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Аннотация. Несмотря на то, что политика культурной ассимиляции уже не раз 

позволяла правительству Китая выйти победителем из внутренних этнических 

противоречий, такая же стратегия в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе 

приводит к усилению протестных настроений и уменьшает авторитет китайского 

правительства в районе. В научной литературе практически отсутствуют 

исследования, систематизирующие опыт таких конфликтов в Китае. Целью 

исследования является хронология и систематизация наиболее существенных 

противоречий в Синьцзяне с начала Синьхайской революции в 1911 г. до окончания 

«культурной революции» в 1976 г. Исследование опирается на анализ официальных 

статистических данных, программных документов Коммунистической партии Китая 

и законов Китайской Народной Республики. В исследовании используются метод 

сравнительного анализа и контент-анализ официальных документов, 

историографического обзора известных точек зрения по национальному вопросу в 

Синьцзяне, результаты современных научных изысканий отечественных и западных 

историков. Результаты исследования показывают, что основной особенностью 

внутренней политики Китая в отношении национальных проблем является ее 

направленность на использование ранее применявшихся методов и сохранение status-

quo. Такая стратегия исторически доказала свою несостоятельность ввиду 

сопутствующего ей народного недовольства. Практическое значение исследования 

состоит в возможности использования полученных выводов при аргументировании 

причин низкой эффективности борьбы властей КНР с развитием локального 
сепаратистского движения и роста индекса терроризма в стране. 
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Abstract. Despite the fact that the policy of cultural assimilation has more than once 

allowed the Chinese government to gradually emerge victorious from internal ethnic conflicts, 

the same strategy in Xinjiang only leads to an increase in protest sentiments and aggravates 

the position of the authority of the Chinese government in the region. However, a sufficient 

number of scientific papers that would systematize the experience of previous conflicts in 

China have not been found. The purpose of the study is to chronologically structure the most 

significant issues of Xinjiang region from the beginning of the Xinhai Revolution in 1911 to 

the end of the "cultural revolution" in 1976. The study is based on the analysis of official 

statistics, program documents of the Communist Party of China and the laws of the People's 

Republic of China. The study uses the method of comparative analysis and content analysis of 

official documents, a historiographic review of known points of view on the national question 

of Xinjiang, the results of modern scientific research by domestic and Western historians. The 

results of the study show that the main feature of China's policy towards the national 

problems of Xinjiang is its focus on using previously used methods and maintaining the status 

quo. Such strategy has historically proved untenable due to the popular discontent that 

accompanies it. The practical significance of the study lies in the possibility of using the 

findings when arguing the reasons for the low effectiveness of the struggle of the PRC 

authorities against the development of a local separatist movement and the growth of the 
country's terrorism index. 
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Введение 

Синьцзян (сокращенное китайское название "Синь" 新) – регион, 

которому издавна были свойственны не только различия населявших его 

народов, но и активный культурный обмен между ними. Будучи 

mailto:fedyamilkevich@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-7817-9309


 

Россия в глобальном мире. Т. 26. Вып. 2 

Страны, народы и культуры 

Милькевич Ф.П. 
История формирования национальной политики Китая  
в отношении малочисленных народностей Синьцзяна (1759–1960) 

151 

 

заселенным в бронзовом веке, регион является один из древнейших очагов 

восточной культуры. Через оазисы Кашгарии и Джунгарии проходил 

Великий шелковый путь, что делало регион особенно важным. 

Взаимопроникновение культур Синьцзяна, их слияние в единую общность 

и противостояние этой общности ханьской культуре является лишь 

последствием объединения этого региона в одну административную 

единицу в границах Китайской империи. Именно поэтому за последние 

несколько веков Синьцзян запомнился исторической науке скорее как 

регион постоянного столкновения не только религиозных, культурных, но 

и диаметрально противоположных политических течений. 

При подготовке статьи использовалось коллективное исследование 

советских ученых-китаистов: Богословского В.А., Кузьминой А.М., Лхама 

Ж., изданное в период ухудшения отношений Советского Союза с Китаем. 

Вместе с тем были проанализированы результаты исследований 

современных востоковедов, что позволило провести сравнительный анализ 

отличий в восприятии событий в Синьцзяне у отечественных 

исследователей, находящихся в условиях политической конъюнктуры. Для 

уточнения сведений, выходящих за XX век, был использован очерк 

истории Синьцзян-Уйгурского автономного района, подготовленный 

российскими историками Барминым В.А. и Дмитриевым С.В. Помимо 

отечественных авторов были исследованы работы зарубежных ученых, и 

их точка зрения на формирование синьцзянского вопроса.  

Актуальность изучения обуславливается тем, что, несмотря на 

многовековую историю соседства цивилизаций, Синьцзян-Уйгурский 

автономный район и граничащие с ним территории остаются камнем 

преткновения в решении многих проблемных ситуаций не только самого 

Китая, но и всего региона Центральной Азии. Отсутствие осведомленности 

в вопросе исторического формирования конфликтов в регионе обрекает 

Китайское руководство и его среднеазиатских партнеров вновь повторить 

ошибки, совершенные, когда-то их предшественниками. В 2002 г. Китай 

официально объявил о присоединении к “мировой войне с терроризмом”. 

Террористические акты Сентября 2001 г. в США привели к сближению 

Китая и западных стран в вопросе защиты от террористических угроз. 

Однако, далее правительством Китая предпринимаются шаги по 

противодействию террористической активности вплоть до 2016 г., которые, 
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на наш взгляд, увеличивали глобальный индекс терроризма страны [1].  

В связи с этим, целью предлагаемого исследования является 

систематизация наиболее существенных противоречий в Синьцзяне с 

момента его покорения китайской династией Цин (1760 г.). Для изучения 

истории взаимодействия китайских властей с противоборствующими 

силами в Синьцзяне автором предлагается историографический обзор 

имеющихся точек зрения, использованы метод сравнительного анализа и 

контент-анализ программных документов КПК.  

Материалы, результаты исследования и их обсуждение 

Синьцзян, называющийся в китайских исторических хрониках как 

"Западный край" ("Сиюй" 西域), расположен на северо-западе Китая. Его 

общая площадь составляет 1,66 миллион квадратных километров, и 

занимает одну шестую часть всего Китая. Граничит с Монголией, Россией, 

Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном 

и Индией, и занимает первое место среди всех районов Китая по 

протяженности сухопутных границ (5600 км) [2]. 

Синьцзян-Уйгурский автономный район (далее СУАР 1 ) богат 

полезными ископаемыми и стратегическими ресурсами. В древности и в 

Средневековье здесь проходил Великий шелковый путь, который 

способствовал процветанию края и служил экономическим и культурным 

мостом, соединявшим Китай, Центральную Азию и Европу. СУАР также 

является одним из самых многонациональных районов Китая. Здесь 

проживают представители 47 национальностей, а общая численность 

населения составляет около 24 миллионов человек, из них порядка 42% – 

это представители титульной для Китая нации хань, а 45% – уйгуры [3]. 

До XVIII века уйгурские государственные образования неоднократно 

переживали периоды расцвета и оказывали существенное влияние на 

политику имперского Китая. Однако, наиболее крупные уйгурские 

государства на этой территории – Джунгария и Восточный Туркестан – 

фактически прекратили свое независимое существование к 1759 г. [4].  

После объединения Синьцзяна под властью Цинской династии в 

1760 г. было начато широкомасштабное освоение данной территории, 

                                                           

1 Синьцзян-Уйгурский автономный район. 
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которое было обусловлено тремя основными причинами. Первой причиной 

являлась объективная необходимость в освоении этой новой территории 

страны для развития единого многонационального государства. Вторая 

причина заключалась в длительной истории развития сельского хозяйства 

края и наличии предпосылок к возделыванию земель переселенцами 

военных поселений. Третьей причиной являлись благоприятные для 

сельскохозяйственного освоения географические условия. Особенности 

развития Синьцзяна заключаются в целенаправленной, организованной, 

планомерной деятельности правительства и имел поступательный  

характер [5]. 

Как уже было сказано, ядром процесса освоения Синьцзяна в эпоху 

Цин выступало развитие сельского хозяйства за счет освоения целины, как 

военными, так гражданскими лицами под управлением военных 

поселений. Объединение и освоение Синьцзяна способствовали развитию 

и укреплению единого многонационального государства, а освоение 

целины поддерживало социально-экономическое развитие региона и 

укрепление межнациональных экономических и культурных связей. 

Наконец, освоение Синьцзяна в эпоху Цин послужило толчком для 

строительства и развития в регионе современных городов. 

После Синьхайской революции ("Синьхай гэмин"辛亥革命) в 1911 г. 

Синьцзян долгое время оставался неподвластным волнениям, охватившим 

страну. Однако, чувствуя ослабевающую хватку династии Цин, еще до 

отречения императора Пу И (溥儀) от престола в феврале 1912 г., военные 

гарнизоны предпринимали попытки восстать против правящих властей. В 

ходе такого восстания 7 января 1912 г. в Кульдже были убиты губернатор и 

его приближенный круг маньчжурских чиновников. Вплоть до 1920-х гг. в 

ряде городов продолжают вспыхивать народные волнения, однако ни одно 

из них не находит поддержки Советского Союза, не желавшего портить 

отношения с Китаем. 

Однако, Советский Союз, тем не менее, поддерживал крепкие 

двусторонние торговые отношения с богатым полезными ископаемыми 

районом. Начиная с 1920-х гг. правительство Синьцзяна усиленными 

темпами развивает экономические связи с СССР, который в тот период 

остро нуждался в сырье. В самом Синьцзяне ощущалась нехватка 
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непосредственно готовой продукции, что способствовало укреплению 

торгово-экономических связей [6]. 

Стоит отметить, что в это же время, в период с начала 1920-х гг., под 

давлением Советского Союза, коммунистическая партия Китая (КПК) 

неоднократно поддерживала идеи решения национальных вопросов малых 

народностей Китая путем самоопределения. Подобный подход 

поддерживался и участниками III съезда КПК в 1923 г. [7], и делегатами VI 

съезда КПК (оказавшегося под особенно сильным влиянием Коминтерна), 

прошедшего в 1928 г. [8]. 

Такая позиция коммунистов была обусловлена обстоятельствами, в 

которых находилась партия. Гоминьдан, при решении национального 

вопроса, всегда рассматривал малые народности и территорию, на которой 

они проживают, как неотделимую часть Китая [9]. Тем не менее, даже  

Гоминьдан выделил некоторое число мест в Национальном собрании для 

представителей меньшинств. Это было оговорено во временной 

конституции 1931 г. и, в основном, делалось для привлечения на свою 

сторону земледельцев и интеллигенции из числа малых народностей [10]. 

В течение 1930-х гг. и вплоть до начала Второй мировой войны в 

регионе наблюдается усиление повстанческого движения. Все еще 

рассчитывая на ресурсы региона, Советский Союз неоднократно помогал 

пришедшему к власти в 1933 г. генералу Шэн Шицаю (盛世才) подавлять 

волнения. Однако к 1942 г. Шэн Шицай начинает ориентироваться на 

Гоминьдан, чем отталкивает от себя Советский Союз. Совместные 

предприятия, организованные на территории Синьцзяна демонтируются, 

советские специалисты отзываются, части Красной Армии выводятся 

обратно в СССР. 

В октябре 1944 г. в северных, приграничных СССР округах 

Синьцзяна, вспыхнуло очередное восстание. Причинами волнений стали 

прекращение торговли с Советским Союзом, на которую опиралось 

местное население, и реквизиция имущества уйгуров в пользу китайской 

армии. В ноябре того же года при активной поддержке СССР восставшими 

был захвачен г. Кульджа, а революционный комитет, руководивший 

выступлениями, провозгласил создание Восточно-Туркестанской республики 

(ВТР). Однако, уже в августе следующего года Советский Союза подписал 
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с центральным правительством Китая “Договор о дружбе и союзе”. Один 

из пунктов договора (за подписью В.М. Молотова и министра иностранных 

дел Китая Ван Шицзе) заявлял об отсутствии намерений у СССР 

вмешиваться во внутренние дела Китая [11].  

СССР быстро свернуло поставки вооружения для ВТР 2  и отозвал 

инструкторов, а мятежному правительству было рекомендовано вступить в 

незамедлительные мирные переговоры с провинциальным правительством. 

В результате под давлением Советского Союза, делегация во главе с 

президентом ВТР Алиханом Тюре и членом ВКП(б)3 Эхметжаном Касыми 

начала переговоры с представителями Гоминьдана. 

По результатам этих переговоров было создано коалиционное 

правительство, которому передавались функции правительства ВТР. Тем не 

менее, жесткие условия договора, который не включал в себя ни статьи об 

уйгурской автономии, ни адекватного распределения мест в правительстве, 

привели к тому, что союз не продержался долго, а все бывшие члены ВТР 

покинули коалиционное правительство уже к 1947 г. Стоит заметить, что 

это шло вразрез даже с официальной позицией КПК, которая еще в апреле 

1945 г. утвердила новый устав партии, где закреплялось будущее 

предоставление права на самоопределение всем нацменьшинствам [12]. 

Первые демографические исследования в XX в. в Синьцзяне были 

проведены в 1940–1941 гг., затем, в 1953 г. последовала полноценная 

перепись населения. Оба исследования указывали на значительное 

преобладание уйгуров в регионе. В период с 1941 по 1953 гг. доля 

этнических ханьцев в Синьцзяне составляла всего лишь 5–6% от общего 

населения, а плотность населения была примерно в десять раз меньше, чем 

в прибрежных районах КНР [13]. Таким образом, переселение ханьцев в 

СУАР имело своей целью решить сложную демографическую ситуацию 

региона. Помимо этого, правительство Китая надеялось таким образом 

"успокоить" район для осуществления дальнейшей экономической политики. 

КПК видела возможность укрепить свою власть в районе, используя 

метод, который исторически уже доказал свою полезность. По образу 

военных колоний ("Туньтянь" 屯田), занимавшихся обработкой удаленных 

                                                           

2 Восточно-Туркестанская республики. 
3 Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 
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от столиц земель при династии Тан ("Танчао" 唐朝), в 1954 г. был создан 

Синьцзянский производственно-строительный корпус ("Синьцзян шэнчань 

цзяньшэ бинтуань" 新 疆 生 产 建 设 兵 团) [14]. Благодаря различным 

социально-экономическим реформам уже к концу 1950 г. в Синьцзяне 

действовали передовые подразделения НОАК 4 , а в 1954 г. туда было 

переброшено от семи до десяти тысяч различных строительных и 

производственных кадров, что заложило базу для создания Корпуса [15]. 

Состоявшееся в декабре того же года первое совещание производственно-

строительного корпуса утвердило Тао Чжиюэ, Ван Энмао и других бывших 

ветеранов НОАК в качестве высшего звена руководства корпуса, передав 

фактическую власть представителям ханьской национальности [16]. 

Синьцзянский ПСК5 оказывал поддержку силам НОАК, особенно в 

годы ухудшения отношений с СССР. Бригады корпуса обеспечивали 

военных базовой инфраструктурой, рабочей силой и даже участвовали в 

боевых действиях в качестве легковооруженных подразделений. В 

поселениях отряды ПСК выполняли функции милиции и ополчения [17]. 

Официальное название в составе Китайской Народной Республики 

Синьцзян получил в 1955 г., когда центральное правительство КНР 

распорядилось заменить название на Синьцзян-Уйгурский автономный 

район.  

С 1950-х годов власти КНР продолжают политику "китаизации" 

отдаленной провинции, переселяя туда представителей титульной нации. В 

конце 1960-х годов во время "Культурной революции"（"Вэньхуа дагэмин" 

文化大革命）правительство Китая лишь создавало видимость обещанной 

уйгурам национальной автономии. Интенсивная колонизация Синьцзяна, 

заселение его ханьцами, расселение уйгуров, казахов, дунган, монголов и 

других некитайских национальностей в пустынные и засушливые земли, 

сопровождаются нарушением прав коренного населения, что вызывает 

сильное недовольство народов Синьцзяна и эскалацию национальных 

противоречий. Китайское правительство откровенно не доверяло местному 

неханьскому населению, содействуя переселению в эти районы 

представителей титульной нации и расселению уйгуров в другие регионы. 

                                                           

4 Народно-освободительной армии Китая. 
5 Производственно-строительный корпус. 
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Проводимая национальная политика КНР в отношении уйгуров, 

проживающих в регионе, вызывала все большее противодействие со стороны 

меньшинств. Недовольство местного населения усиливались с каждым годом 

«Большого скачка» и «Культурной революции». Ухудшающиеся отношения 

между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, регулярные 

вооруженные конфликты между двумя державами, в том числе и в 

приграничных землях (например, конфликт в районе озера Жаланашколь 

1969 г.) способствовали и росту напряжения внутри района.  

Вместе с тем, перед Компартией Китая стояла довольно конкретная 

задача по подготовке квалифицированных кадров из числа нацменьшинств 

для системы самоуправления, обещанного при образовании КНР. Для этого 

был проведен ряд реформ ликвидации безграмотности на территории 

СУАР. По всей стране была произведена унификация языка, а в школах 

КНР начал преподаваться путунхуа ("Путунхуа" 普通话) как основной 

язык. Подобные меры отнюдь не разрешали межнациональный конфликт в 

регионе, а усиливали его. Вставал вопрос о том, как эти методы 

соотносятся с заявлениями правительства КНР о продвижении и охране 

языков и культуры национальных меньшинств [18]. 

Подобные проблемы возникали не только в СУАР, но и в других 

национальных автономиях, которые были созданы согласно Конституции 

КНР 1954 г. [19]. В результате, уже на VIII съезде коммунистической 

партии Китая в 1956 г. было объявлено о повсеместной борьбе с "ханьским 

шовинизмом". Делегациями были выработаны пути решения многих 

проблем, в рамках съезда намечена обширная программа по 

экономическому и политическому развитию Синьцзяна с привлечением 

большого количества национальных кадров. 

Однако, данным нововведениям не суждено было претвориться в 

жизнь, и уже в следующем году пленум ЦК КПК одобрил чистку партии, 

«Большой скачок» и борьбу с правыми. При чистке госаппарата 

избавлялись не от «ханьских шовинистов», а от "местных националистов" 

и сочувствующих им чиновников. "Большой скачок" оказал трагическое 

воздействие на сельскохозяйственный сектор СУАР. Центральное 

правительство реорганизовывало крестьянские кооперативы в коммуны, 
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большинство из которых не имели ни знаний, ни материально-

технического оснащения для ведения сельского хозяйства.  

К началу 1959 г. около 5800 кооперативов были соединены в 451 

крестьянскую коммуну. Земля и все орудия крестьян попадали в 

собственность коммун, но их не хватало. В течение 1959 г. во всех коммунах 

насчитывалось не более 10 комбайнов и 540 тракторов, в то время как 

планировалось освоить около 530 тысяч гектаров целины, а производство 

зерна увеличить в два с половиной раза, до 6,6 миллионов тонн. 

Проблемы назревали не только в экономической, но и социально-

культурной сфере. Обещанные на момент основания КНР преференции и 

уступки для автономий все чаще отодвигались на второй план и 

забывались. Такие проекты как двуязычное образование в уйгурских 

школах, наряду с продвижением национальной литературы и прессы 

начали считаться противоречащими идеям строительства социализма. В 

это время культурное слияние и ассимиляция (с выраженным 

предпочтением народу хань) представлялись единственно правильным 

методом урегулирования и без того сложной ситуации в районе [20].  

За годы «Культурной революции» прошло несколько этнических 

чисток руководящих органов. Почти все имевшиеся в 1966 г. органы 

местного самоуправления в СУАР были распущены, а их функции на себя 

брали назначенные из Пекина революционные комитеты. 

Следует отметить проведенную в 1962 г. реформу, в ходе которой 

арабский алфавит, использовавшийся в СУАР, был заменен латинским. 

Примерно в это же время началось постепенное вытеснение уйгурского 

языка из художественной и учебной литературы. Почти 370 тысяч книг, 

написанных на уйгурском и арабском языках, были уничтожены. Пройдет 

около двадцати лет, прежде чем ситуация улучшится с началом периода 

политики реформ и открытости ("гайгэ кайфан" 改革开放). Однако это не 

спасло Синьцзян-Уйгурский автономный район от "языкового разрыва" 

между поколениями, оказывающего негативное влияние на сохранение 

уйгурской культуры и развитие национальной литературы. 

Заключение 

Несмотря на то, что за последние несколько веков Синьцзян 

неоднократно становился объектом споров и противоречий, а имевшие 
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место конфликты в большей степени являлись повторением 

предшествовавших им столкновений с новыми участниками, 

правительство Китая продолжает повторять уже совершенные когда-то 

ошибки. Безусловно, Пекин понимает о несостоятельности политики 

"фабрики наций" Советского Союза, а потому действует проверенными 

веками методами сближения культур [21]. Однако, данные методы в 

большей степени воспринимались и воспринимаются малыми 

народностями как насильственная ассимиляция и подмена их культуры 

ханьской. Как было показано выше, подобный подход привел к 

возникновению текущей напряженности в национальном районе, а 

внутренняя политика направлена на замораживание конфликта и 

сохранение текущего положения вещей.  
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