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Аннотация. В статье на основе разноплановых исторических источников осуществлен анализ влияния китай-
ских преступных группировок на развитие преступности в Восточной Сибири в начале ХХ века. Исследованием 
доказывается, что китайские уголовники в составе организованных преступных групп достаточно часто прони-
кали в приграничные города и сельскую местность восточной части Сибири. В условиях таёжной и сельской 
местности обычно делали вылазки банды, состоявшие из 10–40 хунхузов. В городах совершали преступления 
более мелкие группировки в составе 3–4 человек. При этом хунхузы, действовавшие в Восточной Сибири, были 
хорошо оснащены огнестрельным оружием. В период Первой мировой войны присутствие организованного 
китайского криминалитета на территории Российский империи приобрело особенно массовый характер. При-
граничное расположение Восточной Сибири существенно осложняло борьбу органов правопорядка с хунхуз-
ничеством.
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Abstract. Based on diverse historical sources, the article analyzes the influence of Chinese criminal gangs on the 
development of crime in Eastern Siberia at the beginning of the 20th century. The study proves that Chinese criminals 
as part of organized criminal groups quite often penetrated the border cities and rural areas of the eastern part of Si-
beria. In the conditions of the taiga and rural areas, gangs consisting of 10–40 hunghuz usually made sorties. In cities, 
smaller groups of 3–4 people committed crimes. At the same time, the Honghuzi operating in Eastern Siberia were well 
equipped with firearms. During the First World War, the presence of organized Chinese criminals on the territory of the 
Russian Empire became especially widespread. The border location of Eastern Siberia significantly complicated the 
struggle of law enforcement agencies against the Hunhuzism.
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Организованная преступность – это одна из острейших проблем совре-
менной действительности. Общемировые процессы глобализации существен-
ным образом влияют в том числе и на организованную преступность, которая 
в последние годы приобретает всё более и более транснациональный характер 
[46, с.  5–7; 51, с.  4]. В современных условиях оптимизации инструментария 
противодействия организованной транснациональной преступности увеличи-
вается исследовательский интерес к вопросу становления и развития этого 
негативного явления.

Приступая к исследованию заявленной проблемы, отметим, что под 
организованной преступностью автор понимает специфическую форму пре-
ступности, которая предполагает совместное совершение преступлений не-
сколькими лицами (соучастниками) на определенной территории и в опре-
деленный период времени. Обычно для организованной преступности (для 
организованных преступных групп) характерны: иерархическое устройство, 
коррупционные связи с представителями власти, устойчивость преступной 
деятельности, общая для соучастников материально-техническая база, тен-
денции к слиянию с другими преступными группировками (организациями), 
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раздел сфер влияния между преступными группировками [1; 2, с.  629–633; 
50, с.  355–357].

История Восточной Сибири особенным образом связана с преступно-
стью. Многие аспекты этой проблемы учёными в прошлом уже анализиро-
вались. Однако некоторые вопросы всё ещё требуют научного внимания ис-
следователей. К таковым можно отнести проблему китайской организованной 
преступности на территории Восточной Сибири в начале ХХ века.

Целью данного исследования является системный анализ влияния ки-
тайских организованных преступных групп на криминальную обстановку в 
Восточной Сибири в начале ХХ века. Методологическую основу исследова-
ния составляют положения о цивилизационной модернизации общества и о 
взаимосвязи всех явлений общественной жизни. Организованная китайская 
преступность исследовалась автором посредством историко-системного под-
хода, что позволило рассматривать изучаемый объект как составную часть 
преступности начала ХХ века в Восточной Сибири. В работе использовались 
историко-сравнительный и статистический методы, а также методы общена-
учного анализа, сопоставления и обобщения. Исследование основывается на 
статистических источниках, делопроизводственной документации различных 
ведомств, а также материалах периодической печати начала ХХ века.

Проблема китайского бандитизма в начале ХХ века в Восточной части 
Российской империи поднималась многими учёными, в том числе Н.А. Ша-
бельниковой, Д.В. Ершовым, А.И. Петровым, Ф.В. Соловьевым, В.В. Сини-
ченко, Г.А. Сухачёвой. Проанализировав огромный объем фактического ма-
териала, исследователи приходили к неизменному выводу о массовости этого 
явления на территории Дальнего Востока Российской империи в начале ХХ 
века [16, с.  220–233; 26, с.  112–132; 47, с.  88–110; 44, с.  185–188; 45, с.  170–
184; 49, с.  92–95; 53, с.  415–417]. Существенный вклад в разработку пробле-
мы хунхузничества внесли также исследователи китайской миграции в на-
чале ХХ века на русский Дальний Восток [7, с.  480–510; 8, с.  188–196; 21, 
с.  126–132; 24, с.  330–348; 48, с.  244–256; 27; 31, с.  14–18; 32, с.  125–128]. 
Следует отметить, что ценный фактический и статистический материал о ки-
тайской организованной преступности в начале ХХ века содержится также в 
работах, посвященных правоохранительным органам Дальнего Востока Рос-
сийской империи [6; 52, с.  48–50; 54, с.  34–36;]. Примечательно, что основа-
тельной исторической проработке подвергалась в большей мере иностранная 
преступность дальневосточных территорий Российской империи. Иностран-
ная преступность Восточной Сибири удостоилась внимания учёных в мень-
шей степени.

По уровню криминализированности Прибайкалье и Забайкалье Россий-
ской империи в начале ХХ века обычно находились в числе лидеров. Согласно 
статистике, в пересчете на число жителей тяжких преступлений в Восточной 
Сибири ежегодно регистрировалось гораздо больше, чем в среднем по стране. 
Например, в 1907 г. в Иркутской губернии, где проживало 564 300 жителей, 
было зарегистрировано 4453 тяжких преступлений. В Забайкальской обла-
сти, где проживало 741 900 жителей, было зарегистрировано 2882 тяжких 
преступлений. В пересчете на число жителей это было в 1,5 раз больше, чем в 
среднем по Российской империи. Особенно же много из года в год в восточной 
части Сибири совершалось убийств. Так, в 1907 г. только убийств в Иркутской 
губернии было совершено 678. В Забайкальской области было совершенно 493 
убийств. В пересчете на число жителей это было примерно в 2,5 раза больше, 
чем в среднем по Российской империи. Даже в таком особенно криминальном 
городе как Санкт-Петербург, где проживало 1 662 300 жителей, было зареги-
стрировано 580 убийств. Тяжких преступлений в этот год в Санкт-Петербур-
ге было зарегистрировано 10 386 (ГАЗК. Ф.  19. Оп.  1. Д.  133. Л.  78–78об, 
113об–114, 122об–123)1  [14, с.  29–53, 54–59; 39, с.  145, 162, 163, 171, 175; 
40, с.  42, 43]. В 1908 г. в Иркутской губернии было зарегистрировано 4283 
тяжких преступлений, в Забайкальской области – 2730. В пересчете на число 
жителей это также было примерно в 1,5 раз больше, чем в среднем по стране. 
Убийств в Иркутской губернии, где в этот год проживало уже 577 700 жите-
лей, было совершено 623. В Забайкальской области, где в этот год проживало 

1 ГАЗК – Государственный архив Забайкальского края.
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745 600 человек, было совершено 488 убийств. В пересчете на число жителей 
это было примерно в 3 раза больше, чем в среднем по Российской империи. 
В Санкт-Петербурге, где в этот год проживало уже 1 864 900 человек, было 
зарегистрировано всего 501 убийство. Всего тяжких преступлений в этот год в 
Санкт-Петербурге было зарегистрировано 9 997 [15, с.  29–50, 52, 53, 54; 41, 
с.  137–138, 141; 42, с.  44, 45; 25, с.  80].

Высокий уровень преступности Восточной Сибири был обусловлен мно-
гими факторами. Особое влияние исходило от многолетней ссылки в регион 
уголовного элемента, массовости каторжных и тюремных учреждений, мало-
численности органов правопорядка, отдаленности от административного цен-
тра страны, объемности региона, низкой плотности населения, слабой освоен-
ности региона, малого количества населённых пунктов, распространённости 
в обществе огнестрельного оружия, множества таёжных мест и т.д. Суще-
ственное воздействие исходило и от иностранных иммигрантов. И если имми-
гранты из таких азиатских стран, как Монголия, Корея, Япония, доставляли 
Российской империи не особенно много трудностей, то иммигранты из Китая 
приносили множество проблем, особенно связанных с преступностью (РГИА. 
Ф.  1284. Оп.  194. 1914 г. Секретарская часть. Д.  41. Л.  1–17)2 [4, с.  16–
17; 7, с.  12–40; 8, с.  15–28; 10; 52, с.  42]. Промысловые богатства Восточной 
Сибири, возможность торговли и заработка в добывающей промышленности 
региона, а также реальная возможность перехода (в том числе и возможность 
незаконного перехода) через российско-китайский участок государственной 
границы порождали массовую китайскую миграцию, которая обладала очень 
высоким уровнем криминальности [28, с.  45–46].

Следует отметить, что территорию Восточной Сибири в начале ХХ века 
достаточно часто посещали различные китайские бродяги, мелкие воришки 
и хулиганы, которые не представляли особой опасности для российского на-
селения. Однако периодически в регионе появлялись и достаточно опасные 
представители профессиональной китайской организованной преступности, 
которых в исследуемый период обыватели называли "хунхузы" или "хункузы" 
(ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. Д.  15048. Л.  176; ГАЗК. Ф.  26. Оп.1. Д.  374. Л.  10–
14об) [1, с.  25]. Отметим, что хунхузами в самом Китае в начале ХХ века на-
зывали китайцев, входивших в состав организованных преступных сообществ, 
а слово "хунхуз" в переводе обозначало "красная борода" или "краснобородый" 
[38, с.  924; 53, с.  413–414]. Многие дореволюционные исследователи отмеча-
ли, что Манчжурия (северная часть Китая) была особенно богата хунхузами 
[44, с.  178–179]. Скрываясь от правительства Китая, эти нередко бездомные 
и бессемейные люди организовывались в достаточно крупные банды. Жили 
они благодаря преступлениям и всегда были готовы на любое рискованное 
мероприятие, в том числе и за пределами собственного государства [20; 33, 
с.  194–218; 38, с.  924]. В поисках криминального заработка хунхузы доста-
точно часто приходили и на российскую территорию (ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. 
Д.  10325. Л.  465об, 511об; Ф.  26. Оп.1. Д.  427. Л.  56, 58об) [5; 11; 22].

Согласно научным данным, огромное количество китайских преступных 
сообществ в исследуемый период было сосредоточено на территории Приаму-
рья и Приморья [52, с.  45–46]. Однако особенная криминальная активность 
хунхузов наблюдалась в приграничных районах Восточной Сибири. К приме-
ру, в 1909 г. во Владивостоке китайские иммигранты в общей сложности были 
осуждены за совершение 9 убийств, в Иркутске – 2, а в административном 
центре Забайкальской области (г. Чите) – 34 [19, с.  130].

Анализ направляемых в Департамент полиции сводок правонаруше-
ний из Забайкальской области показал, что среди подозреваемых лиц поддан-
ные Китая встречались особенно часто. При этом в качестве убийц китайские 
иммигранты фигурировали чаще любого другого сословия, в том числе чаще 
крестьян. Хотя крестьяне в исследуемый период были самым многочислен-
ным сословием в сословной структуре регионального общества (ГАЗК. Ф.  1о. 
Оп.  1. Д.  7024. Л.  123–124об, 131–131об, 137, 140об–148, 166–166об, 207–
208,  223–223об,  237–249,  254–256об,  268–274,  284–296,  316–317,  327–328, 
356;  Д.  10086.  Л.  13–13об,  24–39,  41–42об;  Д.  10122.  Л.  16–16об,  67–72, 

2 РГИА – Российский государственный исторический архив.
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88–96об,  122–123,  132–142,  188–190об,  206–206об,  223–232об,  300–302об, 
354об, 405–408об, 423).

Примечательно, что в Восточной Сибири хунхузы убивали и грабили не 
только собственных земляков, как нередко подчеркивают в своих публикаци-
ях некоторые учёные. Таких случаев действительно было очень много (ГАЗК. 
Ф.  1о. Оп.  1. Д.  10083. Л.  168об,  399; Д.  10325. Л.  641об; Ф.  13. Оп.  2. 
Д.  42. Л.  32–32об; Ф.  26. Оп.1. Д.  374. Л.  73об, 124). Однако анализ источ-
ников показывает, что хунхузов мало заботила национальность жертв и их 
подданство, поэтому достаточно часто от рук китайских уголовников в Восточ-
ной Сибири погибали и российские граждане (ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. Д.  7024. 
Л.  249, 289; Д.  10085. Л.  169об; Д.  10086. Л.  36; Д.  10325. Л.  32об; Ф.  26. 
Оп.1. Д.  374. Л.  3–3об) [33], и иные иностранцы, проживавшие в исследуе-
мый период в регионе: корейские подданные, подданные Монголии, поддан-
ные Японии и др. (ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. Д.  10325. Л.  665об; Ф.  26. Оп.1. 
Д.  374. Л.  39).

Следует отметить, что крупные миграции хунхузов на российскую тер-
риторию наблюдались сразу после подавления восстания ихэтуаней, а также 
после русско-японской войны. Учащались случаи перехода хунхузов в Россию 
также и в периоды усиления борьбы китайского правительства с бандитизмом 
в Китае (ГАЗК. Ф.  13. Оп.  3. Д.  6. Л.  27–30) [1, с.  25; 23].

Кроме убийств и разбойных нападений достаточно часто на территории 
Восточной Сибири хунхузы совершали вымогательство денежных средств 
и материальных ценностей (занимались "рэкетом"). Чаще всего от вымо-
гательств страдали китайские подданные, занимавшиеся в Российской им-
перии коммерческой деятельность. Так, в г. Иркутске 28 июля 1916 г. в 11 
часов дня в контору по найму рабочих подрядчика Вана, располагавшуюся 
по ул. 5-й Солдатской д. 33, явился китайский подданный Сун-ю, который с 
револьвером в руках вымогал у конторщика Ян-ти-вена в "займы" денежные 
средства [35]. Другой характерный случай произошел в г. Иркутске 27 марта 
1916 г., когда по ул. Иркутской в доме № 1 в 11 часов вооруженные револьве-
ром китайцы Лю-лен-сен и Зиян-ен-бин вымогали денежные средства у ки-
тайца Гон-тана [36].

В 1915 – начале 1916 гг. крупные и мелкие банды хунхузов стали пе-
реходить через государственную границу особенно часто. Воспользовавшись 
Мировой войной и связанными с ней проблемами российских органов власти, 
преступные группы в составе 10–40 хунхузов совершали нападения на пере-
возчиков золота, на торговые лавки и т.п. При этом нападали хунхузы как в 
населенных пунктах, так и за их пределами (ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. Д.  10325. 
Л.  297об, 465об, 511об). Так, 23 июня 1916 г. на "Авучинском тракте" банда 
из 40 хунхузов совершила нападение на сборщика податей [12]. Другой харак-
терный случай произошел 3 августа 1916 г., когда было совершено вооружен-
ное нападение банды из 20 хунхузов на прииск Желтугинский в Забайкаль-
ской области (ГАЗК. Ф.  1о.  Оп.  1.  Д.  5299.  Л.  81–82). Следует отметить, 
что особенно притягательными для хунхузов были территории, на которых 
осуществлялась законная и незаконная добыча золота (ГАЗК. Ф.  13. Оп.  3. 
Д.  6. Л.  27–30).

В конце 1916 г. произошло массовое проникновение хунхузов в относи-
тельно крупные приграничные города Восточной Сибири. В городах обычно 
орудовали небольшие, а потому неприметные и трудноуловимые группы в со-
ставе 3–4 человек. Совершая убийства, вымогательства и разбойные нападе-
ния на квартиры и мелкие торговые заведения граждан, хунхузы отнимали у 
жертв деньги и документы, а в зимний период – тёплую одежду. Например, 
25 ноября 1916 г. в 19 часов в городе Чите Забайкальской области на Боль-
шом острове по улице Муравьева в квартиру китайских граждан неожиданно 
ворвались 4 вооруженных хунхуза, одетые в черные шубы. Отняв японский 
кошелек с 4 рублями, черную романовскую шубу и китайские паспорта, пре-
ступники скрылись (ГАЗК. Ф.  26. Оп.1. Д.  427. Л.  56). Хунхузы, действовав-
шие в городах, часто имели короткоствольное огнестрельное оружие и облада-
ли высокими навыками его применения (ГАЗК. Ф.  26. Оп.1. Д.  374. Л.  96).

Следует подчеркнуть, что хунхузы при совершении преступлений на 
российской территории обычно демонстрировали особую агрессивность и же-
стокость (ГАЗК. Ф.  26. Оп.1. Д.  427. Л.  19–19об). Типичный случай произо-



шёл в Иркутской губернии недалеко от ст. Слюдянка в начале марта 1916 г., 
когда 4 вооруженных китайца при совершении разбойного нападения на ки-
тайцев Сан-цзы-цуня и Сан-цзы-ляня причинили последним огнестрельные 
ранения [37]. При совершении нападений хунхузы лишали людей жизни, с 
легкостью отрезали конечности, например, ноги [12], перерезывали потерпев-
шим горло (ГАЗК. Ф.  26. Оп.1. Д.  374. Л.  3–3об,  4). Не останавливались 
хунхузы в своей жестокости перед женщинами и малолетними детьми (ГАЗК. 
Ф.  1о. Оп.  1. Д.  10325. Л.  32об, 68об). В качестве примера можно приве-
сти преступление, совершенное в Нерчинско-Заводском уезде Забайкальской 
области в 1912 г. В ночь на 11 июля 3 китайских преступника с особой же-
стокостью убили крестьянку Маркову, а также трёх её малолетних детей и 
трёх квартиранток (ГАИО. Ф.  25. Оп.  6. К. 569. Д.  4339. Л.  110)3. Совер-
шая преступления с особой жестокостью, агрессией, ненавистью, коварством, 
хунхузы придавали преступности Восточной Сибири соответствующие оттен-
ки [28, с.  45–46].

О высокой криминальной активности хунхузов на российской террито-
рии и об их существенном вкладе в уровень криминальности региона ярко 
свидетельствуют численные соотношения иностранных и российских преступ-
ников, задерживаемых за правонарушения полицейскими органами. Напри-
мер, сотрудниками Читинского сыскного отделения за грабежи и разбои за 
весь 1912 год в Забайкальской области был задержан 21 человек, и 19 из них 
были китайскими подданными (ГАЗК.  Ф.  26.  Оп.1.  Д.  374.  Л.  10–14об). 
Примечательно, что выводы о большом вкладе китайских подданных в кри-
минальную обстановку региона согласуются и с убеждениями представителей 
правоохранительных органов того времени. Так, глава Читинского городского 
полицейского управления И. С. Бекаревич в 1912 г. докладывал руководству, 
что в административном центре Забайкальской области (г. Чите) примерно 
каждое пятое преступление совершается китайскими подданными (ГАЗК. 
Ф.  1о. Оп.  1. Д.  4543. Л.  239–240; Д.  14244. Л.  196).

Примечательно то, что проблема хунхузничества в восточной части 
страны в начале ХХ века органами власти осознавалась [28, с.  46]. Однако её 
решение осложнялось многими факторами.

Во-первых, преступные группы хунхузы нередко имели очень высокую 
численность и степень организованности. Численность некоторых банд, дей-
ствовавших в Восточной Сибири, порой доходила до 3000 участников [13; 23]. 
И эти цифры не являлись пределом. В северной части Китая были преступ-
ные сообщества, численность которых доходила и до 20 000 человек. При этом 
банды ещё и постоянно пополнялись всё новыми и новыми участниками [17, 
с.  203–204]. Такой уровень позволял хунхузам не только оказывать мощное 
сопротивление российским органам власти, но и существенно влиять на раз-
личные исторические процессы региона [9; 17, с.  202–205; 28, с.  46–47; 43, 
с.  23; 44, с.  187–189; 53, с.  415–418].

Во-вторых, численность органов правопорядка в Восточной Сибири в 
начале ХХ века была катастрофически низкой. Проблема с численностью со-
трудников особенно обострилась в период Первой мировой войны [29, с.  57–
59]. Малочисленным правоохранителям оказывать эффективное противо-
действие крупным хунхузническим бандам с каждым годом становилось всё 
сложнее и сложнее. Например, из-за собственной малочисленности сотруд-
ники правопорядка несколько дней не могли обезвредить банду, состоящую 
всего из 12 хунхузов. Эта банда совершила 10 июня 1915 г. серию жестоких 
корыстных убийств на прииске Дмитриевском Троискосавского уезда Забай-
кальской области. Какого-либо резерва, способного прибыть в качестве под-
крепления и оказать помощь в поимке преступников, просто не было (ГАЗК. 
Ф.  1о. Оп.  1. Д.  10325. Л.  354об).

В-третьих, недостаточная численность правоохранительных служб не-
редко сопровождалась ещё и отсутствием у многих сотрудников специальных 
навыков ведения полноценных боевых действий в условиях города, горной 
местности, таежной или степной местности. Поэтому для поимки иностран-
ных преступников органы правопорядка нередко вынуждены были обращать-
ся за помощью к военному ведомству. Преимущество военных заключалось в 
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гораздо большей численности и боевой подготовке [7, с.  474–476; 8, с.  174–
176]. Быстрее и проще всего согласовывалось привлечение казачьих подраз-
делений (ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. Д.  10325. Л.  386) [13, с.  8; 17, с.  202–205; 18, 
с.  72–75].

Следует отметить, что сотрудничество с казачеством было достаточно 
плодотворным, но не позволяло решить проблему хунхузничества в полной 
мере. Кроме умелого владения огнестрельным оружием хунхузы нередко об-
ладали навыками ведения слаженных боевых действий. Об этом свидетель-
ствуют различные примеры гибели опытных военных в схватке с хунхузами, 
даже если численное превосходство было за военными (ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. 
Д.  10325.  Л.  354,  386об)  [13,  с.  8;  17,  с.  203–204]. Характерный случай 
произошел в Забайкалье 28 июня 1915 г., когда при задержании казачьим 
отрядом из 20 человек вооруженной банды из 7 хунхузов погиб казак Забай-
кальского казачьего войска Михаил Платонович Таракановский, который 
являлся георгиевским кавалером (ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. Д.  15048. Л.  176). 
Кроме того, казаки лишь физически уничтожали подозреваемых. Они не раз-
бирались в уголовно-процессуальных нормах и к установлению причастности 
лиц к преступлению относились по-обывательски. Поэтому от действий ка-
заков порой страдали невиновные в преступлениях люди. А это подрывало 
авторитет государственной власти, порождало у населения противодействие 
властным структурам и побуждало китайских подданных к ответным репрес-
сивным мерам в отношении приграничного населения, особенно принадлежа-
щего к казачьему сословию [19, с.  131–132, 151].

В-четвертых, деятельность органов власти по ликвидации хунхузниче-
ства многократно усложнялась перебежками уголовников после совершения 
преступлений на сопредельную территорию (через государственную границу). 
Противодействовать этому можно было бы с помощью плотной и качественной 
охраны государственной границы, а также путем постоянного взаимодействия 
с китайским правительством, чего в исследуемый период не наблюдалось [44, 
с.  180]. Среди единичных случаев более или менее плодотворного сотрудни-
чества с китайскими органами власти можно привести пример противодей-
ствия в весенне-летний период 1911 г. банде хунхузов численностью около 
1000 человек, лидером которой был уголовный авторитет по кличке "Афу" 
(ГАЗК. Ф.  13. Оп.  2. Д.  29. Л.  33, 35, 51, 56, 81, 105, 122).

Таким образом, высокий уровень преступности в Восточной Сибири 
в начале ХХ века во многом был следствием приграничного расположения 
этих территорий. В восточную часть Российской империи без особого труда 
проникали организованные преступные группы китайских уголовников-про-
фессионалов. Нередко хунхузы на территории Восточной Сибири совершали 
преступления с особой жестокостью, чем придавали местной преступности со-
ответствующие оттенки. Анализ источников показывает, что хунхузов обычно 
мало заботила национальность жертв и их подданство. В городах орудовали 
небольшие преступные группы в составе 3–4 человек. В сельской местности 
обычно совершали преступления более крупные банды. Численность некото-
рых группировок доходила и до 3000 участников. При этом хунхузы, действо-
вавшие в Восточной Сибири, часто имели огнестрельное оружие и обладали 
высокими навыками его применения. Деятельность органов правопорядка по 
ликвидации китайских организованных преступных группировок многократ-
но усложнялась малочисленностью правоохранительной системы, умением 
хунхузов оказывать вооруженное сопротивление при задержании, постоян-
ными перебежками китайских уголовников на сопредельную территорию. В 
1915–1916 гг. преступная деятельность хунхузов в восточной части Россий-
ской империи существенно увеличилась.
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