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Китай – многонациональная страна, 

где проживает 56 официально признан-

ных этнических групп. Этнонациональ-

ная политика, то есть политика в отноше-

нии национальных меньшинств является 

одним из важнейших элементов внутрен-

ней политики страны. Этнонациональная 

политика Китая направлена на поддер-

жание стабильности и единства в услови-

ях этнического многообразия. Эта поли-

тика тесно связана с демографической 

стратегией, которая охватывает аспекты 

регулирования рождаемости, миграции и 

социальной интеграции. 

Национальная политика Китая 

официально направлена на поддержание 

межэтнического равновесия, одновремен-

но стремясь к гармонизации взаимоотно-

шений между различными этническими 

группами и укреплению их приверженно-

сти государству. Однако в действительно-

сти основной фокус уделяется нацио-

нальным меньшинствам. Вместо универ-

сального подхода используются диффе-

ренцированные меры, адаптированные 

под специфику различных народов: варь-

ируются нормы, регулирующие допусти-

мое число детей в семье, налоговые льго-

ты, минимальные проходные баллы для 

поступления в учебные заведения и дру-

гие социальные механизмы, несмотря на 

формально единое гражданство. 

Концепция формирования единой 

нации, объединенной гражданской иден-

тичностью и представляющей собой свое-

образный «суперэтнос», была заложена в 

основу политической системы Китая за-

долго до официального провозглашения 

Китайской Народной Республики в 1949 

году. С первых десятилетий XX века ки-

тайские руководители придерживались 

идеи, что этническая принадлежность 

должна постепенно уступать место на-

циональному самосознанию. Таким обра-

зом, предполагалось, что все этнические 

группы, проживающие в Китае, добро-

вольно ассимилируются в рамках единой 

китайской нации [2]. 

На практике реализация этниче-

ской политики КНР выразилась в созда-

нии системы национальных автономий. 

Предполагалось, что этот механизм по-

зволит урегулировать полиэтническую 

ситуацию в стране, предоставляя нацио-

нальным меньшинствам обещанные 

Коммунистической партией Китая пра-

ва, при этом сохраняя унитарный харак-

тер государства. В период с 1947 по 1965 

год в Китае было создано пять автоном-

ных районов, которые затем были разде-

лены на более мелкие административ-

ные единицы с учетом этнического соста-

ва населения. Автономные районы КНР 

обладают широкими полномочиями, ох-

ватывающими как законодательную, так 
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и финансовую сферы. В рамках этих 

полномочий они имеют право самостоя-

тельно разрабатывать и адаптировать 

законы с учетом национальных и куль-

турных особенностей проживающих на 

их территории народов. 

В данной статье внимание будет со-

средоточено на таком этническом мень-

шинстве, как уйгуры. Интерес именно к 

данной группе обусловлен особым инте-

ресом к нему со стороны мирового сооб-

щества, связанного в основном с конст-

руируемым образом СМИ. В средствах 

массовой информации западных стран и 

США уйгуры предстают лишенными ос-

новных гражданских прав, а задача пра-

вительства КНР определяется как асси-

миляция данного этноса с ханьцами. 

Синьцзян-Уйгурский автономный 

район был официально образован 1 ок-

тября 1955 года как часть системы на-

циональных автономий КНР. Этот адми-

нистративный формат воплощает клю-

чевые принципы этнополитической стра-

тегии, реализуемой китайским коммуни-

стическим руководством, принимая во 

внимание сложившуюся этнографиче-

скую и политическую обстановку. Основ-

ной задачей данной политики является 

регулирование внутренних националь-

ных вопросов, что делает ее неотъемле-

мой составляющей общей государствен-

ной модели. 

Автономные территории КНР орга-

низованы в соответствии с трехуровневой 

системой управления, включающей ав-

тономный район, автономный округ и 

автономный уезд (сомон), функциональ-

но соответствующие провинции, округу и 

уезду в общей административной иерар-

хии. Формирование автономий в регио-

нах проживания национальных мень-

шинств учитывало такие аспекты, как 

специфика межэтнических отношений, 

уровень экономического развития и исто-

рические особенности территории. Хань-

цы, составляющие около 92% всего насе-

ления КНР, расселены по всей стране, 

что стало результатом мер, предприня-

тых государством в рамках этнической 

политики. Ожидалось, что перемещение 

ханьского населения будет способство-

вать укреплению межнациональной 

гармонии, основанной на гражданском 

единстве, патриотизме и взаимной под-

держке. Однако в отдельных регионах, 

например в Синьцзян-Уйгурском авто-

номном районе, демографическое преоб-

ладание остается за другими этнически-

ми группами. Здесь основным народом 

являются уйгуры, численность которых 

превышает 45% населения, в то время 

как ханьцы составляют около 40%. В 

данном регионе этнополитическая си-

туация во многом определяется взаимо-

действием между этими двумя группами, 

различающимися по языку, культуре и 

религиозным традициям.  

Развитие межэтнических отноше-

ний в Синьцзяне во многом определя-

лось государственной политикой. Поли-

тические стратегии, а также подходы 

правящей элиты к национальным мень-

шинствам заложили фундамент для эт-

нического взаимодействия в прошлом и 

продолжают оказывать влияние на его 

динамику в настоящее время [2]. 

Одним из примеров влияния госу-

дарственной политики на этнические 

процессы в регионе стали события, про-

изошедшие 5 февраля 1997 года в городе 

Кульджа. В этот день среди уйгурского 

населения вспыхнули волнения, вы-

званные ограничительными мерами ки-

тайских властей в отношении мэшрэпов 

и арестом их лидеров. Эти традиционные 

общинные объединения играли важную 

социально-политическую роль, регули-

руя внутренние вопросы сообщества. 

Протестная акция, организованная мо-

лодыми членами мэшрэпа, собрала не-

сколько сотен участников, но ситуация 

быстро переросла в беспорядки после 

вмешательства полиции, пытавшейся 

разогнать митингующих. Впоследствии 

деятельность мэшрэпов на территории 

КНР была официально запрещена.  

Согласно официальным данным, 

многие инциденты в СУАР не носили 

спонтанного характера. Уйгурские акти-
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висты оправдывали протесты сущест-

вующими формами дискриминации, та-

кими как аресты лидеров общин. Напри-

мер, этнические столкновения февраля 

1997 года, сопровождавшиеся актами на-

силия, со стороны уйгурских лидеров рас-

сматривались как реакция на задержа-

ние студентов. Однако власти Китая свя-

зывали эти события с деятельностью Вос-

точно-Туркестанской партии Аллаха, ко-

торая, по их утверждению, пропагандиро-

вала антиправительственные идеи. Во 

время митинга в Или, направленного 

против ханьского населения, участники 

нападали на ханьцев и наносили ущерб 

их имуществу. Беспорядки продолжались 

на протяжении двух дней.  

В 2000-е годы рост межэтнической 

напряженности и учащение террористи-

ческих актов в регионе во многом были 

обусловлены политикой «двойных стан-

дартов» в отношении террористических 

группировок на международной арене, а 

также усилением этнической конкурен-

ции, вызванной последствиями экономи-

ческого кризиса 2007–2009 годов. 

В 2008 году в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе произошел ряд зна-

чительных этнических инцидентов. В 

конце марта на западе СУАР разгоре-

лись антиправительственные протесты, 

инициированные уйгурским населением, 

а их эпицентром стал базар в Хотане. 

Официальное освещение событий было 

заблокировано государственными орга-

нами. Хотя протесты совпали по времени 

с тибетскими волнениями, их причины 

носили исключительно локальный ха-

рактер. Среди ключевых факторов назы-

вались гибель предпринимателя и меце-

ната Муталлипа Хаджима в полицей-

ском участке, а также введенные ограни-

чения на ношение мусульманских плат-

ков для женщин [2]. 

Наиболее резонансным межэтниче-

ским конфликтом стало выступление 5 

июля 2009 года в столице СУАР – Урум-

чи. Конфликт начался после инцидента, 

связанного с убийством двух уйгуров на 

фабрике в южном Китае. Это вызвало 

волну протестов среди уйгурской общины 

в Урумчи. 5 июля 2009 года протесты пе-

реросли в массовые беспорядки. Участ-

ники столкнулись с полицией, и в ре-

зультате столкновений погибло много 

людей. Власти объявили о введении ко-

мендантского часа и мобилизовали силы 

безопасности. Сообщалось о сотнях по-

гибших, большинство из которых были 

уйгурами, а также о тысячах арестован-

ных. Протесты были подавлены с помо-

щью жестких мер, включая блокировку 

интернета и ограничение передвижений. 

Это событие стало шоком для китайского 

общества, которое привыкло к мысли о 

том, что их страна является общим домом 

для всех этнических групп.  

После событий в Урумчи 5 июля 

2009 года Информационное бюро Госсо-

вета КНР 27 сентября того же года вы-

пустило Белую книгу под названием 

«Китайская этническая политика, общее 

развитие и процветание всех этносов». В 

этом документе акцент сделан на ком-

плексном подходе, включающем право-

вые, административные и экономические 

меры, призванные устранить последст-

вия этнической дискриминации, укре-

пить межнациональное единство и пре-

дотвратить угнетение меньшинств, про-

явления сепаратизма и дестабилизацию 

общества. В данной концепции нацио-

нальное единство рассматривается как 

центральный инструмент урегулирова-

ния межэтнических противоречий.  

Данная ситуация также запустила 

процесс трансформации основных прин-

ципов этнонациональной политики, кото-

рый закончился изменением Устава 

КПК. В 2017 году Уставе появилась новая 

формулировка, в соответствие с которой 

основным направлением работы органов 

КПК стало укрепление чувства единства 

китайской нации. Также акцентируется 

внимание на том, что следует стремиться 

к тому, чтобы представители всех этниче-

ских групп страны усвоили идею о том, 

что в рамках китайской нации все явля-

ется общим, в том числе и радость, и по-

зор, и жизнь, и смерть [3]. 
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Глава государства Си Цзиньпин на-

стаивает на том, что необходимо нести в 

массы теорию единства китайской нации. 

Для этого следует усилить пропаганду и 

образовательную деятельность касатель-

но истории Китая, истории партии, исто-

рии реформ и истории развития китай-

ской нации [4]. 

Тем не менее, можно понять, что ос-

новной стратегией в обновленной этно-

национальной стратегии может стать 

«интеграция», под которой понимается 

объединение национальных меньшинств 

в превосходящую по влиянию и размеру 

социальную общность, что в последствии 

может привести к не самому благоприят-

ному исходу.  

Демографическая политика Китая, 

включающая контроль рождаемости, тес-

но связана с этнонациональной полити-

кой. В рамках политики «Одна семья – 

один ребенок», направленной на сокра-

щение темпов роста населения, для на-

циональных меньшинств были сделаны 

послабления: им разрешалось иметь двух, 

трех и более детей [1]. В связи с этим су-

ществует мнение, что данный закон в наи-

большей степени ограничивал в правах 

именно ханьцев, особенно проживающих в 

городах, что не раз становилось фактором 

межэтнической напряженности. 

Помимо регулирования рождаемо-

сти, в отдельных районах, особенно в за-

падных регионах Китая, включая Синь-

цзян, проводится политика переселения 

ханьцев. Массовый приток представите-

лей ханьской национальности в области, 

традиционно населенные национальны-

ми меньшинствами, изменяет сложив-

шийся этнический баланс, что вызывает 

обеспокоенность среди коренного населе-

ния. Местные общины опасаются утраты 

своей культурной и национальной само-

бытности. В Синьцзяне, в частности, рост 

численности ханьцев привел к усилению 

напряженности в их взаимоотношениях с 

уйгурами [6]. 

Государственная политика внут-

ренней миграции играет в этом процессе 

ключевую роль. Китайские власти под-

держивают переселение ханьцев, рас-

сматривая его как инструмент укрепле-

ния национального единства и экономи-

ческого развития. Однако национальные 

меньшинства нередко воспринимают та-

кую политику как форму навязанной ас-

симиляции, которая угрожает их языку, 

культуре и традициям. 

Таким образом, этнонациональная 

политика Китая остается сложным про-

цессом, в котором переплетаются истори-

ческие традиции, культурные особенности 

и современные демографические реалии. 

Национальная стратегия все больше ори-

ентирована на формирование «чжунхуа 

миньцзу» – единого сообщества всех наро-

дов Китая, где подчеркивается их общая 

судьба и вклад в развитие страны [5]. 

Ситуация в Синьцзяне наглядно 

демонстрирует противоречия между 

официальным курсом и реакцией мест-

ного населения. Государственные меры, 

такие как переселение ханьцев и кон-

троль над традиционными институтами, 

нередко воспринимаются меньшинства-

ми как угроза их культурной идентично-

сти, что усиливает межэтническую на-

пряженность и провоцирует конфликты. 

Политика ассимиляции сталкивается с 

сопротивлением, а стабильность региона 

зависит от поиска более сбалансирован-

ного подхода, учитывающего как адми-

нистративные и экономические аспекты, 

так и право меньшинств на сохранение 

самобытности. 

Ключевыми принципами политики 

остаются отказ от классового подхода в 

национальном вопросе, признание дли-

тельности разрешения этнополитических 

противоречий и зависимость модерниза-

ции Китая от развития национальных 

автономий. В этих условиях Китаю пред-

стоит искать баланс между сохранением 

национальной идентичности и адапта-

цией к современным вызовам, а укреп-

ление «чжунхуа миньцзу» рассматрива-

ется как ключевой фактор успешного на-

ционального строительства и реализа-

ции «мечты о возрождении китайской 

нации». 
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The article analyzes China’s ethnonational policy, focusing on the status of Uyghurs in Xinjiang. 

It examines demographic strategy, internal migration, and their impact on interethnic relations. The 

challenges of integrating ethnic minorities within the concept of "Zhonghua Minzu" are highlighted. 
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