев. К примеру, данные Бюро переписи населения США 2000, 2010 

годов демонстрируют, что количество округов с азиатским населением более чем в два раза 

больше, чем в среднем по стране в пригороде крупных мегаполисов. Восемь округов с самой 

высокой концентрацией азиатов (более 25%) расположились на Западе. В Гонолулу на 

Гавайях они составили 62%. Три других округа на Гавайях (Кауаи, Мауи и Гавайи) более чем 

на 47% заселены выходцами из Поднебесной, за ними следуют два округа на Аляске 

(восточные и западные районы Алеутских островов) и калифорнийском заливе Сан-

Франциско (Сан-Франциско и Санта-Клара) [3; 4]. Питер Квонг, профессор колледжа Хантер 

(г. Нью-Йорк), полагает, что «китайские кварталы во многих частях Соединенных Штатов 

исчезают, многие стали очень желанной недвижимостью и по разным причинам они исчезли 

или стали просто туристическими направлениями» [8]. Некоторые зарубежные 



исследователи упоминают в своих трудах зарождающиеся китайские поселения за пределами 

традиционных чайнатаунов. Например, Флашинг, Куинс, Сансет Парк, Бруклин в Нью-

Йорке, районы Ричмонд и Сансет в Сан-Франциско часто описываются как «кварталы-

спутники» или «новые китайские кварталы» в сравнении с уже существующими в этих 

городах чайнатаунами. Пригородные китайские кластеры средства массовой информации 

назвали «пригородные чайнатауны» [11, p. 32]. 

В полной мере осознавая исторические и современные негативные ярлыки, 

прикрепленные к китайским кварталам, лидеры общин и жители пригородных районов не 

хотят, чтобы посторонние маркировали их общины как «новый или пригородный китайский 

квартал» [10, p. 1]. Эти «спутниковые кварталы» вначале были сателлитами давно 

оформившихся оплотов китайской иммиграции – чайнатанаунов внутри разных городов, и 

рассчитывали на экономическую и социальную поддержку последних. В некоторой степени 

они сравнимы со спальными городскими районами. Но существуют некоторые 

принципиальные различия между пригородными китайскими общинами и китайскими 

кварталами с точки зрения базовой динамики, общественных и экономических структур, 

социально-экономических характеристик, жителей. На основании наблюдений и 

аналитической работы в пригороде Лос-Анджелеса Ли ввел термин «этнобурб» («ethnoburb») 

[12], чтобы проиллюстрировать новый тип многорасовых, многоэтнических, многоязычных 

и многонациональных пригородных китайских поселений, на которые обратили внимание 

научные круги и СМИ.   

Этнобурбы – это пригороды, населенные новыми иммигрантами. Эти новые 

иммигранты непосредственно по прибытии в США становятся средним классом, селясь на 

богатых пригородных территориях, в отличие от тех, кто «проделал свой путь» из китайских 

кварталов в центр города после нескольких лет тяжелейшего ручного труда. Многие китайцы 

живут в хороших районах, некоторые из которых с превосходными учебными округами, в 

долине Сан-Габриэль (например, Сан-Марино) или Силиконовой долине (например, 

Купертино). Общины Силиконовой долины такие, как Купертино или Фремонт, были 

названы «глобальным пригородом» или «маленькой Азией» [11, p. 37]. 

Лицо китайских кварталов изменилось, но и в XXI веке общины по-прежнему 

сталкиваются с такими проблемами как некачественное жилье, преступность и прожиточный 

минимум. Это подтверждает и автор книги «Американский чайнатаун: народная история 

пяти районов» Бонни Цуй. Будучи жительницей нью-йоркского китайского квартала в 

прошлом, она говорит о том, что «сегодня все стоит слишком дорого – слишком высокая 

арендная плата, слишком дорогая вода, слишком дорогое тепло, слишком высокий налог на 

недвижимость» [14].  



Как в современных, так и в традиционных чайнатаунах, важное место продолжают 

занимать три типа ассоциаций. Во-первых, это кланы, или цзу (ju), – организации, 

основанные на родстве или фамилии, оказывающие друг другу помощь в случае 

необходимости. Человеку могут быть предоставлены преимущества клана, основанного 

исключительно на его фамилии, даже если нет фактической кровной связи [13].  Во-вторых, 

тайные общества, или тонги (tong), – тайные преступные общины, главным образом 

управляемые из Гонконга и Тайваня; многие вовлечены в незаконные действия, такие как 

проституция и незаконный оборот наркотиков. Н. Кухаренко в своей работе «Китайские 

этнорелигиозные сообщества в США» отмечает, что «фактически тонги являются 

неофициальной политической силой в китайских кварталах» [2, с.53-55]. И, наконец, 

благотворительные организации, или хуэйкуань (huikuan). Изначально они предоставляли 

займы и другую помощь, разрешали споры между своими членами и имели над ними 

значительную власть. Со временем хуэйкуань были объединены в национальную группу под 

названием «Объединенная благотворительная ассоциация Китая», более известная сегодня 

как «Шесть китайских компаний» [13]. 

Таким образом, современные китайские общины – рассеянного или сгруппированного 

типа – это не китайские кварталы в их традиционном понимании. Традиционные, небольшие, 

перегруженные, внутригородские чайнатауны больше не могут вместить всех новых 

иммигрантов. Вместо этого, многие теперь устраивают свою жизнь прямо в пригороде, часто 

приобретая вполне достойное жилье. В этом направлении большую роль будет играть 

дальнейшая агломерация иммигрантов из Поднебесной и развитие экономики. Воздействие 

этнических бизнес-кластеров и деятельность в области культуры вносят огромный вклад в 

преобразование пригородных зон США, однако базовые элементы организации жизни 

китайских диаспор остаются неизменными.  

В начале своего становления китайская община в Соединенных Штатах 

воспринималась как временное явление. Однако выходцы из Китая продвигались вверх по 

социально-экономической лестнице и постепенно вышли за пределы своих внутригородских 

этнических анклавов. Современные американские чайнатауны включают в себя городские и 

пригородные, концентрированные и рассеянные китайские общины, образуя новый этно-

спектр многокластерных схем расселения и многогранные формы диаспоральной 

организации. Сегодняшние многонациональные пригородные китайские поселения не 

просто реплики китайских кварталов внутри города. Это два типа современных китайских 

общин, которые отличаются не только количественно (с точки зрения численности и 

пространственных характеристик), но и качественно. 



Независимо от того, останутся ли чайнатауны местом пребывания новых китайских 

американцев или станут туристическими достопримечательностями, китайские кварталы 

заняли прочное место в американской истории. После полутора столетий китайской 

иммиграции чайнатаун – это по-прежнему «первый шаг» в Америку для новых иммигрантов 

и для китайцев американского происхождения в их китайском наследии.  
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