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THE PROBLEM OF NATIONAL MINORITIES’ SELF-DETERMINATION
IN THE THEORY AND POLITICS OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA

(FROM 1922 TO THE PRESENT)

Li Xiangyan
Kazan (Privolzhsky) Federal University, Kazan, Russian Federation

Abstract. As a multi-ethnic country, China is concerned with the protection and reservation of the rights and
freedoms of ethnic minorities. The rights of ethnic minorities to self-determination are guaranteed in China through
the establishment of ethnic regional autonomies, which corresponds to China’s domestic strategic interests. China’s
ethnic policy is aimed at maintaining political stability and the country’s territorial integrity, at achieving the
integration of Chinese society and the harmonious development of ethnic relations.

The object of research is the problem of enforcement of the right to national self-determination in the Chinese
Communist Party’s theory and policy. The research methodology is represented with historical, structural and
functional, systemic approaches, and the analysis of literature sources.

The historiography of the research is represented with the books by the Chinese and Russian scholars
(T.V. Lazareva, V.A. Manko, M.Kh. Farukshin) considering different views on the development of ethnic regional
autonomy and self-government principles.

In China, the enforcement of the right to self-determination by ethnic minorities is divided into two stages.
The establishment of the right to self-determination was the first stage (from 1922 to 1949), and the process of
improving the system of regional ethnic autonomy has been the second stage (from 1949 to the present). The
system of regional ethnic autonomy in China is an effective way to solve ethnic problems.

Key words: political science, self-determination, ethnic regional autonomy, Communist Party of China, ethnic
minority, national development, the 19th CPC National Congress.
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Аннотация. Являясь многоэтническим государством, Китай сталкивается с проблемой обеспечения и
защиты прав и свобод этнических меньшинств. Реализация права национальных меньшинств на самоопреде-
ление в КНР проводится посредством создания национально-территориальных автономий, что соответству-
ет стратегическим целям внутренней политики Китая в целом и национальной политики в частности. Наци-
ональная политика Китая направлена на сохранение политической стабильности и территориальной целост-
ности государства, поддержание процесса интеграции китайского общества и гармоничного развития ме-
жэтнических отношений.

Объектом исследования является проблема реализации права на самоопределение наций в теории и
политике КПК. Методологической базой исследования выступают исторический, структурно-функциональ-
ный и системный подходы.

Историография темы представлена работами китайских и российских авторов  (Т.В. Лазарева, В.А. Мань-
ко, М.Х. Фарукшин), в которых рассматриваются различные взгляды на развитие института национально-тер-
риториальной автономии и принципов самоуправления.

В Китае процесс реализации национальными меньшинствами права на самоопределение подразделя-
ется на два исторических этапа. Первый этап (с 1922 по 1949 г.) – процесс утверждения права на самоопреде-
ление. Второй (с 1949 г.  по настоящее время) – процесс совершенствования института национально-терри-
ториальной автономии. Создание национально-территориальной автономии и есть способ решения нацио-
нального вопроса в КНР.

Ключевые слова: политология, самоопределение, национально-территориальная автономия, КПК,
национальное меньшинство, национальное развитие, XIX съезд КПК.
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За более чем пятитысячелетнюю исто-
рию Китая национальный вопрос всегда был
и еще надолго останется одним из самых
сложных в жизни государства и народа. Не-
смотря на ассимиляцию и дискриминацию
нацменьшинств в разные исторические пери-
оды, Великое Единство – всегда  главная цель
национальной политики Китая наряду с укреп-
лением власти центрального правительства,
социальной и политической стабильностью,
что является непременным условием успеш-
ного развития страны. Проблема гарантий и
реализации прав национальных меньшинств на
самоопределение представляет собой акту-
альную тему для дискуссий в Китае.

С момента организации в 1921 г. Комму-
нистической партии Китая до образования в
1949 г. КНР в контексте развития мирового
национально-освободительного движения
борьба за национальную независимость ста-
ла главной задачей китайской нации. Процесс
признания права наций на самоопределение
означал утверждение многонациональными
государствами своего суверенитета в деле
обеспечения и защиты данного права. Россий-
ский ученый М.Х. Фарукшин пишет: «Само-
определение в самом общем смысле означа-

ет право самостоятельно определять свою
судьбу» [14, с. 66].

В период с 1922 по 1949 г. процесс реа-
лизации национальными меньшинствами пра-
ва на самоопределение получил широкое рас-
пространение на территории Китая. В отли-
чие от опыта других государств, КПК разре-
шила данную проблему посредством созда-
ния национально-территориальных автономий.

В июле 1922 г. на II Всекитайском съез-
де КПК впервые официально было заявлено
о необходимости реализации права на само-
определение. Партия считала, что «только
после свержения капиталистического импери-
ализма можно достичь равенства и самооп-
ределения» [12, с. 15]. Из уважения к праву
нацменьшинств на самоопределение предпо-
лагалось строить автономные государства
изначально в Монголии, Тибете и Хуэйцзяне,
чтобы потом объединить их с Китаем в Ки-
тайскую Федеративную Республику [10,
с. 17]. «Такая позиция была закономерной:
сказывалось влияние Советской Республики,
Коминтерна и учения В.И. Ленина по вопросу
о самоопределении угнетенных наций мира.
Принципы демократического централизма,
свобода угнетенных и обездоленных народов,
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популярные в СССР, были приняты китайски-
ми коммунистами и поставлены в основу про-
граммы по национальному вопросу» [9, с. 152].
Это означало, что национальная политика, про-
водимая КПК, только подражала советской
модели. На первоначальном этапе КПК не
была способна самостоятельно анализировать
сложившиеся в Китае национальные пробле-
мы, стремясь к реализации права на самооп-
ределение через построение федерации.

В июне 1923 г. на III Всекитайском съез-
де КПК был принят «проект программы КПК»,
где отмечалось, что «отношения между Тибе-
том, Монголией, Синьцзян, Цинхай и др. и соб-
ственно с Китаем определяет каждый (этнос. –
Ли Сянянь) сам. Все этносы равны и могут
свободно соединиться в федерацию» [12, с. 24],
следовательно, был провозглашен лозунг наци-
онального самоопределения и образования фе-
дерации. В этом же году в Пекине открыли
школу для подготовки кадров, в задачи кото-
рых входила реализация провозглашенной наци-
ональной политики в Монголии и Тибете.

Советский ученый А.А. Москалев отме-
тил: «Решения II и III съездов КПК требова-
ли демократизации и самоуправления для
крупнейших национальных районов и последу-
ющего их объединения в демократическую
федеративную республику, исходя из этого,
главными задачами революции 1925–1927 гг.
являлись полное восстановление национально-
го суверенитета Китая, ликвидация милита-
ристов и политическое объединение страны
под властью демократического национально-
го правительства» [10, с. 230].

Российский политолог М.Х. Фарукшин
писал: «Самоопределение может выразиться
в различных формах: создании отдельного
суверенного государства, формировании наци-
ональной государственности в рамках феде-
ративного государства, основанного на прин-
ципе добровольности объединения народов;
согласии на какую-то иную форму политичес-
кой автономии» [14, с. 67]. Отсюда видно, что
в тот момент партия признавала две формы
самоопределения: самоорганизацию (автоно-
мию или самоуправление) и федерацию.

Официальное признание права наций на со-
здание собственного государства случилось с
началом всекитайской антияпонской войны.
В 1931 г. в документе «Решение ЦК КПК о зах-

вате Маньчжурии японским империализмом»
предлагалось организовать единый фронт низ-
шего класса. В целях объединения сил право на
самоопределение получило новое развитие.
В 1931 и 1934 гг. были приняты две редакции «Кон-
ституции Советской республики Китая» относи-
тельно национального вопроса, где не только зак-
реплялся принцип национального равноправия, но
и признавалось право нацменьшинств в Китае на
самоопределение. Допускалось создание малы-
ми народами независимых государств и возмож-
ность их отделения от Китая. Также малочис-
ленные народы могли создать автономию [17,
с. 25–26]. Летом 1934 г. действия, предпринима-
емые КПК в восточной части провинции Гуйч-
жоу, способствовали созданию коалиционного ре-
волюционного режима, организованного этноса-
ми Туцзя, Мяо и Хань. Вследствие чего была об-
разована Восточная гуйчжоуская специальная
зона, охватившая территории семнадцати райо-
нов или более чем ста поселков с советским ре-
жимом. Эта специальная зона стала первым на-
циональным автономным правительством.

Однако на шестом пленуме VI съезда
КПК (1938 г.) Мао Цзэдун в докладе «О новом
этапе» полагал, что «на фоне ведения совмес-
тной борьбы против Японии нацменьшинства,
обладающие автономией, одновременно с
Хань создадут единую страну» [12, с. 595]. Так
как, во-первых, в 1932 г. Япония создала мари-
онеточное государство в Маньчжурии, назван-
ное Маньчжоу-Го, номинальным главой кото-
рого был провозглашен свергнутый китайский
цинский император Пу И, поэтому северо-вос-
точный район Китая находился под контролем
Японии. «В 1935 г. Япония приступила к реали-
зации своих планов дальнейшей экспансии в Ки-
тае. Японские захватчики рассматривали Мон-
голию как важный источник продовольствия и
сырья для удовлетворения нужд своей армии
и военной промышленности» [10, с. 169–173].
В это же время английские захватчики актив-
но действовали в Тибете и Синьцзяне в целях
отделения их от территории Китая.

Во-вторых, пик развития национального
движения угрожал государственной целостно-
сти. В рассматриваемый период такие поня-
тия, как «национальное государство», «равно-
правие», «свобода и демократия» и другие
идеологические термины, из-за границы
транслировались в Китай. «В Монголии и Ти-
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бете была провозглашена независимость. В то
же время национальная политика республики,
сформулированная Сунь Ятсеном, исходила из
необходимости ассимиляции неханьских наро-
дов по образцу американского «плавильного
котла» (при этом идея самоопределения на-
родов и уездного самоуправления также не
отвергалась)» [11, с. 58].

Одновременно «в те же годы сильно
ухудшается экономическое положение народ-
ных масс неханьского населения. Низкий ма-
териальный уровень жизни, произвол ханьской
военщины и национальная дискриминация по-
рождали массовое недовольство среди не-
ханьского населения, способствовали возник-
новению восстания» [10, с. 36–37].

В-третьих, после Великого похода КПК ста-
ла больше понимать специфику национальных
проблем, что способствовало пересмотру китай-
ской национальной политики. «С начала Велико-
го похода основной курс КПК и советского пра-
вительства Китая в отношении нацменьшинств
состоял в безусловном признании самоопреде-
ления нацменьшинств» [12, с. 306]. Тогда КПК
была плохо осведомлена о реальном положении
дел в сфере межнациональных отношений в Ки-
тае, но в результате совершения Великого похо-
да КПК познакомилась с проблемами в нацио-
нальных районах в процессе более тесного об-
щения с малочисленными народами. Великий
поход восстановил власть Мао Цзэдуна на тер-
риториях северного и юго-западного Китая, по-
этому взгляд КПК на национальный вопрос из-
менился, идея об образовании федерации была
отброшена, и был избран путь создания нацио-
нально-территориальных автономий в рамках
унитарного китайского государства.

В апреле 1945 г. на VII Всекитайском
съезде Мао Цзэдун представил доклад «О ко-
алиционном правительстве», в котором, каса-
ясь национального вопроса, отметил, что
«надо совершенствовать льготную политику
в отношении малочисленных народов и раз-
решить нацменьшинствам пользоваться пра-
вом на самоуправление» [12, с. 742]. 1 мая
1947 г. на провинциальном уровне была созда-
на первая национально-территориальная авто-
номия – Монгольская.

Накануне первой сессии Народного по-
литического консультативного совета Китая
(далее НПКС) Мао Цзэдун попросил Ли Вэй-

ханя представить модель государственного
устройства Китая. В отличие от националь-
но-территориального устройства в СССР, Ли
Вэйхань посчитал, что образование федера-
тивного государства в Китае не соответству-
ет потребностям китайского общества.

В сентябре 1949 г. в Пекине открылась
первая сессия Народного политического кон-
сультативного совета Китая, на которой была
принята «Общая программа» в качестве вре-
менной Конституции, в которой было четко оп-
ределено, что «в районах, населенных малочис-
ленными народами, надо проводить политику
создания национально-территориальных авто-
номий и, согласно численности населения и пло-
щади территории, образовывать разные орга-
ны местного самоуправления» [3, с. 12].

В районах, в которых проживает несколь-
ко этнических общностей, предлагалось вво-
дить квоты для представителей каждого эт-
носа [12, с. 1290]. Кроме того, были опреде-
лены принципы реализации политики создания
национально-территориальных автономий, их
характеристика, статус и права органов мес-
тного самоуправления.

Т.В. Лазарева писала: «В период граждан-
ской войны и японской интервенции в КПК ут-
вердилась идея самоопределения наций. Дан-
ный подход к государственному строительству
был связан со стремлением Компартии при-
влечь на свою сторону неханьские народности.
После образования КНР лозунг о праве наций
на самоопределения был снят» [4, с. 22].

Однако если иметь в виду, что в официаль-
ных документах прямо не говорилось о праве на
самоопределение, то утверждение формы наци-
онально-территориальной автономии в качестве
решения национального вопроса есть пример ре-
ализация данного права. Здесь можно отметить,
что второй этап развития национальной политики
Китая заключается в совершенствовании инсти-
тута национально-территориальной автономии.

Следует отметить, что урегулирование
правовой стороны национального вопроса за-
няло достаточно продолжительное время. Так,
например, «в августе 1952 г. была составлена
“программа о национально-территориальной
автономии КНР”, а в сентябре 1954 г. разра-
ботана первая Конституция Китая, которая
более подробно определила содержание по-
литики создания национально-территориаль-
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ных автономий и утвердила ее с точки зре-
ния политического режима» [16, с. 1–2].
В 1984 г. был издан Закон КНР «о националь-
но-территориальной автономии», который со-
держит нормы, регулирующие предоставле-
ние льгот национальным меньшинствам в
сфере экономики, культуры, образования и др.

В феврале 2001 г. на двадцатой сессии
девятого заседания Постоянного комитета
ВСНП была принята поправка к закону «О на-
ционально-территориальной автономии». По-
сравнению с законом 1984 г., он был несколь-

ко расширен: в нем сейчас 74 статьи вместо
67. В мае 2005 г. было официально обнародо-
вано «Постановление Государственного сове-
та о проведении в жизнь закона КНР “О наци-
онально-территориальной автономии”» [5,
с. 13]. С 1994 по 2010 г. центральное прави-
тельство и местные учреждения оказали фи-
нансовую помощь Тибету в размере 13,3 млрд.
юаней, направили 4 742 высококвалифицирован-
ных специалиста в Тибет в целях реализации
национальной политики [6]. В результате пре-
образований уровень жизни малочисленных
народов достиг положительных показателей во
всех областях. Например, в 1949 г. валовая сто-
имость продукции промышленности и сельс-
кого хозяйства в национальных районах была
только 3,66 млрд. юаней, а спустя 60 лет она
выросла в несколько раз (см. таблицу).

Валовая продукция
и финансовый доход

в национальных районах
(единица: 0,1 миллиард юаней)

Год ВП ФД 
1952 57.9 7.7 
1978 323.8 52.3 
2000 8411.0 622.8 
2007 25068.1 2124.4 
2008 30626.2 2684.0 
Примечание. Источник данных: Комитет ин-

формации Госсовета: Белая книга «Национальная
политика Китая и совместное процветание и раз-
витие всех народностей» (на китайском языке:

URL: http://www.xj.xinhuanet.com/zt/2009-09/29/
content_17851300_3.htm).

В начале XXI в. под влиянием многих
факторов в Китае возникали беспорядки и
противоречия на национальной почве, как,
например, 14 марта 2008 г. в Лхасе, или
5 июля 2009 г. в Урумчи. Многие исследо-
ватели сомневаются в нынешней националь-
ной политике.

Так, Ма Жун считает, что необходимо
урегулировать или постепенно ликвидировать
льготную политику в отношении нацмень-
шинств [8, с. 46–47]. Некоторые китайские
ученые отмечают, что нужно изменить на-
правление национальной политики. «В отноше-
нии национального вопроса необходимо прово-
дить политику культурного возрождения» [7,
с. 122]. Ху Ань и Ху Лайхэ обратили внимание
на «необходимость решения проблемы интег-
рации китайской нации» [15, с. 1]. Правда,
большинство ученых выступает против тако-
го рода мнений.

7–8 апреля 2012 г. в Пекине проводилась
конференция на тему «Дискуссии по вопросам
исследования наций», в конце которой экспер-
ты сделали весьма неутешительный вывод,
что воззрения некоторых критиков современ-
ной национальной политики не соответствуют
настоящему положению дел в национальной
сфере, а также Конституции, законам, програм-
мам по развитию наций.

«Успешное разрешение национального
вопроса возможно только в случае построе-
ния социализма с китайской спецификой и в
случае достижения великого исторического
возрождения китайской нации», – утверждал
Ху Цзиньтао [1].

На XIX съезде КПК в октябре 2017 г. Си
Цзиньпин представил доклад, в котором еще
раз подчеркнул: «Китай по-прежнему находит-
ся в начальной стадии построения социалис-
тического общества, однако необходимо при-
держиваться стратегии развития социализма
с китайской спецификой, а также совершен-
ствовать работу законодательных институтов
власти на центральном и местном уровне уп-
равления» [2].

Итак, на наш взгляд, на современном эта-
пе развития Китая институт национально-тер-
риториальной автономии в национальной по-
литике играет ведущую роль в сохранении
территориальной целостности КНР, поэтому
можно сказать, что КПК не будет отказывать-
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ся от данной формы национального самооп-
ределения.

Таким образом, политика создания на-
ционально-территориальных автономий стала
важным содержанием национальной полити-
ки КНР. Это национальная, территориальная
и политико-административная единица госу-
дарства, которая способствует разрешению
национального вопроса, улучшению межна-
циональных отношений и развитию этничес-
ких меньшинств. Данная форма автономии
разработана в сочетании с политикой само-
управления и со сложившейся в Китае спе-
цификой межэтнических отношений и нацио-
нальных проблем.
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