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В в е д е н а

Рвлигля была в ЧШЛ0 тех факторов, которые опрвдалялд оо-. 
ОТСЯЯЛ0 общества i  nojrarjiKy правлтелай. Китая на аротяжеяид веков.

Настоящее иослвдоваяав посвящено изучению роли ислама в по- 
л'.тлческой астори51 Катая со времена распростраяеявд мусульманст
ва в стране до провозглашвШ1Я -КНР. Предмет нашего, изученяя со
ставляют проявление доламского феномена в - социальной жизни кя,- 
тйййкого государстьа ji. политика последнего а отношении ислама 
кале такового и его адептов. Друг:;в аспекты большей ж сложной 
проблемы "Ислам в Китае", как-то; культовые особенности ислама 
в Югтав, духовное насладав китайских мусульман к соотношенкэ его 
к культуре Катая, внутренняя жизнь мусульманской общины я т .д . 
выходят за рамк.-.-. данного исследования,

Црелще чем перейт™ к непосредственному изложению, рассмот- 
рям состояние лзученностд указанной проблемы. Начнем с втечеот- 
веняах авторов,

Общ;1Й подход катайсньх монархов к релагая С.ГеоргиевокжЙ 
предстаа;.-л так: " . . .  цравительстао китайское, пронаквутое духом 
конфуц.лнства, не предает существенного значения релдаям , отно- 
одтся к Еом как к суеверлю, считает их безвредншуш., поскольку 
он;; факт.^'.ческ.. не вл.яют разрушлтельно^на праадльнн* строй к^^зш! 
« рода" /  32 ,  431 / .  Сужденяя этд умозрительна & не подкрепляют
ся доказательным материалом. ..........................

Конкретные частные сиедедя о отатуое мусульман в гУйпера- 
торском Кчтае сообщают П. Поляков /  104, 553 / ,  H.H. ПаятусоЕ 
/  97. 106 / .

Состояшио .юлама в Восточвом Туркеотаяв цр.̂ ; цгшоко!« гоопед-



0420 значатально8 мес?о. удедья а.ововй работе^ оонозакной 
лйчвых адачатлешзях Ч.Ч. Вал.51хаяоа. Е?4у ."ке ирггаадак-шт аочвргшьа- 
ющая харак1 врио*лка должгжч цадакой.дкшотал а втяоп1вна& ш я ш «  
пр1швяетвльно к порвей полозжнв XIX ^в. УтвераданЕЭг чго кигейц?' 
оскорбляют муоулыдаискав святыни ж праштскауют свобода а ©гприй- 
лоНЕЮ веры, Вадяхаяоа шзывааг "нвбывалда фактов!" /  21^ 320 / .
Того же мнения держится А.Н. КурешгкЕК. "Непрякосао^^оннооть 
ралдгш всегда отраге ооблвдавгся хштайцамд" /  74, 216 / . И в  
гракдаяском огношвнаа, утаерадает Ю. Сооноаскай, мусульмане в 
собственно КЕ5;ае на подвергалась дискржманацш. "Нельзя са&загь, 
чтоба палойьаяив китайских мусульман было принаавняое, невозмож
нее, напро-гав, ош  пользуется вовия гражданскшаа пр&замд...
/  12, 445 / .

О полйТ11часко1! рада асламокого фаетора в жйзеч цпвзкого Ка.~ 
«ая писал Н.М. Пржввальскай. Во-пврвах, аслам авступааг как са 
ла, объадинящая лидей вне .ах совдальЕого полоЕзная .а этяЕческей 
пpfiн^iДлвxEocтаl "гшгомвтанс1'а е , цаментарует сяол общ&с'гаа, 
далее рааяачныа народнос?а. . . . "  /10?, 503/. Во-а?орих, .аслшд-с^л,- 
мул нзнашстй к шюверным-пранателяг/.: " . . .  дуагаш  . . .  одушад;ле- 
щ  наианястью к китайцам, во~первах, вследсгзде cэoo^s рс/ллгйоз- 
НОЙ Р О З В Е "  / 1 0 7 ,  5 1 2 / ,

Сосадс^йо с Кйтав̂ А а ь5у0ульмавс*1оо иасаланЕ® даяграяьноазд- 
&ЧСШХ окраан Российской а^шерш -  э т  обс1‘оя5ельогаа обусдоа. ,- 
ла хавоЁ ингерао россаЛской общаогзенноота к мусуйш ааста за - 
огупленйам л Поднэбасной, а особенное аосстанал 60-70-х гг .
2 П  в. Первые рабо58, псоаящоаяаэ эгагд ообат1;ям, праваддежаг пе
ру чиновнаков, ученых, цутвшвогавннааоа а носяг по большей ча- 
01'® пуййадио1 .р;чвокаЙ харакгвр.

А.К. ГеЙЕО харая5арйзу01' аыо^удлендя г.^судышя б Западном 
Кита© а@ 2-й полошяе ХП 2 . как "редагйозяую рваолющш" /  31, 
199/.

Пвлагизацаю долат м Кятт ог-лгял В.П, Васдльез: ?̂У-
оульшнсгз® oпшиf гознаградеь себя в Кяте'' /22 , 167/, а  яман- 
во оно наывреаавтся угаердятоя. как полатаческая а?.ла. Еуказг,2 
гакоа огрвмлош!® "а даух до оюс пор еще продолтаавдхся инсур- 
рвкциях..,* /22 , 168/.

Ош яввлвсь проязлаш!.ш эоорузенвого фааа¥.азми ыуоульшн.



доселе не даваашбго Сббз гпэчагляющв знать " . . .  до последнего 
зрвуеня са.адое магоматалство долгов время одерживалось а Китае; 
ивчвтя стояли скромно, не выставляя своих минарэтоа, поклонники 
пророка отпускали преспокойно косу и начинали свою грамотность 
с конфуцианских книг. Нына на те; магоматанстао, вырезав в Кжт1аа 
•-•иллдояа нвЕврных своих соотечественников..." /23 , I I / .

Религиозный фанатизм Н. АржотоЕ называет одной жз осиоиках 
прич?.н выступлений мусульман: "Как в Урумчи, так и ко внутреннем 
Ю^таа предводителями дунг&н была духовные лжца, псдцерждвавшже 
„ р^лзхигавшив 13 народе религиозный фанатизм, который был одной 
•,з глаанейш^х прач^я восстания’' /  , 204/. Религиозный фанатизм я 
сгрвмлвШ1в к народной незавасамости, уточняет Н. Аристов, побул- 
Д£л:,; к попыткам осаобоаденая /3 ,  159/.

По мнснйю Н. Аристоаа, религиозный фанатизм был не только 
.^•.пульсом 2 ыступлвний мусульман, но и доминантой ас решимооти 
бороться за независимость. "Как ревностные ?4усульмана, сарти, 
дунганз л таравчй, одушвмвнныо рвлягаозншд фанатизмсгл^ н§ Moryf 
"исть i. мнсл.̂ \ о добровольном зозьрате китайской аластк /после 
ов сзерхендя.- В .К ./” /3 , 159/.

(^^^сульм^лнское духовенстао, отаечает Н.Аристов, на бгранача-
в.:лось тем, что выступало застралыцяко15 мусульманскшс а®сотанаЙ, 
но а имело решаоашй голос при опредалйнзш полатшш глусульмансЕИ 
государств, поягишпахся на свет после ниспрозержения аластй Пе- 
;г.,на. "Во всех известных владениях, есно2аяш,'х куоульцанскяш 
лнсургонта7ад 2 Китае Д аш гарскоа, Урумчинское, Кульдж0.нске@ а 
T jl" , -  и южной провинция Китая Юя&ав/, ьэрховная алаоть досте— 
лась алилтельнейшигл предводителя}.» зосстан ая, . . .  R поддвржавае- 
••.UNU дг/ховенством /выделено ш м я. -  в .К . /  ила войсками. Влаохью 
сьоою днсургент» пользовались деспотдчвсюл, но тираяйя ах уко
рялась я кентролирозтлась главани духоаенстза й влаятольнвйша- 
•ji лсдь.ча нусульманскях общасти, состааляш нма государотавннай 
со в ет , баз согласия к‘5<тврогв султаны но могла првдпрпнймать а а -  
чвго важного" / 5 .  2 1 3 /,

Н. Аристол отыотяд  проязлаввя в из£встввй Степана мусулъ- 
::айской солидарноотЕ се  сторона оопрвдельнах о Синьцзяном ipiipi;- 
ок:.х пламен, испо2зады)вашшс аслаи: "Все погранична« каргазн : 
байдхигиты, кызаи, суваны, аФбавы, боганцы я даже сарыдагыш



яз долины р.Чу тогчас по восстанил мусульман а Чугучакв д Кульд- 
жв устремились за границу, частию из желания помочь магомвтанам- 
единовврцам, часгяю -з жажды к наживе за счет китайцев, калмыков 
и солонов" /4 , 171/.

По мнению М. Венюкова " . . .  иЕоургенты-магометане . . .  стре
мились избавиться от владычества именно китайцев, к которым пи
тают непримиримую религиозную ненависть . . .  инсургенты, магоме
тане твердо стояли за старинный ислам" /24 , 32/.

У Ю. Сосновского мусульманское восстание бО-70-x  г г . -сл е
пой, -бессмысленный бунт. "Это не как Газавата вс имя знамени 
пророка, не зов убогой райи за кусок хлеба и свободу совести, а 
просто бойня без смысла и причины" /112, 429/.

Восстание мусульман против цинского режима опосредствова
лось, как явствует из изложения протоирвя Ж. Путинцева, в избие
ние, нбвернш как таковых; " . . .  в шестидесятых годах магометане 
кульджинской провинции /таранчл ж дунгане/ восстали против китай 
окого правительства, вырезали целые города и деревни китайцев и 
калмыков..." /108 , 63/. М. Путинцев отметил также факт создания 
повстанцами после того, как отмежевались от Китая, независимого 
Кульджинского ханства.

. Н.П. -Остроумов затронул проблему лояльности мусульманина -  
подданного своему суверену.^нввврвому. .По мнению Н.П. Остроумова, 
неприятие власти последнего имманентно присуще психологии мусуль 
манжна. " . . .  переселенцы турфанскив /кашгарские/ и дунгане, кая 
мусульмане по вере, не могли быть покорными и надежными поддан
ными китайцев" /94, 8 /. И сам этот исход мусульман и виду пер
спективы эосстановленля господства Цинов Н.П. Остроумов рассмдт- 
тривал как неприятие власти "неверных": " . . .  самая эмиграция /из 
Кульджинского края. -  В .К ./ вызвана бала религиозным /курсив ав- 
sepa/ восстанием дунган и таким образом и по началу своему, и 
ПФ концу имела характер религиозный" /94 , 46/.

Исламский режим, установленный по ниспровержении цинской 
власти на территории прежнего Синьцзяна, обернулся гонениями на 
ту часть насельников края, которая была не иусульманской по вере. 
Об этом свидетельствуют сведения, представленные в книге H.H. 
Паятусова /96 , 52/.

Касаясь совершаемых восставшими мусульманами жестокостей.



B .c .  Кадников поясняет, что они явилась ответной реакцией: "По
беды над китайцами сопровождались страшныиш жестокостями, впро
чем таранчи отплачивали лишь тем, что сами от них терпели" /53 , 
894/. B.C . Кадников как примечательную черту внутриполитической 
обстановки на западных окраинах империи Цин, после подавления 
мусульманского восстания, выделяет непреходящую "мусульманскую 
ненависть к китайцам" /5 3 , 909/.

Внешнеполитическая деятельность прааителя государства Йэт- 
тишар, возникшего в результате антицинского восстания в Кашга- 
рии, тоже привлекала внимание российских ученых. Н. Каганов от
метил то принципиальное оботоягел. jt b o , что Якуб-бек чеканил в 
Кашгаре золотые, серебряные и медные монеты от имени турецкого 
султана Абдул-Азиза /5 5 , 529/.

Авторы обзора о внутриполитическом положении в Синьцзяне 
на самое начало XX а . среди факторов, определявших его, назыБаюг 
рост мусульманского фанатизма: "Недовольство китайцами объясня
лось до сих пор только тяжелыми условиями жизни местного населе- 
ная. Теперь приходится, кажется, считаться и с другими менее яв- 
шма факторами: замечается какоо-то усиление мусульманского фана
тизма" /7 3 , 7 6 /.

Борьба против цанского реаима неханьского /мусульманского/ 
населения Северо-Западного Китая и Синьцзяна -  традиционный сю
жет исследований советских авторов.

Вл. Кучумов отметил положительную роль "магометанских вос
станий" в деле ниспровержваия цинской монархии и становлении ре
спубликанского режима. "Власть республиканского временного пра- 
вательства выросла из народных сычуаньских, ганьсуских / " магоме
танских" -  выделено нами. -  В .К ./, хубэйских, ханавьсшх восста- 
най- /7 5 , 112/.

Пра характеристике мусульманских восстаний середины XIX в.
Г. Кара-Мурза на первый план выдвигает их национальный характер, 
стремление к обретению государственной независиности. "Именно 
мусульманские восстания 50-70-х годов можно считать первыми ш -  
цаональными движениями в К итае... мусульманские восстания, охва
тившие западную и юго-западную.окраина Китая, били первой попыт
кой создать на развалинах деспотической военно-феодальной импе
рии Китая независимое мусульманское национальное государстао"



/курсЕв автора. -  В .К ./ /54^ 96/. Рассматривая соотношение р еля- 
гйозного момента и внутреннего содержания упомянутых мусульман
ских восстаний, Г. К^ра-11урза отмечал; "11{усульмаяское движение 
середины XIX в. /дунганское и юньнаньское восстания/ представля
ет интерес шенно как первая форма надионализма феодального, ок
рашенного в религиозные формы" /54, 96/. Но религия, как пишет 
далее Г. Кара4Лурза, бала не просто формой или декоративным фе
номеном, Она явилась средством самовыражения и опосредствованвя 
национального начала: "Национальный характер даакенив приобрело 
в силу участия в нем господствущей верхушка мус-'льманства -  
главным образом духовенства, беков, кyпeчвcтiia, которые под ло- 
зунгамя "священной борьба за ислам" сумели сцементировать р аз- 
рознвшше вспышка, придав движению дейстаительяо национальный 
характер, провратаз его в мощное, национальной движение за неза
висимость загшдного мусульманского Китая" /54 , 97/,

В статье об одном, из вожаков мусульманского восстания на 
С0вер&-3ападв а 1862-1877 гг . Л.И. Думан охарактеразовал нбш а- 
гоматаяскую ш1солу" Саяьцзяо" как - вдохновляющую ьдусульмаяских 
повотанцаг на Северо-Запада. Сам® же восстание по утверкденаа
1.Й. й'иаяа "внешне проходило под лозунгом борьбы "За Ислам про- 
м а  яеаврнкх" /37, 31 /. Если шла речь о мусульманских восстана- 
ях, то, естественно, аозаакаат аопроо о рода мусульманского духо- 
взнстаа. Бытовавшее првдсташеняе у многих предшествующах авто
ров, что зосстанае а Синьцзяне в 1864 г .  "началось по инациатаай 
крупнах представителей, мусульмаяского' духоаенства" К. Усманов 
К0 очень убадительяо опровергает, ссылаясь на местные источника; 
"аосстанае подняли крестьяне и городская беднота. И только в 
дальнейшем представители мусульманской зната азяли инициативу в 
своя руки" /  120, 89 /. к где бsuIii вначал® рядовые цуоульманскдв 
свяиенноолухатвла, вопрос остается открытым,

В статье о йосстанаа 1864 г .  в Восточном Туркестане Л. Ти
хонов широко использовал источнаки на ново-уЙгурском языке, в 
чаотностж, правадлежащае каста непосредственных участнакоа со- 
бвтай. Как свидетельствуют данные Д. Тихонова, восстанае нача
лось /ваступленже в Кучаре/ под лозунгом войны с "неверными"
/т а ,  157/. Автор отметил, что восстание в Кучаре подготавлива
лось и возглавлялось местными духовными феодалам® /117, 170/ а
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само лвигвш е" было окрашено а религиозную форьау" /1Г7, 173/.
В последующем, давая общую характврвстику аятипраэатэльсг- 

ввнных выступлений а Синьцзяне, Д.И. Тюсокоа, ошечааг, что ио
лам бнл юЁ основой, которая объединяла вое коренное ш овлаш е 
в борьбе против китайской власти. "Общим лозунгом, объединявшим 
гое класса, был "газават" -  война против нааернах" /118^ 341/. 
Одновременно Д.И. Тихонов акцентировал руководяиогю роль 2  этих 
выступлениях ходжей, предоташгелвй верхушка мусульманской обвд- 
на, пользовавшихся ааторатетом ш еняо из-за ах, как очи!галось, 
принадлежности к потомкам пророка ГЛухаммеда, а также активность 
мусульманского духоаенотва вообще, "руководили аосстаниеи фвода- 
та и представители бывшей династаа ходжей. Крестьянство следова
ло за ходжами. Религиозный мотиа объединял на некоторое арещ  
вокруг ходаей различные социальные слои населения . . .  Духозенсг- 
20 следоаало за  ходаами и прояззляло большую активность а борьбе 
о китайским господством" /118, 340, 342/.

В работе о внутренней политике правителя исламского государ
ства Йэти-Шаар, возникшего а результате антицинского восстания а 
Восточном Туркестане, Д.И. Тихонов наглядно раскрал природу это
го теократического режима /ДЭ, 109-137/.

Восстанае некитайского населения в Юньнани во второй поло
вине ХП в . "приобрело, -  отмечает Г.В. Ефимов, -  религиозно-на
циональный характер а силу того, что руководотао им взяло в свои 
руки мусульманское духовенство... В качестве главного лозунга 
бада выдвинута идея диахада - священной войны против "неверных" 
/40, 7 8 /. Восстание дунган на Северо-Западе Китая а оценке Г.В. 
Ефимова "также носило религиозную окраску" /40, 79/.

Г.В. Ефимов обратил внимание на внешнеполитические аспектй 
вышеназванных восстаний. Мусульманское государство, созданное % 
Юньнани, "встретило поддержку со стороны Англии" /40 , 7 8 / .  Му-- 
оульманское государство в Кашгарии -  Семиградье -  получило пй^-- 
держку султанской Турции, за спиной которой стоял агрессавгйЙ! 
английский капитализм /40, 79/. Герское правительство РосдШ 
признало факт существования Семиградья и в го же время о к^п ар о - 
вало Кульджинско-таранчинское государство /40, 79/.

В оценке Кульдшнского восстания /1864-1871 г г . / ,  ’Ийиашаго- 
ся эпизодом заступлений мусульман Синьцзяна, С.И. Ших'№м на ва-



шлось Mscia зкачЕмоста религиозного фактора. Сл лишь считает 
ошибочным мнения. Гейнса, Бамью, Васильева, котора®. рассматрива- 
т  его только как религиозное. /исламистскоа/ движение /136 . 5 / .

Религиозное сознание, пропагавдастская деягальнооть щтаулъ- 
аанского духовенства.- эти фактора Г.М. Ибрагимова называв? а ка
честве определяющих характер крестьянских восстаний в Синьцзяне 
ншрааленкых аротин господства иноземных завоевателей, ”Ддк кра- 
cfbHHCKol! идеологи бнли еще характерш! феодальные иллюзии^ ос
нованные на религиозной настроенности, подкрешиемые пропагандой 
ислама со сторона дагховенотва" /44 , 14/. Конкретизируя роль духо
вной верхушки, ходжей, автор пишет: "Они /ходки. -  В .К ./ собира
ла народ под лозунгом борьбы мусульман против "HeBepffijx” -  мань
чжуров" /44, 9 /. И хань, следуег добавить, даш в^^сстановления 
полнота исторических реалий.

Г.М. йбрагшона обратила внимание на намерения цинских вла- 
отеЁ вдеологически воздействовать на умы мусульман с целью зами
рения неспокойной окраины. Это инициатива Цзо Цзунтана но закры
ваю мусульманских школ, учреждений, по запрету вбачав! мусуль- 
нан а t.B . /44, 7 / .  . .

Свою посшЕку о релагаозной окраске массового адгацанс^ого 
восстания а Синьцзяне Г.М, Ибрагимова поагорил!?, а в другой рабо
те: "Феодалй а духоавнство разю1г.мш у asjc /крестьянских ш с с ,-  
В .К ./ религиозный ^яати зи . Госпвдству'ювшм классам удалось np,s- 
т п  кресгьявскей войне религиозную окраску" /43 , 409/. Развивая 
тезЕс об исламоко}« характере выступлений, Г.М. Ибрагимова сформу
лировала обобщени®, кеторо® до нее а советской литературе никто 
столь четко не сделал, что восстание мусульман было направлено 
н® просто против аноаврцев, а испоавдуших буддизм. Борьба уй
гурского а дунганского ийселдния проходила "под лозунгом борьб;' 
ислама о буддизмом” /43, 409/.

Мусульманское духовенстао искусственно раздув.ало аягагонязм 
между трудящимися дунганами и китайским народом -  так в целом 
оценивает роль религиозных вожаков мусульман в жизни китайского 
обществ® М. Сушанло /115, 35 /. Но а отношении цинзкого реюша, 
кшсоаой была позиция духовенства? -  Одна часть его, приверженци 
секта- "Лао .цзяо", -была тесно связана-с маньчжурской властью и 
вместе с нею защищал® существующие порядкЕ /115, 36 /, другая -
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елапта секта "Синь цзяо", со дня ее ооноааная выступала о вп- 
позшщвй протиа маньчяуро-цанокой феодальной влаота /115, 36 /.

Иллюстрируя рвлигаозвую политику Циноа в отношения ислама,
М. Сушанло сообщает, что правительство хотело при помощи пред
ставителей "Лао цаяе" обвзглааить руководителей противной секта 
/115. 3 7 /. - .

Актизвус роль свграло »^оульмашко« духогештво во время 
дунганского аосстш ия. Она выразилась, судя по излохевшо М. Су- 
ш?.нло, трояке.: иусульыанско© духоавнстве помогло дунганским 
црушшм купцам, помещикам и чиноавгкш захватить рукогодстве 
двшсвнаем /115 , 116 /, оие "затемняло каассоаий характер с5орьбй 
народа" Д 1 5 , 117/, "направляло даижение против братского китай
ского и других народов". /Словом, роль дзгхоаенстаа у М. Сушанло 
только негатиано./-Широков участие в дааасении мусульманского ду
ховенства придавало аосотанию религиозный по внешности характер« 
но религиознш, утверждает М. Сушанло, оно не бало /115, 117/.

Значение дунганского восстания заклжяалось, по мнению М. Су- 
шанло, в том, что так Ев, как и другие народные движения бО-70-x 
гг . в Китае оно "явилось ваакным этапе»» а борьбе народов страны 
за свое навдональнов освобождение" /115, 118/. И это, добавим от 
себя, при негативной роли мусульмавзкого духовенства. В этой сш - 
зя возникает вопрос, можно ли его считать причастным к борьбе 
дунганского народа за национальное освобождение?

Восстание, говорится в коллективной работе "Новая история 
Китая", дунганского населения в Северо-Западном Китае бало нап
равлено и против "религиозных преследований цинсках властей"
/98, 217/. Здесь же отмечено расхождение между цанокам двором ж 
усмирителем восстания Цзо Цзунтаном относительно степени жесто
кости при подавлении выступления /92 , 217/.

Выступления мусульман на Юго-Западе Китая во второй полови
не ХП в . специально исследовал В.Л. Ларин. "Организатор и вдох
новитель всех антимусульманских акций -  цинское правительство", -  
такова исходная посылка В.Л. Ларина /7 7 , 63, 65 /. Но при всей 
своей категоричности ока априорна. Сам же автор это и млюстрд- 
рувт: в августе 1847 г .  император поручил разобраться с жалобама 
мусульман /7 7 , 6 5 /. В. 1854 г .  ему "бал представлен доклад, в ко
тором мусульмане'обвинялись в намерении поднять бунт, вывести
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Юньнань из-под юрисдикций Китая а присоедини! ) ее к Бирме" Д ? !  
68/. Но как на эту информацию реагировал император, автор умал- 
чжвае*. отчего исходная посылка автора о сульманофобаи цинско
го двора не становится убедительной.

Как социальную опору Цинов в Восточном Туркестане А.Д. Йси- 
вз на первое место выдвигает местных духовных фв0дav^0Б /4 8 , I I / -  
■Выступления народсв Котгарии а Джунгарии против цинского господ- 
огва проходили под лозунгом скзрьбы против "неверных". Для психо
логии рядовых повстанцев бвли характерны националистические, а н - 
тйкатайские настроения, религиозный фанатизм, которые подцаржи- 
вались и подогревались беками -  таковы исходные установки А.Д. 
Исиева /48 , Г7/. Получается, что закоперщиками были только беки, 
представители светских феодалов, мусульманское же духовенство 
оказалось в стороне, хотя данные, приводимые в книге, гоаогят 
об ином.

Цроблемы "Мусульмане и революция 1911 г ."  коснулся И.Г. По
линов. Неоднородные этнически они и неодинаково отнеслись к от
звукам революции в Синьцзяне.

Уйгуры индифферентно. Дунгане -  на стороне протнвникоа ре
волюции. Как явствует аз иаяолсения И.Г. Полинова, дунганское-му- 
оульмансков духовенство ж феодалы были вообще сторонниками со
хранения цинской монархии. "В начале революции цинские власти 
искали среди населения Синьцзяна союзников, на которых она могли 
бы опереться а борьбе против революции. Такими союзниками оказ<\- 
лясь дунгаяи. Среди дунган, находившихся на невысоком уровне 
культурного й общественного развития, еще были сильна патриар- 
хально-феодаьные отношения, что значительно помогло феодалам а 
дунганскому мусульманскому духовенству использовать бедноту а 
своих антересах. Только этим можно объяснить тот факт, что а 
провинциях Ганьсу и Шэньси дунганские воинские части сражались 
против революционных войск на стороне цинского сатрапа Чэн Гзна. 
В Синьцзяне дунганк сначала поддерживали цинского губернатора" 
/101, 53-54/.

ВастуЕлениям мусульман Синьцзяна в 30-х г г . посвящена ста
тья Азизова, Они, по аго харакгвриогике, были ослеплены панисла- 
мистскима.лозунгами / I ,  18/. И эти выступления вылились не толь
ко в расправы с китайской администрацией, но а самое жестокое
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я.огрейлвнае асего китайского населения Д .  1 9 /. Азазоа 
йнвт.вокаков восстания как исполнителей директив агентов англий
ского и японского иш1вриализиа / I ,  2 0 /.

Последнюв посылку Азизова позднее целадом и полностью пов
торил А.Г. Яковлев, без каких-либо упоминаний о предшественнике. 
В 30-х г г .  в Синьцзяне, указывает А.Г. Яковлев, имело место дви- 
й;енаа за создание "независимого мусульманского государства" 
/кавычки автора. -  В .К ./, руководимое /словами А.Г. Яковлева. -  
В .К ./ "прямнми агентами империализма -  панвсламисгама" /139, 
164/. А.Г. Яковлев последовательно проводи* мысль, что панисла- 
иазм Б Синьцзяне -  явление не тох ;о привнесенное извне, но и 
распространялось по указке внешних сил: "Японские империалисты 
поручили / выделено вами. -  В .К ./ роль выразителя идей панисла- 
Иазка дунгаяскоьау милитаристу Ма Чху-ицу" /139, Г73/.

Лсагение народов Синьцзяна, развернувшееся в 1944-1949 г г . ,  
по утаарзденжю А.Г. Яковлева, "коренным образом отличалось от 
Всех предшестЕовавших массовых крестьянских движений в провин- 
цаа" /139, Г73/. А а[.1внно в том смысле, что оно подвело черту 
првляам восстаниям народов Синьцзяна, традиционной идеологией 
К0Т0Р51Х была идеология воинствующего ислама /139 , 166/.

Проблема ислама в Китае неизменно вызывала интерес в Запад
ной Европе я Америке. Внимание это определялось не только чисто 
познавательными целями, но и практическими соображениями. Китай 
сам по себе интересовал капиталистические государства Запада, 
особого же внимания их обстановка в Поднебесной заслужила пото
му, что с ней непосредственно соседили колониальные владения 
Англии к Оратшл.

Самое непосредственное отношение к исследуемой проблеме 
Имбйт работы путешественников, должностных лиц, которые били 
очевадцаил или современяиками событий. Такого рода сочинения 
11а«ао отнести к первоисточникам. Цудучя в известной мере описа- 
Твльни.чи, они нередко содержат глубокие наблюдения и оценка, 
которые во многом позволяют не только дополнить сведения офици- 
альних материалов, но помогадЛ воссоздать более полную картину 
Событий, "оштное дело, такого рода издания в известной степени 
ОуЗъектиЕШ, равно как субъективен и доклад на высочайшее имя, 
Направляемый какш.1-м З у д ь , в нашем случав, китайским ученым.
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Но указанное обстсмгельстао таким образом не ушлявт знаш моо^а 
нарагавных истощшков. Нет возможности, да , очевидно, е омыолй 
подробно рассыатриват'. их вое, а поэтому остановимся лить на не 
которых, наиболее, на наш взгляд, значительных.

Применительно к политической истории Китая имперских времёя 
внимание авторов западноевропейских и американских изданий з  ое- 
яовном сосредоточено на мусульманских восстаниях второй половйш 
XIX в. ж соответственно на политике различиях династий в отноте- 
наи мусульманской проблеш.

Дк. Ф. Форд первым из западноевропейских иссчадоватвлеЗ а  
публицистов поднял принципиальной вшности вопрос об изначальном 
отношении на бытовом уровне , представителей ханьск ого этноса к р э -  
лигии мусульман, С начап& контактов хань с ними при диш етия Тая, 

, указал Дх., Форд, первые искоса смотрела на религиозную практику
НОСЛ0ЙНИХ, ^

Довольно осторожен в своих оценках положевин мусульман я  Шх 
возможностей как религиозной общины во времена правленая Тан 
®.С. Др»йк. Мусульмане "составили свои собственные о<5пщны, жилая 
оеглаоио своим собственной религии и правилам и, очевидно, не ин 
тавшийся первдава®ь свою веру своим китайским соседям. Таким об
разом, они, кажется, не были затронуты указами, запрещавшими оо- 
т«шьнав иноземные религии..." /130, 23 /. Ф.С. Дрэйк также сооб- 
№вт, что в конце правлена династии Тан, после 878 г . ,  большое 
кошчвстао мусульман покинуло порты Юго-Восточного Китая и з-за  
резкого, ухудшения условий жизни и торговли /180, 2 3 /. При этст 
не уточняет, затронуло это ухудшение опеца^ику жизяа как религи
озной обшны или нет.

Кэмпбелл отметил принодпиальной важности обстоятельство, а 
именно; увеличение численности мусульман в Китае во времена мон
гольского правления, а ЯП-Х1У вв. /166, 109 /,

В изложении Э. Паркера политика шньокого двора в-отношенш 
мусульман была неоднозначной. Имели место фаворитизм в одних 
случаях и ограничения в других /234, 00/.

В интерпретации Ахмеда Али, подход к мусульманской пробле
ме в Китае времен имлерии был неодинаков при различных династи
ях. Вакладки Ахмеда Али суть. " . . .  при Тан и последующих китай
ских правителях -  Сун, Юань /!?  -  В .К ./ и Мин, то есть о 7 до
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конца 17 а а , , о мусульманами не только хорошо обращалясь, но ока 
занЕмали посты большей важноста а отзвтственнооти, им также (Зала 
дарованы многие уступка, привилегаа а льготы. Маньчжуры /1644- 
1911/, однако, показали себя самыми большими врагаш  вд-сульман 
и подвергала их безжалостным гонениям /145, 31-32/. Сужде
ния Ахмеда Али не основываются на всестороннем учете конкретных 
исторических реалий и создают упрощенное представление о пройле- 
кв. Неправомерно отождествлять маньчжур с этнически однородной 
правящей кастой. Цинекий режим в главе о монархом-маньчжуром был 
не столько собственно маньчжурским, сколько ыаньчжуро-ханьским.
И собственно ханьские сатрапы был . если говорить языком Ахмед 
Али, не меньшими врагами мусульман, нежели маньчжурские санов
ники.

Нонгольская династия Ш яь, указывает М. Росоаба, впервые 
обеспечила мусульманам преобладающие позиции в политической а 
экономической м зн и  Китая. На это, собственно, китайские бюрок
раты и торговцы ответили антимусульыанскам настроем; "Они начала 
характеризовать мусульман как жадных, агрессивных и хитрых"
/245. 180/. По мнению М. Россаби. принципиально политика Юань- 
окой и 1ДинскоЙ династий в отношении отправления мусульманами 
заповедей веры была одинаковой -  абсолютно терпимой. " . . .  не 
предпринималось ш каках попыток подавлять выражение исламских 
'верований мусульманекима общинами" /245, 180/.

A. Виссьер, касаясь отношения к мусульманам со стороны Мин- 
Ькой и Цинской династии, отметил следующее обстоятельство прин- 
^пвальной важности. А именно, минские государи годов правления 
кун У и Юн 1 э , а также цинские государи, чьими девизами праалв- 
Еия соответственно были Кан Си а  Ш Чжэн, одинаково подходила к 
Мусульманам, своим подданным, выступая против дискришнадиа их 
властями и ханьским населением /289а, 311/.

B. Еэйлс, рассматривая судьба мусульман в Китае, хронолвгл- 
Чеоки разделяет историю их на два этапа. Первый -  это период, 
подпадающий под годы правления династий Тан, Сун, Юань ж Мин.
5x0 было время, когдй мусульмане не выступали фактором двстаба- 
Дизации политической обстановки. В течение тысячи лет, кота®
Катай знал мусульман, до 1644 г ,  не было никаких сведений об 
жнсуррекции или восстании со стороны китайских мусульман....
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"ш  (^до никаких признаков волнений" /152 , 2 1 3 /. И для. таковых, 
как явогвувтив изложения В. Бэйлоа, у  мусульман не было основа- 
НЕЙ. При династии Юан'̂  для них сущастаовалг з раде отнопваЕй 
бяагвприятные условия. Сменившая Юмей династия Мин приняла му
сульман без какой-либо дискриминации, и со стороны хаяьского на
селения не в д ел и  ущерба для своей веры: "Они /мусульмане. -  В .К ./  
бнли приняты Минами /1368-1644/ точно таким же образом, как ь 
прочив китайцы . . .  Китайца, давно отмеченные своей тврпалаостью 
к религиозным взглядам, не создавала никаких особых трудностей 
для магометан" /152 , 213/.

Вт'орой этап начался о 1644 г . ,  со времени устанодления в 
Китае власти некитайской, маньчжурской династии Цан. "Очевидно, 
что а войнах, последовавших за приходом маньчжуроз в Китай, му
сульмане подцарЕали Минов с немалым усердием. Это, несомненно, 
обозлило ш н ь^у р о з  и во многом отразилось на ах последующем 
©«ношении к мусульманам" /152 , 213-214/.

В сра£нвниж с предшествусщш спокойным тысячелетием на 250 
маньчжурского правления /о  1644 по 1896 г . /  50 лет состал - 

ляют мятежи и приходится а общей слокяости 50 лет восстаний я  
яшуррекцай мусульман. "Таким образом, очевидно, -  резюмирует 
«атор—что маньчжуры бйли не вполне удачлиан в обховдвнии со 
своими мусульманскими подданными" /152 , 215 /. Выступления пос
ледних побудили государя годов правления Цянь Лун /Г 7 36-Г 795гг./ 
измавить свое отношение к мусульманам: от благожелательности до 
намерений истребить всех своих мусульманских подданных /1 5 2 ,2 1 4 /. 
Даннов обстоятельство имеет прямое отношение к уяснению причин 
последующих мусульманских восстаний при Цинах, - однако утверзгде- 
нае о ^намерений цинского двора решить мусульманскую проблему пу- 
?ем физического истребления магометан априорно.

М. Россаби выделил принципиальное отличие конфликтов мусуль
ман .с администрацией Китая при правлении династий Мин и Цин. Ес
ли при первой в основе столкновений лежали экономические причи
ны, то в последнем случае они отходят на второй план. Религиоз
ный и этнический момента вызвали большинство мусульманских вы
ступлений а ХЖ-ХП вв. /245, 193/. Тому, судя по изложению М. 
Россаби, способствовал цинский бюрократический аппарат. "Пинский 
двор ввел правила /включая ограничения на постройку мечетей/,
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НТО препяТогвоаало.пракгикө ислама" /245 ,. 193/. Даннов положе
ние никак не фундировано и выглядит аярйорным. Умозрительной 
представляется и посылка М. Россаби на-тот счет, что цинокоө 
чаловначөстзо было более коррумпировано и менее терпшго к иола!«^, 
чем лшнскоө.

Принципиальной важности вопроса об отношении цинского режи- 
ш  к мусульманской общине косңулся Д. Бульдгкер. Из приведенного 
Д. Бульдлвром примера явствует, что верховная власть а лице им
ператора по меньшей мере внешне с пониманием относилась к жало
бам мусульман н а ,притеснения местных чиновников /159, 432/. Д. 
Еульдаер пишет о бессилии императора принять меры для искорене
ния злоупотреблений в отношении мусульман. И здесь возникает во
прос о причинах этой шшотвнтности высшей аласти. Каковы по эт
нической и культурно-религиозной принадлежности те силы, которае 
парализуют активность государя-маньчжура?

Первопричину трех великих мусульманских восстаний XIX в .
А.Е. Моул усматривает исключительно в менталитете мусульман, 
сл02двши.‘лся под влиянием заповедей ислама.. Выкладки Моула суть. 
Сфациальная идеология китайского государя не задевала религиоз- 
Вих чувств мусульман. До ранних дней маньчжурской династии, оче
видно, не было никаких трений между магометанами-китайцами и го
сударственной китайской властью, и иудейские и мусульманские над
писи утверздают в трезвом духе дружеского компромисса, что их 
доктрина идентичные доктринам Конфуция и его великой школы /2^7 , 
б18/. "Почти, очевидно, как-будто, властный дух войны и захвата 
сил впитан этими миллионами китайских мусульман с учением, кото
рое они приняли... для трех великих магометанских восстаний, оче
видно, не было никакой особой провоцирующей причины и никакой 
особой цели, кроме ужасной радости сражений" /227, 318/.

И сами по себе восстания мусульман не были выступлениями а 
защиту веры: "Так что конфликт и эти восстания как кульминация 
не были религиозными войнами, поскольку старый дух захвата 
/спровоцированный мелкими ссорами или препятствиями/ вновь про
будился" /227 . 318-319/.

"Исла1.1 в Китае". Проблема, которой пренебрегают", -  уже в 
названии книги М. Ерумхалл выразил свою концептуальную установку. 
Политической проблемой ислам определенно стал в условиях общест
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венной жизна страны под властью дома Цин. Но в яакой степени имез- 
но маньчжурская династия Цин ответственна за  мусульманскав вос
стания, которые происходят ка протякенил 150 л ет , автор оставля
ет судить читателю по ознакомлении с изложенными событиями /1 5 7 , 
129/.

Установление в Китае власти маньчжурского дома Цин подвело 
черту.сравнительно мирного сосуществования мусульман с хань -  
таково мнение А. Финдлад. "До начала правления маньчжурской ди
настии они /мусульмане. -  В .К ./ жили более или менее мирно со 
своими соседями, но о 1644 г . ,  когда пришла к власти маньчжур
ская Династия, очевидно, была длинная серия беспорядков и з -за  
мусульман" /186, 9 3 /. Не говоря прямо, автор в мусульманских 
восстаниях склонен обвинять неханьскую династию.

Как считает М. Райт, политика цинской динасг-а по своей 
природе не была антимусульманской вообще, но усиление влияния 
ханьского элемента в высших эшелонах власти вызывало определэн- 
ные подвижки. "Сфициально политика Цинов всегда предписывала 
равное отношение к китайцам и мусульманам, но с усилением ки та- 
изации маньчжурской по происхождению династии цинский нейтра.'ш- 
тет в отношении споров между двумя культурными группами стало 
более трудно поддерживать" /292 , 1С7/.

Политика сменивших друг друга династий, правивших в Китае, 
в отношении мусульман была неодинаковой. Так явствует из изложе
ния И. Меес. В чаотавсти, правители, дома Юань способствовали ро
сту исламского феноиева в Китае. Политика преемников Юаней Ми- 
нов в отношении ислама была неоднозначной. Важнейшим признаком 
терпимости по отношению к мусульманам в период правления дина
стии Мин И.Меес называет строительство большого количества мече
тей. С другой стороны, по утверждению автора, минские власти 
подвергли мусульман ограничениям по части их культурной самобыт
ности. Что же касается щшзкой, маньчжурской, династии, го она 
создала почву, на которой процветали презрение и нетерпимость 
ханской части населения к мусульманам /2 2 , 21 -41 /.

Р. Израэли не усматривает исторических предпосылок, в силу 
которых политический статус мусульман при Цинах стал хуже, чем 
при их непосредственной предпественнице -  собственно китайской 
династии Мин: с воцарением ее, привилегированный статус мусуль-
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мая, которым она пользовались при Юанях, был отменвн /201а, 82 /.
Воздврашлаяоь от характеристика политики различных династий, 

предаестввнников дома Цан. в отношении мусульман, установки пос
леднего Ира Лапидус формулирует следующим образом; "Маньчжурская 
давастйя имела дело о хуэй посредством завераний в протекции и 
угроз наказания, и прагматической политики подавления сопротивле- 
Кйя и терпимости к религиозным различиям" /208 , 435/.

В изложении И. Лапидус, щшский режим в пору своей силы сдер- 
хизал антимусульманские настроения в китайском обществе. "И так
же о развалом Цннов усилились китайская враждебность к мусульма
нам и требования их ассимиляции" /208 , 434/. В то же время Сама 
удльчаурская династия навлекла на себя и/^оульманские восстания 
ХП в . ;  "Плохое правление спровоцировало мусульманбкие восста
ния в Юньнани, Шэньси, Гэньсу и Восточном Туркестане" /208 ,434 /.

В обобщенном виде статус мусульман в Китае имперских врамвн 
X. !>!акалйаи представляет гак : мусульмане имели свободу предпри- 
вшлательства, а равно и иоповедывать свою-религию /217, 16 /.

Мусульманские выступления XIX в . в империи Цан составляют 
примечательное явление политической истории Китая, и они привле
кают большое внимание и авторов более поздних работ.

Антицинские восстания мусульман рассматривались, в частно- 
ста,под углом их воздействия на политическое состояние империи.

Характеризуя внутриполитическую обстановку в Китае к началу 
бО-х г г .  XIX в . как неустойчивую, Н. Пеффер особо выделяет столк- 
новления мусульман с немусулышнами в Юньнани, конфиикт о мусуль- 
манагж на северо-западе /235 , 1СВ/.

Общественное мнение Европы живо занимает фенсмен ислама.
Этот интерес питает не память о кровавых походах, но опасение 
за господство над заморскими территориями, население которых 
иоповедует ислам.

Отсюда и внимание к определенным окраинам империи Цин, где 
бунтуют мусульмане. Почему? Не случайно издавашийся в Британ
ской Индии журнал отзывается на восстание в Кашгарии в 1826 г . 
статьей К. Гюцшва. Среди причин этого выступления он называет 
гнет и шциональную вражду, усугубленную религиозным фанатизмом 
/193. 261/. В какой степени к нему была причастна политика самих 
цинских властей? В 1846 г .  по заказу высокопоставленного чинов-
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ншса лорда Эльфанстона напасал свои показаниг! о Восточном Typк^i- 
отана некий Ахмед Шах Накшбащш. Специальный раздел в  этих пока
заниях посвящен системе управления в Кашгарии яри Цинах. Ахмед 
Шах Нагапбаиди говорит о свободе .вероисповедания, о стремлении 
властей доддеркивать мир и согласие между местной мусульмалскоь 
и китайской общинами /178, 383/.

Цанская администрация в Восточном Туркестане "сохраняла, -  
вторит В. Кирнан, -  религиозную терпимость" /217 , 3 1 7 /.

В тон В. Кирнаду звучат утверждения Д. Флетчера; маньчжур* 
ские власти в Кашгарии были терпимы к религии, уважали обычаи, 
позволили управлять мусульманской общиной единоверцам-бекаи на 
основе мусульманских законов /281 , 221 / .

Подрывная активность клана ходжей, бывших мусульманских 
властителей Кашгарии, ослабление устоев режима в собственно Ки
тае а увеличение числа неимутдих в самой Кашгарии -  все это вме
сте взятое, считает Д. Флетчер, и привело к восстанию в Восточ
ном Туркестане в 1826 г .

Следом за нам последовало выступление мусульман на !0го-3а- 
падв Китая /Юньнань/. В восстании мусульман в Юго-Западном Китае 
де Карне усмотрел лишь проявление воинствующего исламского фана
тизма, бескомпромиссного к иноверцам к ^  таковым. "Этот мятшк -  
/и  это именно делает его страшным/ осужден своею двойственною 
природою подвигаться вперед, т е , кто направляет его , не в состо
янии остановить его движения, до тех пор, пока останутся невер
ные, с которыми мусульмане обязаны теперь сражаться, потому что 
только политические войны могут наперед определять свои пределы, 
религиозная же пропаганда их не з н а е т . . . ” /Цит. по: 3 , 161 /. Ос
новными п р и ч и н у  его , как явствует из суждений Бабера, были бы
товые противоречия между хань и мусульманами, проистекавшие 
и з-за негативного отношения последних к свинине, и предвзятое 
отношение к ним чиновничества. "Восстание было прежде всего во
просом свинины и ничего более, начавшись с подозрительности и 
перебранок между мясниками, забивавшими свиней, и мясниками Ис
лама на' рынках. Чиновники, к которым апеллировали, неизменно 
решали против мусульман. Огромное несогласие возникло и вскоре 
вспыхнуло пламя" /150. 7 / .

Бабер рассматривает это восстание не только как проявлениа

20



социального протеста со стороны мусульман, но и как столкнсввнаа 
двух адеологай -  исламской и конфуцианской. "Обычные меры подав
ления путем истребления были приняты чиновниками, была вызвана 
их конфуцианская враадебность к любой вере или обществу, которое 
владеет организацией новой для правительства дли которой оно от
казывает в подцерхке, общее гонение последовало; мусульмане объ- 
аданились, возбужденные, очень вероятно, их странзтвующими хад- 
аи" /150, 7 / .

Э. Роше в историческом очерке сводной работы об Юньнани из
ложил основные события мусульманского восстания второй половинк 
XIX а. Версию его. в птоледующем повторил не один автор. Э. Роша 
отмечает непримиримую позицию мус ^ьманского духовенства относи
тельно борьбы с господством неверных /243 , 165/.

•Ненависть -  так характеризует отношения между мусульманами 
г хань в Юньнани при правлении Цинов.А. Колхаун. И ее сохранению 
способствухл; власти: " . . .  эти неверно именуемые пантаями являют
ся магометанами и ненавидят своих китайских соотечественников.
За ненависть отплачивают в десятеро и десятикратно и смешивают 
со страхом. Китайцы, конечно, всегда имеют мандаринов на своей 
стороне, и теперь, болеа чем когда-либо, магометанин может на
деяться на малую справедливость в китайском ямэна" /175, 245/. 
Судебные решения, постоянно выносимые не в пользу мусульман, 
указывает Колхаун, дали толчок мусульманскому восстанию 50-70-х 
гг. /175, 245 /.

К. Уильямс рассматривал в событиях в Юньнани в 50-60-х гг . 
ИХ в. конфликт ханьцев в союзе с маньчжурской бюрократией и 
мycyJ’lь.̂ лaн, говоря его словами: "яростцую борьбу между ортодок
сальными китайца;ля и татарскими чиновниками, с одной стороны,, и 
магометанскил1И повстанцами, с другой".

Религия не была, по мнению К. Уильямса, первопричиной вы
ступления мусульман, но сыграла важную роль. Гнет и преследова
ния, которым подвергались мусулылане, подготовили взрыв их недо
вольства, которое усугубила разница в религии. "Свирепые догма
ты их /мусульман. -  В .К ./ веры вскоре привели их к сопротивлению 
и будучи горсткой среди своиа буддийских соподанных. они начали 
военный разбой против китайских городов и деревень" /291, 8 /.

По мнению Р. Дэвиса, поводом к мусульманскому восстанию
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1854-1873 г г . послуЕИла весгфааедливсють властей при разбиратель
стве ссоры между мт'-Йцами и магометанами. Основная же причина 
кралась в подспудном стремлении последних к независимости. "Две 
|иоы никогда не были очень даужественни ̂  и пантаи были вполне го
товы взяться за оружие в надеждах превратить Юньнань или часть 
Юньнани в магометанское государство, где они будут независш.ш 
от китайских чиновников" /176 , 5 3 /.

Поведение местных чиновников, со всей определенностью пишет 
М. ^умхолл, способствовало возникновению восстг”ий мусульглан в 
Юньнани /151, 129/.

В Юньнани политика цашзких властей в целом., и в частности 
в отношении свобода отправления культа, по мнению Г. Вассала, би
ла антимусульманской. Выступление мусульман дало выход антиму- 
сульманским наотроендям хань. Юньнаньские мусульмане, пишет Г. 
Вассал, "всегда страдали от цравления китайских мандаринов. Раз
дражающие меры а жестокие законы всегда применялись для их по
давления. Публичные богослужения бали запрещены, равно как стр о 
ительство храмов. В некоторых центрах они были скученны подобно 
скоту” /2896, 40 /.

По мнению У. Кяеннала, для общественного сознания китайцев 
аоламскМ феномен оказался чуждым и отсюда политические катак- 
дазыы. "Б оценке влияния магометанства на Китай мы должны взять 
в расчет тот факт, что как во времена Тан, так и позднее имел 
мecto подъем воинственных мусульманских государств в Центральной 
Азии, что привело к концу связи между.Китаем, с одной сторонл, 
и индийским и западным мирами, с другой. Вследствие всего аипе- 
сказанного, Китай и магометанство никогда не были в хороших от
ношениях друг.с другом -  она ш ели слишком мало общего. Индии, 
Европе классического прошлого или Европе средних веков китайский 
ум симпатизировал и имел многие точки контакта, но он нашел ма
гометанство трудно перевариваемой вещью, и эта антипатия должна 
быть принята во внимание, если мы хотим понять чрезвычайную го
речь войн, восстаний и репрессий, сценой которых магометанские 
провингша Китайской империи столь часто были" /17А, 117 /. В бун
тах мусульман, считал Р. Джонстон, императивом выступал не р е
лигиозный фанатизм. Восстанш эти были вира-кв1швм социального 
протеста против существующих порядков, "Китайские мусульмане

22



часто пробова-’ш зуб на мясе официальных классов не только б 
)й1ьная.1 , но также в Ганьсу а где-нибудь в 'Другом месте. Вое же 
нельзя сказать , что они показали много того яростного религиоз
ного фанатизма, который иногда характеризовал ислам где-нибудь 
Е другом ь'.еств. Великое восстание в Юньнани, имело причину ни а 
кало.'.'.-нибудь религиозном споре, и оно никогда бы н е . развилось
2 гоЯн!', которая влилась почт>; двадцать лет и опустошила провин
цию, если бы только несколько способных и беспристрастных чинов
ников не обратили бы своего внимания на это дело в самом начале". 
/2СЗ. 486/.

Р. Д>:онстон отметил предвзятый подход уездной администрации 
к !,7 сульулнаь! во время событий, п. здшествовавших возникновению 
-'.'лссових выступлений /2(53, 435 /. Этот уя автор особо выделил ре- 
л;'.г;'Х1 как критерий разделения на общины, ?.1усульмане Юньна-
на, утаерадает Дхюнстон, отличались от своих сопровинциалов един
ственно религией. Этого, однако, было достаточно, чтобы относить
ся к ни-'̂  почти как, к иностранцам, так кая они держались оообня- 
яом от ортодоксальных китайцев /2СВ, 435/.

О причинах мусульманских восстаний в Юго-Западном и Северо- 
Запааноь; Китае ХП в. висказываюя Д. Дульдхвр. На первый план 
он ставит произвол местной администрации. Последний выступает, 
как провоцирующее начало. Подоплека яе выступлений -  в особенно
сти менталитета мусульман. Их неприлзнь к "неверным" -  исходная 
посылка Д.С. Е^льдаера в обмснения поведения мусульман: "...Л ю - 
дл били магометанами и , соответственно, антипатичными к конфуци
анца.’.'. яла буддистам.-китайцам" /159 , 5 1 /. Доминантой поведения 
мусу.тьл'АН Восточного Туркестана был расовый и религиозный анта- 
гонгэм, отлеляЕ::;ий их от "неверных" зааоевателей-китайцев /159, 
Г73/. "Иг/ени пророка, подстрекательства к джихаду было достаточ
но. чтобы оторвать тpJД0B0Й люд равнин от их занятий, чтобы 
предпринять опрометчивые поступки или осмелиться на невозможное" 
/159, Г74/.

В то же время Д. Цульджер не может отдать определенного 
приоритета социально-экономическим или иным психологическим фак- 
торал! в объяснении причин возникновения мусульманских выступле
ний. ;,'усульмгнские восстания 2-Й половина ХП в . ,  полагает Дуль- 
ддер, возникли не столько и з-за  религиозных пробуждений, сколько 
из-за произвела властей на местах. "Их /пантаев и дунган. -  В .К ./
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сшшагш к пекднокому цравителвству никогда не была велики, но 
в обоях случаях они Зылж вануждвны восстать болше и з-за  местной 
тирании, нежели и з-за  какого-либо определенного желания сбросить 
власть кЕгаЙцев; но, конечно, очевидное замешательство централь
ной исполнительной власти поощрило, благодаря упрощению, задачу 
восстания" /159, 431/,

Восстание муоульман-л Юньнани,, пишет Ф.Л.Х. Потт, явилось 
ответом на притесненяя со сторона китайских чиновников и было 
продиктовано ингересаш самосохранения; стремле лем сорвать за 
говор, который, по мнению мусульман, готовился, ставивший цель 
умертвить всех последователей пророка" /238 , 157 /. Угнетение 
мусульман Юньнани представителями цинского военно-бюрократиче
ского аппарата, усугубившееся в период тайнинского восстания, 
считают X. Гоуэн а  Да, Холл, породило восстание местных мусуль
ман, которое приняло форму священной войны против "неверных" 
вообще, независимо от их социальной принадлежности. Лозунгом 
ыусульман-повстанцев стало: "Долой свиноедов-неверных!" /199 , 
283/.

.Восстание мусульман в Юньнаяа, считает Макаливи, вызвали 
факторы экономического и политического порядка. В последнем слу
чав -  антшусульманские настроения среди цинской бюрократии,
” . . .  администрация теперь перешла в руки врагов Ислама, и тай- 
вде приказы были посланы мандаринам провинции собрать как можно 
больше людей ,̂ которых они могли бы выделить на уничтожение му
сульман" /216, 86/.

Для Дж. Кэди мусульманское восстание на Юго-Западе Китая во 
2-й половине XIX в . -  выступление небольшой секты, называемой 
’’пантай", против тягостного и нерешительного контроля маньчжур
ских китайцев" /164, 106/.

Восстание мусульман в Юго-Западном Китае во второй половина 
XIX в . не спонтанное явление, но естественное следствие их борь
бы от власти китайцев и не всплеск воинствующего фанатизма -  та
кова исходная посылка А.С,Ханны. Пантаи в долгой борьбе стреми
лась освободиться от китайского правления. В 1855 г . они провоз
гласила свою независимость и создали свое царство во глава с Ду 
Вэньсю-Сулейманом /194, 7 2 /.

Восстанае мусульман в провинциях Шэньси-Ганьсу, по мнению
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Ф.Л.Х.-Потта, проязапло из-за лопатка китайцев вырезать всех «му
сульман ь вазгавных провинцаях /238 . 157/,

Говоря о восстаний мусульман-Северо-Запада во 2-й половин®
ХИ в . .  Ä. Финдяэй выделяет недовольство их нетерпимым вмешатель
ством китайцев в дела, относящиеся к их, мусульман, личным спо
рам /185 , 8 0 /. Восстание свелось к джихаду; "Старое предложение 
было повторено; "Ислам или меч" /185, 80 /.

Религиозным фанатизмом, отмечают X, Гоуэн и Дк. Холл, на
правились действия мусульман-повстанцев в Ганьсу и Шаньси: они 
уш5.чтогкали все храмы идолов /192, 284/.

В. й йло  причину мусульманских восстаний 60-70-х г г .  на Се
веро-Западе склонен усматривать в амбициях и нетерпимости мусуль
ман к хань как иноверцам " . . .  магометане чрезвычайно мирны в тех 
местностях, где их по численности сильно превосходят китайцы, но 
тогда, когда они по численности почти равны или в большинстве, 
в отношении немусульман-китайцев магометане становятся очень 
нетерпимыми. В любом случав они производили беспорядки только в 
тех областях, где была большая концентрация мусульман. Также со
вершенно очевидно, что мусульмане почувстаоващ что они имеют 
основанное на праве данности или древнем обычае право на Северо- 
Запад, Ганьсу и Синьцзян в особенности и что они возмущена при
сутствием китайцев в этом краю" /152, 220/. И слабость режима, 
проявившаяся в тайнинском восстании, в войне с Францией и Вели
кобританией, "несомненно сделала мусульманам яоным, что если они 
намереваются освободиться от китайцев, то время настало" /152, 
220/.

В таких условиях произошло "Великое мусульманское восста
ние", охватившее Шэньси, Ганьсу и Синьцзян. Оно, по мнению В. 
Бэйлса, явилось проявлением нетерпимости мусульман к "неверным" 
и только. О событиях в Шэньси, положивших начало "Великому му- 
сульмаазкому восстанию", он пишет: "Не было никакой программы, 
никакого плана, никакой организации, никакой политики, кроме то
го, как убивать каждого китайца, маньчжура или монгола, который 
мог быть встречен" /152, 222/. Выступление мусульман в Синьцзяне 
тоже свелось к физическому истреблению "неверных" /152. 223, 224/. 
В обобщенном виде оценка восстания мусульман у В. Бэйлоа суть; 
"Было бы трудно найти во всей истории восстания такого масштаба
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и длившегося столь долго, как Великое ыагомет.'нокое восстание, 
которое не бало вызвано политическими соображениями иди из кото
рого так мало, в известном смысле, политических претензий поя
вилось" /152, 225/.

Аналогичного взгляда придераивается В. Кирнан. В дунганском 
/хуйэоком/ восстании 1862 г .  он усматривает лишь слепую разруши
тельную силу: "Они /дунгане. -  В .К ./ придали выступлению Ислаиа 
кое-что от восстания сипаев" /201 , ЗГ7/.

Иначе представляется дело Ф. Николсу. Создание с о б с т в е н н о й ,  
мусульманской государственности, полагает он, было целью в о с с т а а -  
пшх мусульман Северо-Западного Китая. "Очевидной целью Е осстааи я  
мусульман Шэньси и й н ьсу  было поместить последователя Пророка 
на государев трон" /228, 114/.

Очевидно, считает М. Райт, две основные причина вызвали 
восстание северо-западных мусульман: " I /  дискриминация мусуль!,шн 
со стороны местных цинских властей" и 2 /  влияние фанатического 
Нового учения /синь цзяо/ в некоторых мусульманских общинах, аачл- 
ная с конца восемнадцатого века" /292 , 197 /. Из этих двух при'ин 
первая представляется М. Райт более важной /2 9 2 , 1 0 7 /, и она фор
мулирует; за возможным исключением приверженцев Нового уче
ния великое восстание середины девятнадцатого века было в мень
шей степени выступлением против конфуцианского государства, не
жели аккумуляцией протеста против дискриминации на местах "
/292, 108 / .

Особого подхода к проблеме о причинах мусульманских высту
плений в Китае придерживается Д .Д .'Лесли. Не ставя целью охарак
теризовать политику правителей Китая в отношении мусульман, 
своих подданных, Д.Д. Лесли тем не менее высказывает сужденае 
такого рода, что таковая определялась поведением самих мусуль
ман. Оговорившись относительно приемлемости его посылки, Л.Л.
Лесли полагает, что мусульмане держались больше изолированно от 
китайских дел и старались избегать, по меньшей мере до ХЫ в . ,  
навлекать на себя "гнев китайских властей" /212 , 2 9 6 /.

Мусульманское восстание в Северо-Западном Китае Ч:ку Вэнь- 
цзяню видится как проявление конфронтации двух различных религи
озно-культурных общин, нейтрализовать которую было не в состоя- 
нил цинское государство. "Отношения между китайцалш в восточной
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Щвньоя и агрессивным, легко раздражимым мусульманским меньшинст
вом были какшш угодно, но не дружественными. Различия в рели
гиозных обрядах /выделено нами, -  В .К ./ и повседневнах обычаях 
визаваля множество конфликтов меаду двумя группами . . .  Многие 
заурядные инциденты, от которых в другом случае можно было от- 
шутяться, часто чрезвычайно преувеличивались и перерастали в 
серьезное дело", -  так характеризует Чжу Вэньцзянь, опираясь на 
катайскае источника, общественный климат в одном из районов Се
веро-Западного Китая в канун мусульманского восстания 60-70-х 
гг . ХП в . Цинское государство, в частности, его юридические ор
ганы были бессильны изменить эту психологическую несовместимость 
представителей двух общин. "Когда конфликт разбирался в суде, -  
продатз:авг Ч^у Вэньчхан, -  дахе если это был беспристратный 
суд, никто, вероятно, не чувствовал себя удовлетворенным".

Пра всей объективности изложения в целом у Чжу Вэньцзяня 
порою все хе проскальзывает известная предвзятость к мусульманам. 
Отчасти, это, очевидно, проистекает из того, что автор безогово
рочно следует за официальными источниками, для составителей ко
торых ;Jycyльvлн0 , защищавшиеся от хань -  погромщиков и выступав
шие с оружием в руках против цинских властей, одинаково "мятеж- 
аакй" 11ля "разбойники". Вот характерный образец повествования
Ч.’̂ .  Хань повсеместно начали мусульманские погромы. В ряде мест 
".’лусульмане не игиели ни намерения, ни средств, чтобы начать бес- 
аорядки... В то время как старые и слабые пали жертвами /х ан ь .-
В .К ./, молодые и сильные бежали на северный берег реки Вэй и. 
Организовав неприлшримые группы повстанцев /подчеркнуто нами.-
В .К ./, вернулись для мщения" /Г72, 2 5 /. При такой постановке 
Еопроса мусульмане, мстившие хань, предстают не как одна из 
сторон, участвующая в разборке, но уже как повстанцы или мятеж
ника, виступа^вде против существующих социальных порядков. Хань
г.е выглядят как зачинщаки бытовой свары. У Чжу мусульмане -  
"агрессивное, легко раздражимое" меньшинство /Г72, 23 /. Щж 
этом Чжу воздерживается от каких-либо характеристик относитель
но психологии социального поведения хань. Потом он, правда, 
уточняет: "Благодаря долгому опыту унижения, которому подверга
лась мусульшне, они были особенно чувствительными". Однако во
прос о природе "агрессивности" мусульман остается все шв от-
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крытым.
м. Брумхолл обратил внимаше на известную синхронность по

явления мусульманской государственности на территориях, отлогиьв- 
шихся от империи Цан в результате шгометанских восстаний. "Якуб- 

бек, который в течение двенадцати лет был магометанским султа
ном этой северной области, аналогичен Ду Вэньсю, который правл-: 
в Д ат^у  на юге" /157, 160/.

Ислам играл свою роль при свержении цинского господства н 
сохранял свою политическую значимость после отделения мусульман
ских земель от империи. Особую значимость он имел в государстве 
Якуб-бека. Акцентируя роль, которую он придавал исламу в жизни 
своего государства, В. Кирнан высказал не лишенное оснований 
предположение, что это было средством сделать его , Я куб-бека, 
человека пришлого, более приемлемым для местного населения Вос
точного Туркестана. "Он /Якуб-бвк. -  В .К ./ был всегда иностран
цем, опирающимся главным образом на армию, составленную по 
большей части из андижанских наемников; опирающимся также в зн а 
чительной степени на андижанских торговцев, которые давно назод- 
нили Кашгарию, и доверившимся нарочито ортодоксальному вы стазле- 
нию на показ религии, чтоб:а обеспечить какой-нибудь другой ца- 
мент, в котором его царство, быть может, нуждалось" /2С7, 3 1 3 /.

Появление на политической арене Центральной Азии Якуб-б<>ка 
на первых порах принесло, судя по изложению У. Мордена, принци
пиально новый момент в борьбу мусульман против китайцев, а и_мен- 
но; оно консолидировало первых. Однако это единство ограш 1Ч1и1ось 
избиением и изгнанием китайцев. Единоверец-правитель и з -за  своей 
социальной политики и дурного правления оказался менее приеилемин 
для мусульман Кашгарии, и они, по словам У. Мордена, приветство
вали восстановление власти китайцев /226 , 2 3 5 /. Иными словам!., 
автор затронул проблему соотношения материального и духовного в 
выступлениях мусульман Китая.

Один из конкретных аспектов этой проблемы, а именно, воз
действие мусульманских выступлений против цинского рекима на с о 
циально-экономическое состояние края по своему осветил В. Кир
нан. Законопорядок. поддерживаемый цинскими властями, и созида
тельная деятельность, осуществляемая шли. сошли, однако, на нет 
в результате мусульманского восстания бС-70-х г г .  Причем роко-
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вув роль сыграля здесь дунгаыа. " . . .  они /дунгане. -  В .К ./ при- 
даш восстаяав Ислама нечто от мятежа, и так как власть Пекина 
р^'хнула, то онл заменяла ее несколькими мелкими владениями под 
началом овоиа местных вождей. Вазс5ушввались междоуообици, а 
прсцнетанье сменилось пересохшими каналами, заброшеннами поляш 
и разрушенными поселениями" /207 , 318 /. При этом следует под
черкнуть, что в своих реминисценциях на предмет демонизации 
дунган. В. Кирнан не одинок. В подобном духе о них отзывался 
3. Тейчь1ан.

Мотив о разрушительных последствиях восстания мусульман 
г звучат на странидах книги А. Хоузи /198 , 127-128/. При харак- 
терастике мусульшнских восстаний XIX в. он оперирует установ
кой историков КНР: это была борьба национальных меньшинств про
тив феодального правительства /217, 126/. Слегка иронизируя над 
популяризаторами этой концепции, X. Шк Аливи между тем говорит 
о рлаяния британских агентов в этих восстаниях и об их панисла- 
мистском оттенке /2Г7. 126/.

Проблему "1'усульманство в Поднебесной" У. Кленнал рассмат
ривал через призму сосуществования двух различных социумов, 
оказавшихся в составе собственно китайской государственноета.

Для общественного сознания ханьского этноса ислам, как по
литический и духовный феномен, антипатичен и не приемлем. От
сюда и жестокость, которая сопровождает мусульманские восста- 
Е2Л и их подавление -  такова исходная, посылка У. Кленнели. "В 
оценке влияния мусульманства на Китай мы должны брать в расчет 
тот факт, что как во времена Тан,так и позднее имел место подъ
ем Еолнственпих мусульманских государств в Центральной Азии, ко- 
ториЗ лрервал сзязи между Китаем и индийским и западным мирами, 
изо, когда все говорят, Китай и мусульманство никогда не были 
в хоролих отношениях друг с другом -  они имели слишком мало об
щего. К Индии, к старой языческой Европе классического прошлого 
или к Европе средних веков китайский ум питал симпатию и имел 
много точек соприкосновения; но он нашел мусульманство неудобо
варимой вещью, и эта антипатия должна быть принята во внимание, 
еати мц будем подраз^тиевать чрезвычайность жестокость войн, 
восстания и подавления, сценой, которых мусульманские провинция 
Китайской империи, так часто были /174 , 117/.
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Ислам был фактором, двстабилазярушиы цишкув ыовархвю л 
сменивший ее рехш . Эта общая посылка о разныыа вюанс-аш н алгчв- 
стаувт в ряде издан'-й.

"На северо-западе и юго-зарадв , -  п асал / в частноста,
А.Х. Кин, -  ислам временами, добивался большого успеха, и послед
нее восстание мусульмая-пантаев в шных. провинцаях и дунган в 
Даунгараи на момент угрожало ампераа гибелью" /205 , 5 7 8 /.

Обобщая истораю китайского господства в Синьцзяне, Э. Тейч- 
ман оценивает его крайнюю нестабильность и з -за  непримиримости 
мусульманского населения. "Китайское правление » Синьцзяне ни
когда не было больше, чем показухой, в прошлом оно часто было 
сотрясаемо восстаниями мусульманского населения /2 5 5 , 2 2 3 /.

Мусульмане выступали как дестабилизирующий фактор ханьскоА 
государственности -  таков обобщающий вывод М. Кэйбл и Ф. Френч, 
"Они /мусульмане. -  В .К ./ вызывали беспорядки своими частыми 
восстаниями, вдлью которых было свергц/ть китайское правление и 
установить свою собственную власть /163 , 128/.

Восстание мусульман на северо-западных рубежах империи тре
вожило цинский двор, считает Макаливи,в большей степени, нагеля 
в Юньнана. В частности, потому что "тюркские народы Синьцаяна 
поднялись с оружием против их китайских правителей, защищая не 
только свою религию, но и также свое отечество" /2 1 6 , 153/.

В литературе освещались внешнеполитические аспекты мусуль
манских восстаний. О попытках правителя мусульманского султана
та Ду Вэяьсю заручиться поддержкой Великобритании писали Еабер 
/150, 9 / ,  Ч. Кэмпбелл /165, 1 9 /. Обстоятельное освещение вопрос 
о посольстве мусульманского султаната в Юньнани в Великобриташт 
получил в статье Б. Эванса. ГЛиссия эта оказалась безрезультат
ной для мусульманских повстанцев -  таков основной вывод явству
ет из выкладок Б. Эванса /183, 340/. О контактах британских ат ~  
стей И10щи с пантаями, мусульманами-повстанцамд на Юго-Западе 
Китая, сообщал В. Кирнан /207, 323/.

Л». Кэди писал о пособничестве французских властей 1шнским 
правителям в борьбе с мусульманскими повстанца/.ш Юньнани 
/165, 283-284/.

М. Райт отметила нежелание "цинского двор а"  " интарнацио- 
нализировать" подавление мусульманских восстаний. Ее исходный
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тезис суть: "Китайцы выступали против предложений помощи как со 
сгсроны России, так и морских держав. На всем протяжении событий 
ЦзуЕли лмэнь /внешнеполитическое ведомство. -  В .К ./, по-видимому, 
кэньде заботила угроза мусульманской иноуррекцил, нежели опас
ность русской поыоида против инсуррекции" /292 , 219/.

Э. Тэйчтиан говорил о противоречивом своеобразии мусульман
ского феномена в политической жизни империи Цин. А именно, лояль
ность мусульман-бюрократов цинскому двору, несмотря на суровые 
репрессии при подавлении мусульманских восстаний.

Хотя (лагометане безжалостно вырезались Цзо Цзунтаном в 60-х 
годах и Дун Фусяном а 1894 г . ,  ш.гнно они были самыми лояльнаш 
сторонникалш пекинского правительства /293, 459/, т .е .  власти 
улньчжурских, неханьских монархов. Эту посылку Э. Тэйчмана позд
нее проиллюстрировал X. 1,5акаливи. Мусульмане -  фанатики, солдат« 
из Ганьсу, отметил он, были в то же время в числе спасителей 
цинского ремима в период выступления "ихэтуаней" /217, 165/.

На начало ХП в. мусульмане в Китае оставались потенциаль- 
ноЯ угрозой рехиму -  так считают авторы коллективной работы о 
Китае. [То их утверждению, так как с магометанами дурно обраща
лись в проз-юм их правители, они еще составляют ненадежную, 
представляющую угрозу, часть населения" /272 , 193/. Одно аз на
глядных сввдетельств тому -  магометанам не позволяется жить в 
городах. Это -  последствие их недавних восстаний.

Чувства своеобразного патриотизма у мусульман собственно 
Китая возобладали над солидарностью со Стамбулом, духовным цент
ром мирового уусульманства в годы первой войны. На этот феномен 
обратил вни/лние Э. Тейчман. "Г.'усульмане Северо-Западного Китая, 
несмотря на их религиозные связи с Турцией и интриги вражеских 
агентов, на протяжении всей война оставались абсолютно лояльна- 
,‘ли м1таЯскок-у правительству" /254а, 148/.

Палегше цинской монархии открыло новую эпоху в политической 
гcтopиil Китая -  ^становление республиканского строя. Смена фор
мы прааления одновременно означала установление верховной власти 
представителей ханьского этноса. Как соотносился режим активно
го ханьского 1шционализ1йа с ^строением мусульман?

Ханьская олигархия, по мнению Э. Пикенс, сделала соответ- 
ству:<ж;ие выводы из мусульманских восстаний 2-й половины XIX в.
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"Со времен ожесточенных восстаний на Северо-Западе квтайцы прл.*- 
держвваяись методов .мвроглореввя" /237 . 2 5 6 /. Эта ос5щая посыл
ка априорна в . очевидно, несет влияние политической ковьхшктурся, 
если учесть время, появления статьи -  1944 г .  В атс время Китай 
(5ця наряду с Англией и США участником война с японским имперда« 
лизмом.

Революция I9II г .  и мусульмане, статус мусульман при р ее-  
пудликанском режиме -  на этих проблемах конкретно останавливал
ся А. Виссьер. По первой пройлеме его суждение тчково: мусульма
не Восточного Туркестана не стояли в стороне от революция I 9 I I  г .  
/289а, 312/. По второй проблеме заклйчение А. Виссьера суть: 
ори республиканском режиме правовой статус мусульман а Китае 
удушился /289а, 309/. В этой же связл А. Виссьер отмечает, что 
руководители государства стремились заручиться симпатиями мусуль
манской община Китая /289а, 3X0/.

Создучные суждения висказал А. Финдлэй. В догсияньдановское 
время и при гшиньдановском режиме, утверждает он, мусульмане 
Северо-Западного Китая пользовались огромным влиянием в централь
ной правительстве Китая. "Таким образом, сектантские свары среди 
них (Зяли действительно запасом прочности для китайского правя- 
тельства. Но какая бв ни была обстановка в Ганьсу, мусульмане 
всегда обладали огромным влиянием в центральном правительстве 
Китая, одинаково в Пекине или как в настоящее время в Нанкине" 
/186, 9 3 /.

По мнению Дж. Кити.мусульмане Северо-Западного Китая рас
сматривали революцию I9II г .  лишь как свару между хань я маньч!1:у- 
рами. "Отношение магометан.во время революции /1911 г .  -  В .К ./  
было отношением абсолютного цинизма. Политически их вовсе не за
ботило, кто прав, а кто виноват, в сваре между их соседями -  
китайцами и маньчжурами. Победили бы хань или маньчжуры, это с)ы- 
ло безразлично для магометан, ибо страстно желали, чтобы обе сто
рона были достаточно ослаблены, так как их истощение означало 
"возросшую автономию для ислама" /206 , 5 8 /.

Свое представление о положения мусульман в респуЗликанскоы 
Китае чиновник британской миссии в Пекине Ч.У. Кэмпбелл изло^ьил 
так: "Они /мусульмане. -  В .К ./ имеют те же самые права, как и 
остальные китайцы, и свободны исповедывать свою религию беспре-
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пятогвеяЕо" /166 , 104 /. Такую оценку нег оснований сш тать все- 
объе1ДлющвЙ, поскольку не учитывает всей специфакя обстановки, в 
чаогносгя, на окраинах.

Среда причан, определявших поведанае. здешних мусульман, осо- 
був значиыоать амед психологический фактор, особая чувствитель
ность 5Х ко всему тому, что затрагивало веру и связанные с нами 
обычаи. Особув чувствительность такого рода мусульман Синьцзяна, 
Быотупавлую как первостепенный фактор воздействия иа политячес- 
кую обстановку в крае, отметила Э. MaЙJDIapг. "До недавнего вре
мена народ никогда не бал возбужден к дейотвЕЮ за исключвнаем 
того, когда фанатизм ислама был оскорблен буддийским и китайским 
угнетением" /220 , 183/.

Это положение Э.Май)1ларт конкретизируют А. Уайтинг и Шэн 
Шацай на прамере Синьцзяна первой трети XX в . При Ян Цзэнсинв и 
Цзинь Шухэна свобода религии в Саньцзяне нарушалась ^ 9 0 а ,  157/. 
Но, как пшпет С. Гедин, опасный антагонизм ыэжлу магометанами я 
язцчнаками Цзан Шукэнь усугубил своими аграрными мероприятияма 
/136, 4 /.

В изложенй-и. Н.Л. Шклина просматривается динамика политике 
китайского начальства в отноше1ша ислама в Синьцзяне. Время пра
вленая Шэн Шацая ознаменовалось подспуднами и пряшмж атаками 
на аслаг.!. Кошфетных доказательств, однако, Н.Маюшн не приво
дит, а его сулщения представляются чисто пропагандистскими, Прж 
преемниках Шэн Шацая китайское руководство поощряет рост "рели- 
гяозных и традиционных чувств" мусульман, результатом чего яви
лось возровдение ислама в Синьцзяне: "снова ислаь'.скае обычаи 
возврапвются в Синьцзян впервые за более, чем Ю лет. Женщин, 
укрытых под толстыми покрывалами, можно снова увидеть быстро пе- 
ребегащщама через улацы городов, мечети были снова открыты и 
распитие алкоголя не поо1цряется" /219, 385/.

Немалое место уделил рола исламского фактора в политической 
гшзни Синьцзяна за период 1911-1949 гг . в своей книге Э. Форбс. 
Он отметил притягательность исторического прецедента, положен
ного созданием мусульманского государства Якуб-беком. Реанимация 
начинания последнего оказалась с самого начала нежизнеспособной 
яз-за бескомпроьлассной "тюркско-исламской позиции".

Десятилетнее правление Шэн Шицая в Синьцзяне, утверждает
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Э.Форбо, отмечено террором, основным объекто.". которого флзяческл 
б«ли мусульмане, а полятически -  тюркский мусульманский нациова- 
ллзм.

Для подхода Э. Форбса характерно недостаточно крятическоа 
отношение к суждениям лиц, которые не имели возмоаности глубоко 
и всесторонне ознакомиться с обстановкой или, будучи сопричастны 
к тем или иным событиям, подают их в выгодном для себя свете .

Характеризуя природу исламской республики /ТИРВТ/, появ^лз- 
шейся в Синьцзяне в 30-х годах, П. Флеминг, писал следующее: "Ке 
идеалами был панисламизм, но, грубо говоря, ее политика была ан - 
тинанкинской и антисоветской" /187 , 252/.

Сходную с П. Флемингом, но более развернутую оценку внеане- 
полигических установок ТИРВТ дал Э. Форбс. Внеи: 1яя политика 
ТИРВТ была устойчиво антисоветской, так же как антидунганско)? и 
крайне антиханьской /183, 113/.

Внешняя политика ТИРВТ виделась Л.Э. Ниману так : "Основная 
внешняя политика юной республики /Исламской Республики Восточ
ного Туркестана. -  В .К ./ шла по антисоветской, пробританокой 
нияы" /231 , 112/. Это утверждение далеко небезупречно. Сказаялов 
автором подразумевает, что проводилась политика в интересах Анг
лии и против интересов СССР, но конкретных данных на этот счат 
автор не приводит. И его посылка предстает умозрительной.

3. Форбс раскрыл историческую преемственность во внешнепо
литической ориентации ТИРВТ. "Во многих отношениях ТИРВТ била 
непосредственным духовным преемником »мирата, основанного Я;<уб- 
беком в середине XIX в . . . .  Как и Якуб-бек, ТИРВТ ожидала от 
Британской Индии и от мусульманского Ближнего Востока поыода ц 
признания" /189, 113/.

Вопрос о причастности внешних сил к мусульманскш выступ
лениям в Синьцзяне в 30-х годах широко муссировался в литерату
ре. Этому сюкету специально посвящено исследование Л.Э. Шилава 
/2 3 1 /.

Достаточно категоричен в своих суждениях на сей счет
В. Фильхнер. Мне удалось узнать, пишет он, что Англия и Япония 
заняли определенную позицию по отношению к волнениям в Синьцзя
не. Можно было предполагать, что Англия приняла сторону Советов, 
так как между обоими государствами наметилась очевидная разряд-
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ка налряженноста с моианта, когда Япония начала расширять свое 
Блмнгв ш  азиатском ыатеракв и вбивать клин между Советской 
РосоааЙ и Британской Индией /184 , 164/.

А. Уайтанг и Шэн Шацай отказывают Ыа Чжyниi^y, вожаку му- 
оудьАИлского выступления, в самостоятельности во время боевых 
дейотвай в Синьцзяна. Он действует "по наущению японских фаши
стов" а рука об руку с япоюким агентом /290а, 160/. Однако та
кого рода утварадения не оилд общепризнанными: степень реального 
Блаяния японзких соватнаков никогаа не была определена /2 5 3 ,5 8 /.

Ухе аз самого названия книга I .  Бенсон "Илийское восстание. 
!4уоулы^скаЙ вызов катайской- власти в Синьцзяне 1944-1949 г г ."  
явствует авторский подход к оценке событий. Л. Бевзон аргуманта- 
рованно раскрыла асламскую природу Восточно-Туркестанской респуб- 
лякя /ВТР/ ыа тарратораи трех северных округов Синьцзяна.

ЦротиБостоянае гоминьдана и КПК -  определяющая черта пола- 
тйчаской жазна Китая с 20-х г г .  Исламскай фактор играл свою роль 
в этой борьбе. Анталоммуназы вожаков мусульман Северо-Запада Ки
тая, отмечал В. Фальхнер, для руководства гоманьдановского режи- 
ыа был основным средством, устранать там "большевастскоа влия
ние" /184 , 4 9 /. 1.1усульианские генералы на Северо-Западе, фикси
ровал Ф. {Лахаэль, держали сторону гоминьдана /223, 1 3 /. Среди 
полйтачасках установок, посредством которых КПК пыталась при
влечь мусульман на свою сторону, Э. Сноу выделяет, в частности: 
свобода деятельности для всех сект , панисламизм /254, 317/.

Внимание исследователей привлекали такие аспекты феномена 
иолшла в Катав, как ислам и национализм, панисламизм.

1'логив авторы рассматривали события 30-х гг . в Синьцзяне. 
Национализм коренного населения Синьцзяна в XX в . ,  отметил 
0. Лэттимор, восходит к традиционной борьбе мусульман против 
власти завоавателей, "Национализм в Синьцзяне -  совраменный ре
зультат традиционных мухаммеданеких и пламенных восста1ШЙ против 
китайского правленая" /211 , 17 /.

Неоднородный этнический состав мусульман Китая, однако, 
далал невозможным прочный союз на основе исламской сущности.
Такой вывод со всей определенностью делает Л.Э. Ниман; "Несмотря 
на свое домишрующае положение, ислам никогда на стал объединяк>- 
аиш >}ш<тором, на что надеялось панисламастское движение. Расо
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вый сепаратизм всегда мешал объединвнаю даже -о  время кратковра- 
менных восстаний" /231, 2 0 /.

Подобный мотив звучит у ф. Брайджэс. Характеризуя мусуль
манское население, внутриобщинные и межобщинные отношения в 
Синьцзяне, применительно к началу 40-х г г .  XX в . ,  она отмечает, 
что между уйгурами, или словами автора, "чанту /чалмоносцшла/ -  
тюрками", и хуэй /китайцами -  мусульманами автора/ существует 
скрытая неприязнь и по сей день антипатия между ними и китайца
ми" /156, 41 /.

Участники мусульманского восстания 30-х г г ,  в Синьцзяне, 
отмечал П. Флеминг, были неоднородны по своему этническому со 
ставу; дунгане и тюрки /уйгуры/. Последние "сражались за свои 
гражданские права а религию" /188 , 473/. А за 4V' ze сражались 
дунгане? У U. Флеминга оставлено без ответа.

Таковой делает Э. Тейчман. По его мнению, религиозная ок
раска выступлений мусульман не определяла сам характер их вос
станий. В основе последних в конечном счете лежала больше поли
тическая власть. Мусульманская война I93I-I935  г г . в Синьцзяне, 
указывает Э. Тейчман, приняла скорее характер гражданской войнч 
между китайцаш и дунганами за контроль над провинцией 
/  254а, 185 / .

Восстание мусульман I932-I933 г г . в изложении Ф. Брайдя-;эс 
имело в своей основе политико-экономические причины /156 , 4 2 / .  
Отсвда, по ее мнению, оздоровление ситуации в Синьцзяне заклю
чается в реформах политического и экономического порядка; "С ре
формированной китайской администрацией, которая предоставит мно
го местной автономии, и о блaгoпpиятны^ш экономическими условия
ми традиционные неприязнь и недоверие мусульман и других групп 
к китайцам могут ослабнуть" /156 , 4 5 /. При такой постановке во
проса автор этих строк на берет во внимание историческую память 
-  наиболее консервативный феномен и далеко не всегда реагирующ '̂Л 
на изменения политических и экономических условий жизни.

Интерес авторов привлекали особенности менталитета хуэй- 
минь /дунган/, В первую очередь обращали внимание на их антиком
мунизм. На это указывают В. Фильхнер /1 8 4 , 4 9 /, Л. 1Лаклин. "Дун
гане в своем большинстве решительно враждебны к коммунистам, -  
писал последний /219 , 377/, но в то же время, отмечал Л. Ыаклин,
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"она /дунгане. -  В .К ./ на протяжении длительного временя, показа
ли сильную тенденцию отделиться от китайского центрального пра
вительства" /219, 377 /. -

При анализе роли исламского фактора в политической истории 
Центральной Азия некоторые авторы в качестве его активного и 
доманирующего начала вычленяли мусульманское духовенотво, мулл 
/239, 118, 128-129/.

Характеризуя политическую историю Синьцзяна за пятилетие, 
начиная с 1928 г . ,  Л. Маклин указывает, что он явился полем 
боя и местом для аглбиций "фанатических мулл" /219 , 379/.

Подобное суждение применител!но к более широким хронологи
ческим ра1лкам сделал Р. Рахуль /233, 118, 128-29/.

Феномен мусульмансках восстаний рассматривался и через 
пргзму поведения протиБоборствующах сторон. В частности, обра
щалось внимание на жестокости, степень которых авторы объясняли 
различием в психическом складе мусульман и собственно хань.

РалигиозныЙ фанатизм, считал Д. Цульдкер, определяет и по
ведение мусульман-повстанцев: " . . .  те китайцы, которые имели 
несчастье стать пленниками, испытали агестокость мстительного 
и фанатичного врага" /159, 54 /. И иначе вела себя при подавло- 
н.т?, выступлений мусульман цинские власти; "Китайцы никогда нэ 
были всецело гестокими. Качество их интеллекта, -  постулирует 
Д. Дульджер, -  предупреждало у нах чувство какого-либо удовлет
ворения от поголовной резни лвдей" /159, 174/.

Правоту такого мнения в конечном счете разделяет Ф. Брайд- 
псес. Во время восстания на Северо-Западе в бО-х г г . XIX в . "баз- 
.'шлостно бали вырезаны китайские чиновника", т .е .  мусульмане 
подходили избирательно, уничтожали лишь должностных лиц. Щза 
подавлении восстания в Синьцзяне в 70-х г г . ХП в . китайские 
властг. тоже подошли избирательно.. Китайца сурово наказали ки
тайских мусул1хыан / т . 0 , хуэй. -  В .К ./. С другими обитателями 
обошлись снисходительно /156 , 4 2 /.

Восстание мусульман 1930 г ,  вылилось в кампанию повсемест
ной резни китайцев /156 , 4 5 /. В связи с этим обращалось внима
ние различными авторакл на такое явление, как мусульманская со
лидарность в антицинской борьбе в пределах империя Цин и вне 
ее. "Енанские инсургенты, -  отметал Карне, -  встретили ьаатври-
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альную помощь со сторона-оаошс едйноверцвв а провяяциях Шаяься
и. Ганьсу, сверх того, они нашлл содействие, по крайней ыерв, 
нравственное, у оворх собратьев Восточного Туркестана" /Ц ат. 
по: 3 ,1 6 1 / .

X. Гоуан и Дк. Холл яасаяя о сопричастности всемарной уу - 
оульманской община к делам единоверцев, находившлхся под 
властью дома Цин /192 , 284-285/.

"Полятака исламского энтузиазма" в Восточном Туркесгако 
Якуб-бека, считает В. Кирнан, придала последнему ореол поборни
ка интересов единоверцев а  за  пределами Кашгария /2С7, 3 1 9 /.

Обобщающую я предельно выкую характеристику роли ыусулъ<.',ан- 
ской веры в политической истории китайского государства дал 
Д». Дэнтон. Он называет ислам "религией восстаний" /Г77, 2 0 6 /.

Проблемам ислама в Китае большое внимание уделяли японок'лв 
синологи. Не имея возможности подробно давать оценку их рабогач, 
укажем лишь на одно принципиальное обстоятельство. Общвпринятоа 
представление о спокойном поведения мусульман при минских пралл- 
телях поставил под сомнение Кодо Тасака. По его мнению, т .н .  ма
гометанское восстание в Китае произошло не в начале правленля 
маньчжурской династии, но в средине правления дома Ь'лн аля кон
це ХУ в . /183а, 378/.

История мусульман в Китае привлекает внимание и научной 
общественности исламских стран.

Показательны работы, вышвдаке в Турции. Мехмат Сарай ак 
центировал стремление Якуб-бека, правителя государстви Яэтишаар, 
заполучить протекцию Оттоманской Порты, а также Велякобританил, 
чтобы выст'оть перед ишерией Цин. Правители последней но хоте
ли смириться с отложением Восточного Туркестана. В этой связи 
Ыехмет Сарай отметил негативное отношение Пекина к аредлокешио 
посредничать меаду империей Цин и государством йэти аар 
/247/,

Среди последствий цинского завоевания Восточного Туркеста
на Ахмет Рыза Бекин называет сознательное разрушение мусульман
ских культовых и образовательных центров. Для возвелония алми- 
нисхративных построек завоеватели использовали здания мечотой, 
медресе, разрушая их /1 5 3 /, Но все свои рассувдения Рыза 
Бекин никак не фундирует.
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На странацах пакистанского изданвя Икбал Шафи шаяет, что 
прл династиа Мив мусульмане пользовались привилегиями как в ар
мия, гак я на гражданской службе /2016, 104/.

О внутри- и внешнеполитических аспектах проблемы мусулыдан
3 Квтае имеется и разнородная китайская литература.

Остановимся лишь на некоторых публикациях, имеющих непо
средственное отношение к исследуемам нами аспектам.

Среди работ цинских историков прежде всего отметим сочине
ние Вэй Юани "Шэн у цзи" /"Записи о ранних деяниях царствующего 
дсыа"/. В своих оценках выступлений мусульман в Северо-Западнш 
Катав и в Восточном Туркестане Вэ’' Юань исходит из официальных 
установок. Мусульмане, выступающие против установленного дина
стией социального строя и правопорядка, суть не что иное, как 
"разбойники" и "мятежники". У ВэЙ Юаня негативное отношение к 
псшсическому складу мусульман как таковых. Среди факторов, оп
ределяющих их поведение, он выделяет слепую веру в ходжей, по- 
читашихся за потомков пророка. Они чтут их так лее, как тибетцы 
далай-ламу /2 8 , 4 / .

В республиканском Китае мусульманский сш вт не бил предан 
забвению.

Межобщинная неприязнь характеризовала отношения мусульман 
я хань в Шэньси-1^ньсу, и сохранению ее способствовали сами 
хань. Таковы посылки Ли Юнбина. буквально он шшет слвщующее: 
"Они /магометане. -  В .К ./ жили бок о бок с китайцами, но послед- 
аае никогда не научились любить их" /213 , 5 5 /. Восстание муоуль- 
ыан, как считает Ли Юнбин, было борьбой последних против хань 
кал таковых.

Очередной всплеск ханьского национализма, который пришелся 
на 20-е годы /революция 1925-1927 г г . / ,  установление в стране 
гоииньдановского режима, выступавшего с проповедью великохань- 
ского национализма, отразился и на направленности научных изда- 
Ш1Й. В некоторых из них по пуля зир овал ся тезис о том, что из всех 
правивших в Китае династий мусульмане всего больше страдали при 
Цанах. К примеру на страницах "Го сюэ мэаь юе цзян", издавав
шегося исследовательским отделом Пекинского университета, (^ыш 
воспроизведена слодующие суждения Чэнь Юаня. " . . .  Цри Минах слу- 
хивые люди -  оольшей части хорошо относились к исламу. Прави-
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гвльство тоже никогда не предпранимало дейсгвий, запращавшах 
ас л а м ..." . ..

Пра династиях Юань и Мая ислам во внутренних территориях 
Катая процветал...

Щ)и Цинах служивые люди обращались с мусульшнаыа крайне 
жестоко^ поэтому выступленай последних против Цинов тоав ососЗен- 
но много /1 0 , 361/.

В "Общем историко-географичаском очерке Синьцзяна" Хун Ди- 
ч8нь, излагая основные политические события в крае, последова
тельно описал борьс^ мусульман за освобождение от власти Китая.
В том, что ЦИНС1ШЙ режим был неприемлем для мусульман, Хун Ди- 
чэнь зинат неправедных чиновников на местах. Помимо того , что 
корысти ради они обиради население, к тому ж. еще хватала без 
разбора женщан-мусульманок.

Подход Хун Дичэня к проблеме "Цинский режим и мусульмане 
Синьцзяна" носит определенно националистическую антшланьчкур- 
скую окраску: воинскими начальниками всех рангов, т .в .  обладате
лями реальной, власти, были маньчжурх? /123 , 146/.

Исламский фактор, резюмирует Хун Дичэнь, таит потенциальную 
опасность для целостности Китайской Республики. У Синьцзяна 
очень тесные связи с определенными мусульманскими государствами, 
как то: Турция, Афганистан, Индия. "Утратив в один прекрасный 
день его, вернуть буцет очень трудно".

Для У Айчэня К ., представителя официальных кругов гоминь- 
дановокого резшма, характерно стремление выявить роль исихологи- 
чвского фактора в выступлениях мусульман против политической си
стемы Китайской Республика.

По мнению У. Айчэнь К ., тюркам-мусульманам были присуща 
особая, биологическая чувствительность к отношению заповедей их 
веры. "Но их /и т ел ей  Турфана.-  В .К ./ предки были теми, кто при
шел. с мечом в одной руке и кораном в другой; и эти смелые сыновья 
Пророка передали своим потомкам грозное наследие ненависти. Ког
да однажды какое-то неуважение к их вере видно иди предполагаат- 
оя, они превращаются в неистовых фанатиков, способных на любые 
йровавые и позорные дела" /224, 57/.

С такой посылкой У Айчэнь К. подходит к изложению мусуль
манских выступлений в Синьцзяне в 30-х годах. Ош последовали
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за.смергью гус50ршгора Лн Пзэнсияя,. сильной лйчноогж,  который 
в то время "избегал любые подозрения в посягательстве на обы
чаи или в е р у .. ."  /224 , 57 /, По схеме У. АЙчэня К ., выступлению 
мусульман способствовало отсутствие сильной руки у преемника 
Яя Цзэнсиня, чем воспользовалось мусульманское духоавнсгво, вы
ступавшее закоперщиком восстания мусульман во имя создания не- 
заниоимого исламского государста /224, 59 /.

С установлением КНР и насаждением идеологии КПК мусульман
ский вопрос освещался на страницах научных изданий с учетом но
вых политических реалай а специальных установок. Упор делается 
на то, что в отличие от предшествующих режимов в КНР дан глусуль- 
ман началась совершенно иная, счастливая жизнь. Залог ез в сох
ранении. незыблемого союза с хань. Исторические изыскания по час
ти ислама в КНР подчиняются этой установке. Издревле мусульмане 
и хань объединяла общность политических интересов. Проявлялась 
она в совместной борьбе за установление власти ханьского прави
теля и в ниспровержении правленая нехань монгольской династии 
Юань и маньчаур, маньчжурской династия Цин. При этом последняя 
выставляется злейшим врагом мусульман в сравнении со своими 
предшественниками.

В этом отнсгаенил весьма показательны выкладки Линь Ганя, 
хуэйминь ■ хуэйцзу были подчиненной, угнетаемой нацией при дина
стиях Юань, Мин, Цин. Но при последней подвергалась очень силь
ному угнетению. Поэтому при династии Цин Хуэйхуэй особо ожесто
ченно сопротивлялись. Борьба мусульман Северо-Западного Китая, 
акцентирует Линь Гань, при династии Цин, выглядавшая как борь
ба за веру, в действительности была борьбой за шх самосохране
ние. "В этой борьбе сопротивления общая религия стала мощным 
призывом к единству хуэйхуэй. Поэтому цинские правители не толь
ко использовали раздробленность исповедующих ислам на секты, но 
и пытались низвести его. Это привело к тому, что национальная 
борьба хуэйхуэй против цинского гнета часто переплеталась о 
"религиозной войной, вплоть до того, что принимало форму "рели
гиозной войны". Таким образом, движение л защиту ислама фактиче
ски постоянно является ничем иным, как движением в защиту суще
ствования хуэйхуэй.^ К тоцу же, всякий раз, когда происходила 
борьба сопротивления, религиозные представления еще более глубо

41



ко укоренялись а сознаний хуэйхуэй, ислам теп белее, стал  сшл- 
нолом существования хуэйхуэй, широко бытуют, настроения такого 
рода: "Исли существует вера, то существуют и хуэйхуэй, если вера 
погибнет, тогда и погибнут хуэйхуэй" /7 9 , 7 -8 / .

Линь Гань причину неприязни правящего дома Цин к мусульь^а- 
нам усматривает в специфике культуры последних, которая в своо 
очередь порождает их антипатию к хань.

В гдазах правящих.классов Цашкой династии ислам был "ере
тическим учением, которое не уважало Небо и Землю, не считает 
нужным приносить жертву духу ?1вмли, особо выделило главного вла
дыку, само определяет годы, приверженцы его многочисленны, спо
собно приносить зло и вред народу" /7 9 , 2 2 /.

Почему цинский дом не запретил категоричесгч ислам? По сл е
дующим, как они видятся Линь Ганю, причинам. Во-первых, цинскя! 
двор полагал, что роль, которую играет ислам в Китае, на вөли.^а, 
его существование не угрожает цинскому правлению, во-вторых, 
цинский двор считал, что ислам давно получил распространение ;з 
Китае, если вдруг запретить, то у хузйминь появится повод к 
войне, в свою очередь произойдут смута, что отразится на поллтд- 
ческой стабильности. Цусть лучше уж он существует /7 9 , 2 3 / .

Цинские правители предпочли использовать сектантскую неод
нородность, чтобы усугублять внутреннее несогласие среди хуэй- 
цзу, и так преднамеренно подавляли ислам /7 9 , 1 5 /.

Цинский двор, хотя и дозволил существование ислама, однако 
его цель заключалась в том, чтобы .не допустить сопротивления ао 
сторона хуэйминь. Главная причина, почему цинский режим не 
предпринял а отношении ислама безусловного запрета, заключалась 
в том, что вера хуэй1.лнь в ислам была необычно сильна, поэтому 
в условиях, когда при Цинах ислам подвергался гнету и гонениям, 
он, однако, продожап распространяться и развиваться, и чем 
больше притесняли и подвергали гонениям, тем крепче становилась 
вера. Вопреки драконовской политике Цаноа исламская культура, 
признает Линь, развивалась. И этому способствовал сам антш^усудь- 
манский курс дома Цин. " . . .  развитие исламской культура во вре
мя правления династии Цин именно и есть проявление этой крепости 
веры" /7 9 , 24 /.

До правления Цинов для ислама в Китае существовали благо-
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праятнаэ условия -  такой установка, црадерживаатея Бай Шоуи.
"В конце Сун и начале Ш яь, -  яишет он  ̂ -  мусульмане а Китае рас
пространены повсеместЕО. Что касается их политического положения, 
то оно превосходно и среди них много администраторов и ученых, 
поэтоь5у в та времена ислам повсеместно распространяется, д он 
пользовался уважением всего общества. Видимо, это не вызывает 
сошений. Этого явления не только не было в предшествующий пери
од, да и и з-за  падения династш Юань нет поныне. Поэтому мы го
ворил, что этот период -  ясраод расцвета ислама в Катав . . . "
/10. 28/.

Конкретизируя применительно по времена царствования опреде
ленных династий. Бай Шоуи утверждает: период Тан и Сун можно 
считать временем, когда в Китае появляются зачаткв. ислама, и ко
нец правления Сун и период Юань -  время его расцвета /1 0 , 219/,

На годы правленая династии Цин в Китае приходится серия 
антиправительственных выступлений, которые обычно квалифицируют
ся как антицинс1ш е. Эпитет этот несет определенное националисти
ческое звучание , ибо нередко имеется в виду, что восстания ба
лл направлены собственно против маньчггсурской династии и маньчжур 
как таковых.

Антиправительственные выступления мусульман некоторыми ав~ 
торагли интерпретируются как составная часть борьбы многонацио
нального населения Китая против господства Цанов. Поскольку не
убедительно говорить о совокупности интересов хань я мусульман 
в борьбе против регсима, то в оборот идет посылка о совместном 
выступлении против феодализма и империализма, олицетворением 
чего были Цины, и против чего были как хань, так и магометане.

Антицинское восстание хуэйминь Шэньси, возникнувшее под 
влиянием и тайнинской революции и подтолкнувшей его, является 
составной частью антиимпериалистической, антифеодальной борьбы 
народов всех национальностей Китая, которую представляло Тайшш 
тяньго. Как и другие национальные выступления, восстание хуэй
минь в Шэньси нанесло удар реакционному правлению цинской дшна- 
стии, поддерживаемой империализмом, повлияло на возникновенив 
Синьхайской революции. Такова исходная посылка Ма Цзэнле и .Ш 
Цзюньпипа в статье "Роль ислама в антицинском восстания ху-эйминь 
Шэньси в годы Тун Чжи" /50 , 199/.
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Главң/ю роль в антицинском восстанки ху&;.;л1нь Свверо-Запвда 
безусловно сыграла.политические, зкономические и классовые при
чины . указывают упомянутые авторы. "Однако мы такге долганы ви
дать, что определенную активную /положительную/ роль во всена
родном характере тогдашних хуэйцзу сыграл также исла^;. Раз так , 
то .в чем конкретно проявилась эта активная положительная роль?" 
/50 , 129/. В том, что ислам полностью раскрал свою двагу^ую, ср - 
ганизующую и вдохновляющую роль /5 0 , 204/. Конкретназ выкладки 
суть.

I /  Союз исламских приходов создал организацкснң^^ю фор.-.̂ у 
боевых сил повстащав /5 0 , 205 /.

2 /  Активное участие и руководящая роль сословия мусуль:.'.аЕ- 
ских ахунов /5 0 , 206/.

3 /  Роль ислама в духовной мобилизация, и призыве к борьбе.
Одновременно Ма усматривают двойственную роль ислама, выде

ляя в ней положительную и отрицательную значимость. "Негатив{Шя 
роль ислама проявилась не только в отношения "временно прерван
ной связи с западными "ечньцзюнядш", и в неспособности объеди
ниться с массами безвинных ханьш нь. И еще более серьезно, его 
негативная роль нашла выражение в том, что был удушен революи«- 
онный дух вңутри самого движения, в условиях, когда цинскоо пра
вительство осуществляло реакционную политику раскола, это приае- 
ло к тому, что военнве силы повстанцев совершилл много серьозаых 
ошибок, и восстание потерпело крайне горькое пора'1{ение"/50,218/.

В конечном счете, по мнению авторов, роль исла1/*а в рассь1а т - 
ряваемом движении была более негативной,чем позитивноЛ/50,227/.

Тезис о том, что мусульманские восстания являлись состалзной 
частью борьбы против динского господства, наличествует в работах 
Бай Шоуи.

В предисловии к сборнику "Хуэйминь ции", "Восстание хуэй
минь", Бай Шоуи восстание хуэйминь Юньнани характеризует как 
вйступлениө под руководстаом хуэйыинь, участниками которого бы
ли также ханьцы и нацменьшинства Юньнани / I I ,  1 /.В  восстании 
хуэйминь на Северо-Западе, которое проходило одновременно о ан - 
тицинскими выступлениями тайпинов и няньцзюньей, участвовали 
единоверцы хуайьшнь -.салары, уйгуры / I I ,  I / .  И все они сообща 
боролись против Цинов. Выступления хуэйминь не были чисто хуэй-
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ыаньскялщ. они., не йыли мвжобщаннци конфликтом, сюлкноввнием меж
ду .хуэй а  хань. Сутшируя, Бай Шоуи шшет; "Мы должны рассматри
вать восстание хуэймань как форму классовой г5орьбы народа Китая, 
восстания хуэйминь а Юньнани и на Северо-Заладв-как раз являются 
дау!М бурными потоками половодья антицинской борьбы, которую тог
да вел народ всего Китая" / I I ,  I / .

Восстания хуэйцзу и уйгуров, в трактовке Бай Шоуи, на Севе
ро-Западе были производными, "протоками" крестьянской революции 
тайпинов. Бай Шоуи считает шсостоятельными попытки чиновников 
цинского правительства представить восстание в Юньнани как борь
бу Шлду мусульманами и неыусулык'.; чами. По утверждению Бай Шоуи 
содар;:;ание этого восстания таково: "чиновники угнетали и народ 
восстал" /1 0 , 00 /.

"Золотого века" у мусульман в Китае не было -  такой вывод 
явствует из изложения Цао Ца и Пэн Хуя. При юаньских правителях 
!.^усуль;.шнв в политическом отношении хотя стаяли, выше хань, одна
ко подвергались угнетению со стороны юаньского двора, фи,мин
ских государях мусульмане дискриминировались законодательно в 
отнаиеяии свободы брачных союзов. Цинское господство затмило 
все, что было прежде. Последнюю посылку авторы сколько-нибудь 
серьезно не аргументируют. Режим Чан Кайпш в отношении мусульман 
следовал политики династии Цин /124 , 135/.

Противопоставление положения мусульман при правлении Мин 
а Цан у Ян Хуайчжуна гипертрофируется до такой степени, что 
при 1гинах мусульмане -  хуэйцзу и хань "политически и экономиче
ски" составили одно целое. Отсвда, по утверждению автора, мусуль
шне активно участвовали в борьбе хань "против Цин, за восстано- 
вленае Мая". В этом, указывает Ян Хуайчжун, причина особой дис
криминации мусульман -  хуэйцзу со сторона цинского правительст
ва /140, 311 /. Ян Хуайчжун отметил следующее принципиальное об
стоятельство: в цинской администрации не было единого подхода к 
исламу в Китае. В отличав от властей на местах, которые выступа
ли за запреты на отправление мусульманской обрядности и соблвь 
дение обычаев, государь держался терпимой позиции /140, 314т315;/& 
Поскольку администрацию на периферии преимушеотвенно составлоли 
хань, то логически заключить за Ян ХУаЙчжуна, что гонитвляма му
сульманских обычаев и обрядности выступали чиновники -  хаяь.
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о завоевании мусульманского Восточного Туркестана цанским 
Китаем-И борьбе с цинским режимом пишут в коллективных очерках 
по истории Китая пог редакцией Шан Юэ "Антиманьчжурская" задан- 
ность определила теаденциозность изложения; врагами мусульман 
выступают маньчжура, а не цинский режим, базировавшийся на союзе 
маньчжурских хфавителей и ханьской бюрократии.

Антицивские. настроения мусульман Китая Фэн Цзиньюань пыта
ется объяснить и общностью политических интересов последних я 
представителей ханьского этноса в лице основателей династии f.tüH. 
ФЭН Цзиньшнь представляет дело так, что мусульл»ане -  союзники 
хань а борьбе против неханьских правителей Китая и за установле
ние там власти собственно ханьских государей.

Среди крестьянского повстанческого войска, которое возгла
вил Каньчжан в конце правления дома Юань, были мусульман
ские военачальники. Как раз используя этих способных к похода?.!, 
искусных в бою мусульман, опираясь на мусульман как на костяк, 
4sy Юаньчжан основал минскую династию /121 , 1 0 /.

Положение мусульман при династии Мин и при правлении дош  
Цан, в изложении Фэн Цзиньюаня, диаметрально противополакно. В 
последнем случае их третировали, угнетали, вырезали. Поэток!у 
они непрерывно поднимали вооруженные восстания против цинского 
господства, стремясь, в частности, защитить свою веру /121а,Т73/,

Посылку об общности политических интересов хань и мусуль
ман, а именно -  свержение власти династии Цин -  повторяют пршло- 
нительно к Синьхайской революции Ма Минда и Ван Цзигуан.

В I9I2 г . под влиянием Синьхайской революции в Хами и Тур- . 
фане вспыхнуло крестьянское вооотание, пишут они. В основном 
повстанцами были почитавшие ислам /5 0 , 3 8 5 /. Такая досылка вы
глядит схематачной и бездоказательной. Во-первых, авторы не при
водят конкретных данных, свидетельствующих о влиянии Синьхайской 
революции на крестьянское выступление в Хами и Турфано. Во-вто
рых, ничего не говорится о программных установках и лозунгах 
повстанцев.

Правлению дома Цин положила конец Синьхайокая революция.
Она, однако, не дала хуэйхуайскому народу какого-либо освобож
дения в политической сфере и не обеспечила экономического и куль
турного развития.Так считают Бай Шоуи, Хань Даожэнь и Дин 
Ииднь /1 2 ,  2 6 /.



Глава I .  ИМПЕРАТОРСКИЙ КИТАЙ И ИСЛАМСКИЙ МИР

Ислам в Китае при предшественниках дома Цин

Ислам политически заявил о себе на международной арене по
явлением арабского халифата. Его активная внешнеполитическая 
Экспансия создает новую расстановку сил в Западной и Центральной 
Азии, что затрагивает интересы правителей танского Китая.

Исламский фактор поставлен бь’Т на повестку дня перед Тан- 
Оким двором властелином сасанидского Ирана Иездигардом Ш, кото
рый запросил помощи в Китае для отражения мусульманской агрес
сия. Непосредственно для танского Китая в тогдашних исторических 
условиях ислам как военно-политическая сила не представлял проб
лемы. по меньшей мере, на ближайшую перспективу. Хотя нельзя 
сбрасывать-при этом престижных соображений: апелляция к танскому 
государю не могла не способствовать повышению авторитета послед- 
Еего как вершителя судей "варварской периферий".

Распространение жо господства арабского халифата на Среднюю 
Азию противоречило геополитическим и внешнеэкономическим интере
сам танского двора.

В июне-июле 751 г .  произошла Таласская битва между арабски
ми и китайскими войсками. Так, открытое вмешательство танского 
Китая во внутриполитическую жизнь Средней Азии привело к воору- 
,генному столкновению с арабским халифатом. В битве на Таласе ки
тайское войско прославленного Лао Сяньчжи не в последнюю очередь 
Лз-за измены союзников -  тюрок потерпело сокрушительный разюром. 
0ТО поражение и последовавшие вцутренние омуты в  самом Китае по
ложили конец гегемонистским поползновениям империи Тан в отноше
нии владений, на которые простер виды арабский халифат.

В силу превратности исторических судеб, араба же, на кото
рых китайский владыка смотрел как на своих вассалов, спасли ему 
трон. В 755 г .  против государя Сюаяь-цзуна восстал его военача
льник Ань Лушань. Сюань-цзун бал вынужден отречья от престола 
за пользу своего сына Си-цзуна. Последний, чтобы удержать власть, 
отрядил посольства во все царства дикарей Запада, включая Тран-
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ооксаншз а Хорасан, суля богатыа награды, кго сганег служить 
ему. На гакаа призывы отозвалась га арабская вольница, что об
реталась на востоке 'владений халифата. Потом эти арабу, учиты
вая наличие посольских отношений между дворами халифа и Сына Не
ба, очевидно, получили формальноа разрешение халифа ал-Мансура 
на участив а военных дейсташх на стороне Си-цзуна. В 757 г , о 
помощью иноземных ратников, а том числе и арабов, Си-цзуду уда
лось удержаться на троне. Арабы, явившиеся к нему на помощь, 
остались в Китае и явились одним из компонентоь слагащейся му
сульманской община в Китае. Она пополнялась и з» счет отправки 
в Ки1-аа арабского войска преемниками ал4йансура /290, 535/.

Таким образом!, адепты ислама сыграли свою роль в обществен
но-политической жизни Катая и стали его насельниками.

Сада арабы приезкали не только в ойдичьа воинов, но и ка1{ 
торговцы, проповедники.. Иные удостаивались чести быть принятыми 
Сыном Неба. В 872 г . морам н Гуаячжеу прибыл басриец Ибн-Вахаб. 
Поаом он отправился в столицу Китая а получил аудиенцию у госу
даря Ицзуна. Тот показал ему коллекцию изображений пророков Пая, 
Моисея, Иисуса, Мухаммеда  ̂ которые Ицзун хранил в шкатулке вме- 
сге с изображениями мудрецов Китая и Индии /290, 535/, Достовер
ность этого события во всех вге деталях м.ожно ставить под сом
нение, но оно показательно с точки зрения штерпретации: о лич
ности пророка Г^аммеда было известно китайскому государю, а 
он-де чтил его.

С упадком арабского халифата з начале IX в. в результате 
центробекных процассоа на месте былой исламской державы появля
ются новые государотвенвае образования, составляющие, условно 
говоря, "исламский мир". Рассмотрим, как складывались отн'эшвшя 
у Китая с этим неоднозначным с этно-пслитической точки зрения 
преемником арабского халифата. Взаимоотношения Китая с исламским 
миром оносредствузотся как. через контакты на государственном уров
не /посольские связи/, так и на бытовом, личностном. В последнем 
случав речь идет об отношении китайской администрации к мусуль
манской община и ее представителям в пределах Китая.

Что касается посольских связей, то при династии Сун /960- 
1280 г г . / ,  как свидетельствуют династические записи, в Китай 
приезжало 20 арабских посольств. Со стороны государей правящего
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дома Сун мусульмане встречала хорсяшй прием, многие из них полу- 
ЧЕЖ титулы и назначения на высокие посты /69 , 100/.

Таким образом, мусульманская осЗщина, которая становится ре
альностью китайского общества со времени династий Тая я Суй, а 
известной степени сотрудничает с китайским бюрократическим ап
паратом, сохраняя, очевидно, свое особое, в известной степени 
самостоятельное, положение.

Само по себе то обстоятельство, что представители мусульман
ского мира исповедовали иную религию, чем хань, не служило пре
пятствием для проживания в пределах Китая, Его власти заинтересо 
ваны в развития внешнеэкономических связей, почему если не ува
жительно, то по меньшей мере ивдифферентно, относятся к вере и 
обычаям глусульман-гостей. С другой сторона, нельзя исключать £ 
часто престижных сообрахений, которыми руководствовались прави
тели Китая. Сын Неба, каковым считался.владыка Китая, не мог 
быть абсолютно, безразличным к.своей репутации у иноземцев, и 
его расположение к ним служило проявлением божественной милости.

Для Китая ислам первоначально проявил себя в сфере внешне- 
долитическоа, во внутриполитической он дал себя знать несколько 
позднее, когда в китайских пределах появляется община последова
телей ислама. По мере того, как она становится устойчивой и 
многочисленной, административный аппарат китайского государства 
реагирует на нее изданием соответствующих постановлений. /О них 
подробнее далее/.

Относительно положения мусульман и возможностей отправлять 
предписания веры в Китае при танских правителях наглядное пред
ставление дает следующий пассаж. "Китайское начальство назнача
ло на дожность одного мусульманина, его полномочия заключались 
а том, чтобы разрешать споры, возникающие между мусульманами, 
прожявающимя в этой местности, и всякий раз, когда случается 
праздник, он всегда ведет всех мусульман молиться, вещает о за
поведях вера, притом молятся за мусульманского султана. Служеб
ные полномочия, отправляемые этим человеком, соответствуют му
сульманскому законодательству" /130, 128/.

Согласно показаний торговца Сулеймана, относящихся к пер
вой половине П  в . ,  один из членов мусульманского поселения# 
ГУанчжоу был назначен китайскими властями поддерживать среда



своих вдяноверцев порядок ж огцраалять закон ислама. В праздника 
МОЛЯВД0СЯ произносят хутбу а молятся за йяагополучве халафа. Как 
свадетельствуют кагайскав асгочнаки, в послвдущем такая практи
ка распространилась на зсе дностраяныа поселеяая, где д^сульмане 
амела оьоах када /судей/, шейхов я мечвтж. Такам образом, можно 
гоаорать об определенной аерогершшоста катайсках властей в от- 
ношенаа лредставателей мусульманского мира, пребывавшах в преде
лах Катая. Среда причан, обуславливавшах такую полатшсу, аграла 
свою роль как соображеная престажного порядка, так а экономачео- 
кого характера. Торговля с отдаленяыш заморокима странами, пра- 
Вйтаяи которых не выказывала агрессавных поползноавнай а отноше- 
наа ампериа, была.в антересах катайской казны.

Говоря о веротерпамоста правателей данаста.г’ Тая нельзя, 
очевидно, праравнааать ев к вседозволенноста, В частноста, когда 
речь адет о постройке мечетей. По собственному почаду, не аспро- 
саа разрешеная, мусульмане, вадамо, не могла ах строагь. Так над- 
паоь ш  портак® мечета "Са да сы" а Саана гласат, что построена 
с позволеная государя /180, 32 /.

В сравне.чид с полатаческама контактама между амператорским 
двором а мусульманскама правителями отношения Катая с мусульман
ским миром не была адекватны на низовом, общаяном уровне. Бела 
коллазиа нельзя было исключать в первом случав /требованае вы
полнять нормы китайского дадломатического протокола/, то тем бо
лее в межобщинном взаимодействии они могла возникать чаще и при
нимать экстремальные формы.

В 758 г . арабские и аранскае пирата напали на китайцев и- 
Гуанчжоу /212, 289, 301/. В свою очередь ксенофобия катайского 
обывателя /питаемая чувством зависти к богатствам иноземцев/ 
проявлялась по-разному: от ввсмешек над особенностями быта му
сульман до геноцида.

В 760 г . катайскае разбойники усгроала избиение арабов и 
персов в Янчжоу /212, 289, 301/. Во время бунта, случавшегося 
в года правленая Си-цзуна /874-889 г г . / ,  в Гуанчжоу амела место 
поголовная резня всех иноверцев: цусульман, евреев, христиан и 
персов, /157, 50/.

Таким образом, в таноком Китае имела место кои^ликты между 
предотавителями различных вероисповеданий. Вольными или неволь-
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наш згчаогнакаш этих столкновений были.и мусульмане. Как бы там 
ни было, но для собственно хань был повод выставить иноверцев, в 
том числе и адептов ислама, возмутителями спокойствия.

Ислам явился и чуждым явлением в общественном организме Ки
тая не только потому, что это была религия, привнесенная извне, 
но и потому, что ее.основными адентами явились пришлые, чуждае 
хаяь в этническом отношении, в самом широком смысле этого слова 
/по язы!с '̂, обычаям, верованиям/.

Шла ли принципиально отличной политика в отношении мусуль
ман у преемницы дома Тан, династия Сун, из-за отсутствия в нашем 
распоряжении достаточных данных оказать с определенностью труд- 
нОе Благожелательные жеста, как представляется, со стороны сун- 
окшс императоров имели место. По случаю прибытия из Индии с за
падноевропейскими тканями 17 семей мусульман сунский государь 
/имя его не установлено/'повелел; "Переходите на сторону нашей 
страна, блвздите обычаи предков, оставайтесь жить в Б1ньдяне, 
т .в . Кайфэне" /133, 3 /. Данный пассаж наводит на следующие пред
положения. Во-первых, понятие свободы вероисповедания /в  нашем 
понимании/ в танском и сунском Китае применительно к мусульманам 
на практике не существовало. В том смысле, что исповедующие ио
лам, объявившись в пределах китайского государства, были вольна 
открыто исповедовать свою веру, возводить культовые здания. Все 
9то,^в конечном счете, было возможно о разрешения правителя стра
ны. Во-вторых, благоволение сунского государя в отношении вновь 
црибывших мусульман было не просто проявлением альтруизма, но 
имело в своей основе меркантильные соображения. Наличие среди 
ее подданных колонии предприимчивых людей, имеющих опыт торговли 
с далекими западными землями, объективно было в интересах сун- 
ской казна.

В сложной политической обстановке в Китае, когда его терри
тория оказалась разделенной на владения династий Сун и Цзинь, 
одновременно, в первые годы правления сунского Сяо Лунсина 
/1163-1164/ и 3-м году эры правления Да Динцзиньского Ши-цзуна 
/1161-1189/, т .е .  в 1163 г . ,  некто левзйский /или ливэй/ Усыда 

•руководил мусульманской общиной, а некий Аньдула первоначально 
построил храм /410, 133/.

Завоевания Чингис-хана и связаннае с ними миграционные про-
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дессы, усгановленаа в Поднебесной власти ыонго.г::,скоЙ динаотяа 
Юань не только сопровождались численным ростом мусульманской об
щина в Китае, но и усилением ее политического веса.

Показателем того внимания, которым члена мусульманской об
щины пользовались у китайских государей из дома Юань, служит осо
бый статус мусульманской общины. Мусульмане живут отдельными 
кварталами. Они существуют в Северо-Западном /Ганьчхоу, Сучжоу, 
Яньань/ и Юкном Китае /170, 273, 275/. В мусульманском квартале 
свой собственный базар, больница ж по меньшей мере одна мечеть 
/Г70, 275/. Она стержень мусульманской общины. Последняя а из
вестной степени самоуправляема. Глава общины, шейх уль-ислаы 
избирается самими мусульманами из числа мулл /хуэйхуэй тайпш / ,  
представляет ее в снотениях с юаньской администраг'яей. Так, а 
частности, обстоит дело на юге Китая.в Цюаньчжоу, а Ханчжоу 
/170, 275-276/. В Северо-Западном Китае у мусульмадаких общин 
тоже своя религиозные владыки /кит. "ташимань” от персидского 
"данишмавд"//Г70, 273/.

Внутреннюю жизнь мусульманской общины регулирует кали. Он 
утверждается в должности центральной администрацией.

Сам по себе упомянутый институт кади не является новшест
вом, заведенным юаньскими правителями.

"Этого рода, система чиновников, которые согласно мусульман
ских законов ведала тяжбами мусульман, существовала при правле
ния династии Тан и Сун, только в то время она распространялась 
лишь на эмигрантов, торговавших на побережьи".

При Ванях статус кади принципиально изменался равно как и 
юридический статус мусульман. Они были уже не эмигранты, време.а- 
но проживающие в предь.*ах китайского государства, но подланныма 
правителя Китая. Принципиальным показателем чего служит его пред
писание относительно содержания молитв.

Власти давали официальное наименование институту кади, 
определяли его функции. Кади имел соответствующий служебный ап
парат, именовавшийся "присутствием х}"эйхуэйского кади, ведающего 
делами веры", следом за кади шли судейские. Функции кади высочай
шим повелением определялись следующие; руководство чтением ка
нона, разбирательство уголовных дел, оформление браков, денежные 
и натуральные сборы, тяжбы. Это все касалось бытовой жизни мусу
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льман. Кроме того, выоочайпш указом кади вменялось в обязан
ность молиться о благополутаи государства. Это принципяальной 
вакностж обстоятельства. Ибо прежде в пятничной хутбе воздава
лась здравица халиф у,.верховному владыке всех правоверних, теперь 
же испрашивается благополучие Китаю и, естественно, его права- 
телю.

Институт "кади" при правителях дома Юань существовал не по
стоянно, а равно, и менялись в соответствии с волей двора и его  
дутгтии- В пользу пврвого положвняя говорят слвдующив фэкты, Вв- 
домство кади существовало до 4-го года Чжа Да, В 4-м году Чжи Ла 
/1308-1311 г г . /  в 4-3 луне /апрел'-м ай/ высочайшим указом пред- 
писввалось "отменить судейских при хуэйхуэйских кади". В 1-Й 
л^™. 1-го года Хуан Цен (в декабре-январе 1312-1313 г г . )  бал 
снова учрежден пост "кади" в 8-Й луне 1-го  года Хэ Юань -  лийва- 
дарован /1 0 , 2 1 2 /,

Что касается функций, то, когда ведомство кади впервые бы
ло учреждено, вероятно, помамо молений ради благополучия госу
дарства, также надлежало разбирать тяжбы, исповедующих мусульман
скую веру. Когда же оно было воссоздано, то ему следовало лашь 
молиться о благополучии а наставлять читать канон. Но не дозволя
лось разбирать тяжбы. Поэтому когда в 1 -м году Хуан Цан п'осг ка
ди был восстановлен, особо указом предписывалось: "все тяжбы пол
ностью передать его ведомству" / 10 , 2 1 2 / .

Очевидно, при юаньском дворе сознавали ту роль, которую 
играло исламское духовенство в жизни мусульманской общины и вы
деляло его.

Не случайно, при династии Юань в Китае мусульманские духов
ные владыки пользовались привилегиями а податном отношении 
/1 0 , 2 1 3 /.

Инициатива мусульман на ниве просвешания, очевидно, не ог- 
ранйчааалась. Группа мусульманских ученых основали школу в окру
ге Чжэньдинлу /совр. провинция Хэбэй/ /170, 274/.

В 1289 г . высшая мусульманская школа учреждается в пронан- 
циа Хэнань /215, 5 /.

Цра юаньских правителях принципиально изменился сам статус 
членов мусульманской общины. Декретом Хубилай-хана, первого го
сударя династии Юань, мусульмане, среда прочих, должны бала
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нөотж войнскую службу. Этим самым подразумевалось, чго они рас
сматривались как неотъемлемая часть нации /215, 6 /1

Но в то ЕӨ оамор время Хубилай воздерживался назначать му
сульман на высшие воишкие посте. За редкими исключениями дове
рял ш  руководство военными экопөдаидаша. Исключение из правила 
составляет сын первого едсульмааокото правителя Юньшни Сайвд 
Адааль Шамс ад-2ана Сай-даш.чи Шаньяаи, возглавинпий в 1277 г , 
поход в Шрму /170, 277/, В йлане сознат!вльнах попаток юаньскеге 
правительства создать, более или менее однородное, население, 
резко не делящееся по этнической и бытовой принадлежности, сле
дует, очевидно, рассматривать то обстоятальство, что Хубшгай и 
другие императоры не считались целиком и псяностыв о рёлигиознн- 
ми предЕисанияма мусульман.

В конце 70^х г г . ХШ в, юаньский самодержец издает постанов
ления опредаленно аятимусульманские.. Они направлена непосредст
венно против мусульманской обрядности. В январе 1280 г .  Хубилай 
издал указ о запрете мусульманского способа забоя баранов и о 
введении смертной казни за надушөниө этого предписания /170, 293 
Он в течение почти 10 лет требовал, чтобы.мусульмане использова
ли монгольский прием забоя окота нежели их собственный, освящен
ный религией. Точнее предписывали запретить забой скота, перере
зая горло /51, 438/. Хубилай также запретил мусульманам практи
ковать обрөзавиө /Г70, 258, 293/. Оба запрета Хубилая были сөрь- 
эзнш нарутпанжем муоулыланских верований и практиви.

Вад факторов внешне -  и внутриполитического характера обу
славливали анттд^сульманские выпады Хубилая, Исламские государ
ства и города вдоль границы Катая проявляли враждебность к Юа
ням.. Начиная о 70-х гг. ХШ в. внук Угедея Хайду неоднократно 
угрожал северо-западнык рубежам юаньского Китая. Его правителю 
пришлось посылать войска чарез северо-западную границу в 1278, 
1280 и 1282 г г . ,  чтобы покончить о беспорядками, в которых уча
ствовали мусульмане /Г70, 291/. Далее на запал, мусулмияскиө 
государства досаждали монгольским союзникагл Хубилая и постоянно 
бросали вызов монгольским правителям Персии. Правитель монголь
ской династии в Египта Бәй бара /1260-1277/ остановил монгольс
кое продвижение на Среднжй Восток в битве при Айн Дкалуте /1260/. 
МамлЕжские правители объединились с монгольской Золотой ордой а

54



щ)0ДШ13£Ш1д яспмгывагь оборону ильханов Перрии  ̂ препятствуя им 
продвдгагьоя на запад. Так как ХубилаЙ соприкасался с этим и йал 
в союзе с йльханами Хулагу/ум. 1265/ и Абакха /ум. 1282 /, он 
был встревожен мJ’■oyльмaнcкoЙ враждебностью к монголам на Ближнем 
Восгокв /Г/О , 2 9 2 /.

О другой сторона, хань-советники поносили ведущих мусуль- 
май-таноашшов. Многие хань , презирали мусульман-сборщиков нало
гов, торговцев и управляющих фикансами /Г?0, 292/. . Б сфере фиска 
а торговли, где повседневно заграгиааются экономическиее насущ- 
Нй8 янтересы лвдей, этнорелигиозный момент проявляет осос!ую чув
ствительность. Платить налог ида отдавать деньги за покупку при
ходилось не своеглу, но инородцу, Поахологичаски это было легче, 
очзЕадно, перенести, воли бы сборщиком налогов или торговцем был 
свой, хань, но не мусульманин.

Подогревали антимусульманскав настроения пра дворе и пред
ставителя других вероисповеданий. В частности, подстрекательст
вом занимался чиновник-христианин Ай-оюв /Г70, 292/.

Власть юаньских правителей в Китае общественным сознанием 
преобладавшего ханьского этноса воспринималась как правление 
иноземных завоевателей. Особую чувствительность к этому обстоя
тельству, очевидно, проявляли верхушечше, образованные слои 
ханьского населения. И его реакция проявилась, в частности, в 
сочинительстве произведений соответс®вущеЙ направлеянооти* В 
конце правления династии Юань в некоторых литературных произве
дениях высмеивались мусульмане /51, 438/. Со своей стороны ука
жем, что не случайно упомянутое явление относится к концу прав
ления Юаней, т .е .  оно переживало упадок. Равно не случайно объ
ектом яасмапек выступают мусульмане. Цредставитвли их верхушки 
вошли в юаньокий истэйшшшент, тем самым физичеоки сократив воз
можности ханьского образованного сословия. И оно выразило свое 
недовольство в нападках на мусульман, ибо это было более безо
пасно, нежели печатно ваомеивать монголов.

Как уже говорилось выше, при предшественниках Юаней имели 
место бесчинства мусульман в Китае. На избежали муоульмааских 
бунтов и Юани. В годы т. правления вмело место восставая 
персидского гарнизона в Цпаньчжоу. Длилось оно, как утнерадают, 
10 лет /1357-66/ /167, 612^-615/. Это выступление показало не
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только неотабильнооть юаньского режима, но и дало толчок вопяшкз 
чувства ксенофобии оо сторона коренного населения, исЗо оно под
верглось грабежам и (^^oчинcтвaмJ чинимыма и взбунтовавшамаая во- 
йнаш.~4гуоульманамл. . .

У восприемницы дома Юань ^ ооботненно китайской династии 
Мин отношения с. мусульманским миром складавались сложно. В из
вестной степени минский двор унаследовал те ввэшнеполитические 
проблемы, которые заботдлж юаньских государей, {/усульмансккй ш р 
ваступает носителем угроза для безопаскооти западнах рубежей. 
Определенные коллизии имело место в посольских отношениях миноко- ■ 
г® двора с мусульманскимй правителями.-Поводом для последних по- 
служйли-гегемонистскив. амбиции минского правителя считать себя 
сюзереном- всех иностраншх владенай. С другой стороны, предложе- 
наа влаотятелю 1{итая принять ислам, сделанное в 1412 г . преемнЕ- 
ком Тимура Шахрухом йхадуром /149, 299/, затрагивало его до- 
огожЕство и Я0 могло не вазвать соответствувщей реакция Сава Неба, 
Само предложение для посладнвго бяло проявлением не только край
ней наглости, но а представляло покушение на .существовавшее в 
Катав традиционное првдставлеше о Поднебесной как о средоточаи 
цивилизации. Тут же какой-то предводитель дикарей с западной ок
раина предлагал аладаке Срединного государства принять чуку® 
веру. .......

Попатки обратить минских государей в ислам не прекращались 
и в последущвм, В года Чэн Хуа /1466-1488/, Хун Чей /1489-1506/ 
/конец 11. ъ , /  в Катай приезжал мусульманский проповедник и па- 
тадся обратить минского императора в свою веру /10, 33/. Такого 
рода инициатива вряд ли встретила понимание у правителя Подна- 
бесной. Боле а того, она задевала достоинство Сана Неба; припиаЗ 
дикарь, а  таковым для него был любой иноземец, посыал навязывать 
свою вэру!

Контакта мжюкого Китая с ьусульманскам миром были отмечеяи 
коллизиями, проистекавшими как из-за особенностей традиционных 
вншнвполиттческах установок а дипломатического протокола Китая, 
faд а специфик.! мусульманской обрядности.

Если настороженность у китайских царедворцев вызывали наез
да дальних иноземцев, -то болшие опасения возникали в отншения 
йояжних, Северо-западнае рубежи минского Китая непосредственно

! ,
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соцрдкасалясь, с инородчейкой мусульманской периферией. Северо- 
Запад традиционно бал ареной цротивоотояния Поднебесной и "дика
рей". ■ .

В конце ХУ в. осложнились от ношеная шнокого двора и прави
телей мусульманского Турфана. чему способствовала ограначитель- 
ная политика китайской администрации в отношении доступа инозем
цев в пределы Китая. Китайские мусульмане помогали мусульманам 

, Турфана противиться постановлениям минской админастрацви 
' /246, Г77/.

Таким образом» налицо мусульманская, солидарность, которая 
проявилась гораздо раньше того, что офицаально стало именоваться 
как "пашсламизш" и пропагандировалась ОбманскоЙ империей. На
слоения я отношениях Турфана и минского Китая выливались в во
оруженном столкнозениа. Они бшш частым явлением а конце ХУ и . 
начале ХУ1 ан. /246, 777/. После захвата в 1513 г . Турфаном Хама 
мавскме власти столкнулись в сущносга о новой ситуацией, когда 
против них с оружием в руках выступают мусульмане в пределах Ки
тая. Поощренные успехом Турфана, они бунтуют против минских вла
стей дли совершают налеты на пограничные поселения. Упадок мин
ского государства, особенно явственно проявившийся в годы прав
ления Вань Ли /1579-1620/, отмечен и частыми выступлениями и рей
дами мусульман. Таковые зафиксирована в 1573, 1575, 1582, 1595, . 
1599, 1603, 1612 г г . /246, 186/. Садш по себе, разбойные нападе
ния яа города и селенья были заурядным явлением в Китае, в осо
бенности в период разложения политической системы и упадка цент
ральной власти. Но то, что разбойниками выступали инородцы-му
сульмане, аносило новый момент: насилие совершали дикие "чужа
ки”. Психологически эго резонировало на область межобщинных от- 
ншений и подпитывало у хань устойчивость неприязни к "дикарям"
-  инородцам.

Следует особо подчеркнуть, что усилению дестабилизирующего 
воздействия мусульманского фактора в китайском обществе способ
ствовало само минское правительство. Оно приняло на подвласт
ной ему территории беженцев-мусульман из Хами и оопреде.чьнах 
городов во время сражений между Китаем и Турфаном в начале ХУ1в. 
/246, 178/. Расселены были эти мусульмане на северо-западных 
рубежах Китая и потенциально составили "пятую колонну" ислшиа
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в Поднебесной. . .
Отношение администраций дома Мин к мусульманской общине в 

стране не было однозначным и раз и навсегда неизменным.
Первый правитель собственно китайской династии Мин, которая 

сменила монгольский дом Юань, по определенным соображениям бла- 
говолдл мусульманам. Они немало способствовали отаноалэнию и 
упрочению власти Глнов / I I ,  35/. Но не менее вакно было шлөть 
лояльность мусульманской общины и не. буд̂ ’-щее. Минские правителя 
надеялись использовать терпимость к исламу как средство длл то
го, чтобы сделать 1!усульман законопослушными и верноподдаянами 
слугами династии. Отсвда известная благосклонность со стороны 
минского двора к мусульманам, к их духовенстЕу. Тай-цзу, первый 
минский государь, собственноручно написал 100  и поглифов, про
славляющих пророка Мохаммеда  ̂ специально предписал хуэйхуэйским 
вероучителям Эр Моу ж др. состоять при Хань линь юань и пере
водить, составлять исламский канон, а также приказал построить 
мечети в Сицзине /Западная столица/^ Наньцзине /Юиная столица/, 
Ляньнани, Минь /Фуцзянь/ а Гуанчжоу /51, 441/.

Ко времени правления династии Мин относится самая ранняя 
известная исламская книга, напечатанная на китайском языке^ да
тируется она 1642 годом. На основании этого факта мокно предпо
ложить, что власти не препятствовали изданию мусульмалских книг 
/155, 282/.

Однако если,с скшй сворт, проявления (Злагосклонности имели 
место,то с другой стороны -  имели место и серьезные ограничө1т я . 
Законы и указы минского времени содержали запрета относительно 
бракосочетания мусульман и употребления ими мяса, В последнем 
случае мусульманам запрещалось резать быков /буйволов/. Минские 
правители проводили демографическую политику, направленную на 
ассимишцаю неханьского населения ханьокш, Отсвда запретитель
ные меры против брачных отношений у нехань. Указом от 1372 г. 
государь распорядился без разрешения брачиться монголам и "сэ- 
мужэнь" /среди последних преобладали муоульмане//51, 141/, Од
нако такая политика не достигла цели: мусульмане следовали запо
ведям своей веры и женились на иноверках при условии, что они 
могут сменить свою прежнюю веру. В результате иной национально
сти люди меняли свою веру и численность хуэйхуэй увеличивалась
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/51, 441/. И такое явление вызвало соответствующую реакцию. За
кон гласил: "Воем монголам и-сэмужэнь дозволяется брачиться с 
людьми Срединного государства. Не разрешается лвдям данного раз
ряда вступать в брачные.отношения между собой. Нарушителю /имеет
ся Б ваду родителт. . -  В .К ./ -  80.палок, юношей и девушек обра,- 
щать в казенных олуг" А 24, 135/. Это законоположение, ограни- 
чйвающее сэмужэнь,.отмечал Бай Шоуи, хотя было направлено ка то, 
чтобы создать много удобств для женитьбы мусульман на ханьских 
девушках, однако на деле представляло собой подозрение и меры 
првдосторожноот.г в отношенил мусульман, это -  свидетельство 
большей дискриминация мусульман в сравнении с временами Юаней 
/124, 135/.

Ограничения распространялись на многие явления, связаннае 
с чужеземным, в том числе я мусульмавскям, феноменом в жизни ки
тайского общества. В 1-м году правления Хун У /1368-1369 г г . /  
бшш запрещена хуоская одежда, хусская речь, хусокие фамилия 
/10, 35 /. Понятием "ху" обозначалось все иностранное, мусуль
мане, в частностя, носили особую одежду, яспользовали арабо-пер
сидскую письменнооть.

Поскольку в 1-м году правления ,Хун У /1368-1369 г г . /  запре
тили "хусокие фамилия", го в 3-ы году Хун У /1370-1371/ указом 
объявля^чось, что монголам, сэмужэнь не нужно изменять фамилия. 
Отсвэда тем более усматряваюгся оградятельнае намерения минского 
двора в отношении неханьцев, в том числе я мусульман / I I ,  35/.

В ираЕление минских государей прослеживается стремление 
использовать мечеть в политяческих Целях, на предмет воспятания 
мусульман в духе благочестия я верноподданичества иноверному 
правителю Китая. В 19-м году Юн Лэ /1421-1422/ врач Ань Чэнь 
получил предписание от Дин-ване Чжоу-фу провести сбор пожерт
вований на восстановление мечети, мечеть удостоилась чести по
ставить там стелу с пожеланием многих-гмногах тысяч лет жизни 
хуанди Великой Мин. Рвение было оценено. В 21-м году Юн Лэ 
/1423-1424/ было доложено госуда{» об успехах и услышано им,
Ань Чэню была пожалована фамилия, был удостоен чина "цзинь 
и вэй чжяхуэя"и поставлен с повшением на пост /410, 133/.

Упомянутый пример не составлял исключения. В I42I-I422 гг . 
по предписанию сановника Чжоу Дин-вана, близкого к царствующему
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дому, в мечзта Кайфзна была поставлена-отеле о пожеланием мно- 
гвх-многшс тысяч лет жизни хуанда Великой 1Лин /4 1 0 , 4 0 /.  Таким 
образом, в культовом учреждении мусульман по распоряжению свыше 
был установлен памятник их лояльности.минскому государю. Поли
тика была прианесена в сферу духовную.

Если говорить о ПОЛОЖ0ШШ мусульманской общины а минском 
Китае, то охарактеризовать его однозначно не првдстав-шется .^юз- 
можным. В этом убевдает и наличие различных суждений, зысказава- 
емнх исследователями /6 9 , 105 /. -

Само понятие "правление Минов” в известной степени обще .а 
не покрывает собой всей- сложности общественной жизни китайского 
государства, проявлений социальной и национальной психологии 
собственно ханьцев применительно к представителрч иных этниче
ских и религиозных групп. Что касается мусульман, то для хань- 
цев она были пришлыми, равно как и их религия -  религия чужаков. 
Если даже минский двор не предпринимал каких-либо запретитель
ных мер в отношении мусульман, то общественное мнение ханьского 
населения, как предотавателей бюрократической системы на местах, 
так и низов, не было особенно расположено к мусульманам. Сказы
вались не только предубеждение коренных обитателей к пришлым, 
отличив обычаев мусульман от ханьских, но давала себя знать 
коллективная историческая память ханьского этноса: при владыче
стве инородной монгольской династии Юань мусульмане занимали 
начальственные поста, выступали в качестве если не соправите
лей, то по меньшей мере "пособников" юаньского двора,

"Собственно говоря, Тай-цзу, основал /динасмю / !Лян о тем, 
чтобы восстановить самостоятельность ханьской народности, и а 
отношении магометан, которые первоначально прибыли из иноземных 
владений / т .е .  в это время оами признавали себя людьми Катая/, 
неизбежно имела место дискриминация" /1 0 , 3 3 / ,  Иными словами, 
минский двор не мог полностью игнорировать ксенофобские /анти- 
мусульманские/ наотроения, бытовавшие среди самых широких слоев 
китайского общества, и в особенности представителей потомствен
ного чиновничества. И под этим углом следует рассматривать пре
дания о том, что некоторые минские правители тайно исповедова- 

ислам. Вели эти предания соответствуют исторической действи
тельности, то неприязнь к иностранной религии была столь велшса,
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что афишировать приверженность к ней не считали кужным даже 
правитзлж. -- - .

Правление неханьсиоа династии Юань создало благоприятную 
яочву для ксенофобских, а также и антимусульманских настроений 
в китайском обществе,- Китайские историкп ставили Хубилай-хану в 
винуа что он не использовал.китайских чиновников вместо имми- 
грантов-тюрок и персов, т .е .  мусульман /200, 257/. Эти настроения 
была распространены, очевидно, не только среди узкого круга пред
ставителей верхних слоев ханьского общества, но и среди широких 
слоев ханьского населения, ведь чиновник-мусульманин был реаль
ным явлением поЕсвднвиноЙ жизни. "  известной степени ущемленное 
правлением монгольской династии национальное чувство ханьцев 
способствовало закреплению антипатии к мусульманам вообще как 
к олидетЕорению господства чужеземных правителей. В 1366 г . ,  к 
примеру, вышло в свет сатирическое произведение антимуоульман- 
ской направленности. Это, понятно, не способствовало складыва- 
ншо добрососедских отношений между ед-оульшнами и ханыдами. "По
литическое положение магометан в минское время в сравнении о 
Юаньской эпохой во многом разнится /ухудшилось -  другое значе
ние знака. -  В .К ./", -  резюмирует Бай Шоуи /10 , 33/. В минском 
Китае отношения мусульман и хань бали вовсе не безоблачными.
Имели место разногласия на торговой почве и небольшие выстушю- 
ния /245, 295/. Сколь бы ни были незначительна /о точки зрения 
автора, отделенного от тех событий веками а чью национальную и 
религиозную принадлежность они не затрагивали/ , эти моменты 
негативно отражались на ханьско-мусульманских отношениях того 
времени в целом. Историческая же память конкретных лвдей реге
нерировала этот негативный опыт в настоящем и будущем.

Падению власти дома Мин, способствовало восстание под ру
ководством Ли Цзычэна, который, не исключено, был мусульманином.
В этой связи обращает ка себя внимание следующее обстоятельство. 
После того, как весной 1638 г . Ли Цзычэн потерпел поражение от 
правительственных войск, он нашел прибежище у вожака повстан
ческого отряда Лао Хуэйхузйя /"Старый мусульманин"/. Тот в свою 
очередь выделил ему для воссоздания рати несколько сот воинов 
/246, 170/.
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в событиях тех лет мусульмане заянилд о себе неоднократно. 
Зшаой 1641 г . у Лао Хуэйхуэя аскал прибежище вожак Чжан Сян- 
чжун /246, 170/. Негьзя искдючагь, что в условиях ашрхил, имев
ших место в период упадка дома мусульманские оЕященнослужи- 
тели, вроде вышеупомянутого, создавала o?^ядa самообороны, а 
что касается отряда "старого хуэйхуэя* Ма Шоуияа, то неизвестно, 
какие цели он преследовал,

Воцарвяже в Китае в 1644 г , династии Цан открывает новую 
страницу в тторш взаимоотношений Катая с мусульманскам миром.



Цйнский режим и ислам

Устаноалвнив в Китае господотаа маньчжурской данаотяи Цин 
в результате ниспровержения дома Мин ознаменовало собой новую 
эпоху в политической истории китайского государства. В качест
ве носприемнака дома Мин династия Щн унаследовала и мусульман
скую проблему: как мусульман в качестве поддавках, так а отнсше- 
ния с зарубежным мусульманским миром.

Трудно с исчерпывающей полнотой судить о том, как восприня
ли мусульмане, проживавшие в Китае, смену власти в Пекине. Веро
ятнее вс аго, на первых порах она отнеслась к этшу индифферент
но: правителя страны -  немусульманива сменял другой адолопоклон- 
нак. Под этим углом зрения и воспринимаем следующее заключенае 
Бай Шоуи; "Основание цинского государства никакого касательства 
к магометанам не имело" /10 , 34/.

Со второй половины ХЖ в. значимость мусульшнского феноме
на в политической жизна Катая сильно возросла а силу того, что 
увелачилась его количественные, а соответственно, а качествен
ные параметры. В конце первой половины ХЛИ в. в состав импераа 
Цин путем вооруженной аннекоаа был включен Восточный Туркестан 
о его мусульманским населением. Вх(вдвнив Восточного Туркестана 
в состав Цинской игшерии означало увелаченае численноста мусуль
манской общины в пределах китайского государства и несло в себе 
дополнительный источник его внутриполитической нестабильности 
и внешнеполитических осложнений.

Правление дома Цан в Китае олицетворяло полатическое гос
подство маньчжурской народности. Степень его была неодинаковой 
на различных уровнях общественно-политической системы. В том 
смысле, что реальная власть маньчжурского правящего клана не 
была всеобъемлющей и всепроникающей. Смена собственно китайской 
данастаа Мин маньчжурской династией Цин произошла не исключи
тельно усилиями собственно, маньчжур как таковых, но а  благодаря 
сотрудничеству с нама частя правилегированных слоев хань. И цин- 
окий режим продолжал функционировать в Китае благодаря сотрудни-
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Ч0СТВУ с |шм ханьского служивого сословия, шэньши.
Маньчжура, в том числе и члена царствующего дома, этничеока 

бшш чужими как для хань, так и для мусульман. Но у предо таняте- 
лей правящей маньчжурской верхушки, очевидно, не могло быть ос
нований априорно выделять а негативном смысле мусульман среди 
остальных своих подданных, в том плане, что они представлялись 
большими "врагами государевыми", нежела хань, только потому, что 
магометане исповедовали отличную от хань веру.

Общепринято считать, что в цинском Китае на официальном 
уровне бытовала веротерпимооть, подданный императора воспринимал
ся как таковой, безотносительно к тому, какую религию он испо- 
аедовал. Но, очевидно, нельзя говорить об абсолютной свободе ве
роисповедания в цинском Китае, ибо государство в лице правящей 
верхушки допускало лишь го в общественном поведении субъекта, 
что не подрывало устоев правящего режима. С другой' стороны, по
р ти ка  и постановления цинского государства не могли быть впол
не адэкватна устремлениям и настроениям мусульманской община 
прежде всего потому, что они находились под властью язычника, 
"неверного". Это принципиальное обстоятельство создавало весьма 
устойчивый сенсийильнай момент в общественном сознания мусуль
ман, который под влиянием определенных социально-экономических, 
политических и психологических факторов-раздражителей делал му- 
сульманскув общину нетерпимой к существующему порядку вещей и 
побуждал ее к самоутверждению я обретению независимого сущест
вования вне сообщества с "неверными" и под их верховным началом. 
На бытовом, повседневном уровне чаще всего происходили коллизии 
между государством и мусульманской общиной, когда те или иные 
распоряжения власти затрагивали бытовые особенности »мусульман, 
предписаваемые им заповедями веры.

Со своей сторона, государство не могло или не хотело учи
тывать специфику быта и психологию мусульман, относительно ма
лочисленной группы. Пошмо общегосударственных интересов, как 
они понимались цинскими государями, субъективных побуждений и 
капризов того или иного богдыхана, правящему маньчжурскому дому 
приходилось все же больше считаться с мнением представителей 
преобладающего в государстве ханьского этноса, нежели с настро
ениями мусульманской общикы. Однако это не означает, что правя
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щая фамилия всегда и полностью действовала в соответстваи с ре- 
комевдациями периферийных правителей^

Первые же годы воцарения дома Цан отмечены проявлением от
крытой неприязни со стороны хань к мусульманам. В обстановке 
нестабильности, сопутствовавшей становлению нового режима, из
вестная часть населения и особенно власти на местах из-за опасе
ния новых мятежей или из-за желания продемонстрировать вернопод- 
данначаские чувства выступают за гонения на ислам.

В годы правления Кан Си /1522-Г722 г г . /  некоторые люди кле
ветнически указывали; "месяц поста" /общеупотребительное поня
тие "бачжай", xyэй^жнь ежегодно в один месяц едят и пьют после 
заката солнца, перед восходом/ является таким, когда "хуэйхуэй 
замышляют бунт, ночью собираются, а утром разбегаются". В года 
Юн Чжэн /1723-1735 г г . /  шаньдунский сюньфу Чэнь Шигуань "вооб
ще приказал извести эту веру /т .е .  ислам. -  В .К ;/, уничтожить 
их хра».щ" /79 , 22/. Аньхуэйский аньчасы Лу Гохуа докладом на 
высочайшее имя испрашивал разрешения уничтожить исламские храма, 
запретить хуэйминь употреблять мусульманское летоисчисление, 
носить белые шапки /79 , 22/.

Государь не поддержал подобных предложений. В частности, 
высочайший указ, адресованный Чэнь Шигуаню, гласил: "Из ислама 
в сущности нечего заимствовать, однако он давно уже пришел, при
том та вера не является чтимой в Китае, исповедующие ее -  в ос
новном дикая толпа; немногие, исповедующие эту веру, среди ис- 
повалующих ту веру немногие знающие. У 6-7 из 10, пожалуй, на
лицо вынужденные обстоятельства, вцелом у обычного человека нет 
повода вступать в лоно этой веры. Если исходить из этого, тогда 
у тех так называемые наставника тоже не превосходят этого коли
чества, и отнюдь не нужно широко прибегать к мерам обуздания.
Что касается тех мечетей, хуэйхуэйских храмов, то там их верую
щие выражают почтение и только, разве можно беспокоиться из-за 
этого /? -  В .К ./, могут возбуждать толпу? Мы приказали вам 
строго запрещать то, что новизной и необычностью своей вводит 
в заблуждеше и будоражит людей. Что касается буддийских мона
хов, хуэйхуэй, лам, то они появились уже давно, /если/ ныне 
беспричинно возжелаем разом запретить и уничтожить, то не толь
ко невозможно, но, наоборот, их последователи придут в смятение
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и тогда каким способом подчинить их?"/7 9 , 23,,'.
В Г731 г . государь Инь Чэнь /годы правления Юн Чжэн/ в ин

тересах сельского хозяйства запретил, забой скота. Магометане 
протестовали, что, будучи не в состоянии есть свинину и з -з а  сво
ей религии, такой указ подвергает их ничем не оправданному о гр а- 
ничешю в пище. Этот протест вызвал соответствующий указ госуда
ря, в частности, гласивший: . . .  Я отншусь /к  магометанам/ как 
к своим собственным детям, точно так же, как я  поступаю с моими 
остальными подданными. Я не делаю никакого различия между нима 
и теми, кто не принадлежит к их религии. Я получил от некоторых 
чиновников тайные жалобы на магометан по причине, что их рели
гия отличается от той, которую исповедуют остальные китайцы, 
что они говорят на том самом языке и что они но-^ят отличную от 
остальных лвдей одежду. Их обвиняют в неповиновении, высокомериж 
и мятежных настроениях, и меня просили пршленить против них су
ровые меры.

После проверки этих жалоб и обвинений я  обнаружил, что они 
совершенно безосновательны. В действительности религия, испове
дуемая мусульманами, та же, что и их предков. Это верно, что ах 
религия не га же, что и у остальных китайцев, но какое множест
во различных говоров в Китае. Что касается их храмов, одежды и 
манеры письма, которые отличны от тех , что у прочих китайцев, 
то это дела -  не имеющие значения. Это дела обычая. У них такой 
же хороший характер, как и у других моих подданных, и ничто не 
показывает, что они намереваются бунтовать.

Мое желание поэтому таково, что им следует позволить сво
бодно отправлять свою религию, чья цель -  учить людей соблвде- 
нию добродетельной зклзни и выполнению общественных и граждан
ских обязанностей. Их религия уважает основной базис правитель
ства, и что еще можно требовать? Если магометане будут продол
жать вести себя как хорошие и благонамеренные подданные, мое 
распоряжение будет распространено на них в такой же мере, как 
и на моих остальных детей. Из их среды вышли многие гражданские' 
и военные чиновники, которые поднялись до очень высоких рангов. 
Это -  лучшее доказательство того, что они приняли наши привыч
ки и обычаи и научились приспосабливать себя к заповедям наших 
священных книг. Они выдерживают экзамены по литературе точно
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так к в ,  как а  вое другие, и совершают жертвоприношения, пред- 
писаннае законом. Словом, они истинные члены великой китайской 
семьи и всегда стараются выполнять свои религиозные, гражданские 
л политические обязанности. Когда судьям предстоит разбирать 
гражданские дела, они не должны интересоваться религией тяжущих
ся . Есть только один единственный закон для всех моих подданных. 
Те, кто делает добро, с5удут вознаграядена, а те, кто совершает 
зло, будут наказаны" /157, 150-151/.

Если свое отношение к мусульманам государь Инь Чэнь изложил 
в строках указа, то наследовавший ему Хун Ли отозвался на пост
ройку в 1764 г .  мечети а Пекине написанием текста. Он, в частно- 
отц, гласил: "Мусульмане одинаково мои подданные, почему их же
лания не должны быть удовлетворены? . . .  Мое правительство, по
нимая, что разные лвди должны быть управляемы разными способами, 
всегда позволяло людям исповедовать свою собственную веру, так 
чгобы через свои религиозные верования они могли быть дружест
венными к другим". Иными словами, Хун Ли демонстрацией своей 
терпимости к существованию различных вероисповеданий рассчиты
вал обеспечить согласие между всеми своими, подданными и укрепить 
доверие их, в частности, мусульман, к трону. Культовые центры 
(дусульман в столице сохранялись и при преемниках Хун Ли. На на
чало ХП в . в самом Пекине имелось две мечети. " . . .  великолеп- 
нан по наружности", -  сообщалось об одной из них /1 4 , 59, 61 /. 
Существовали мечети в других городах страны, на что обращали 
внамание иностранцы /248 , 2 6 /.

Вышеприведенные примеры убедительно свидетельствуют, что 
цинский двор, по меньшей мере некоторые монархи, не игнорировал 
спвци(1)ичвскив интересы мусульман, но санкционировал им свобод
ное отправление заповедей их ввpы.J

Каких-либо правительственных регламентаций относительно 
строительства мечетей при цинском режиме, очевидно, не сущест
вовало. Не претендуя на детальное освещение этого вопроса на 
протяжении всего правления династия Цин, укажем лишь, что пост
ройка мечетей имела место а  в последние годы существования мо
нархии. Так, в Сиине /уезд Юйси, провинция Юньнань/ мечеть была 
построена в годы Гуан Сюй /131, 12, 688/ .

В той или иной маре /в  зависимости от обстоятельств/ вер
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ховные правителя иш ерш  Цан высказывали свос уважеше редшта- 
озным чувством мусульман, но в то же время позволяли себе та
кие выходки, которые не могли не задевать их. В тексте, который 
Хун Ли написал по случаю сооружения в Пекине мечети, были и так
же отроки: "Кланяясь, на запад или на север, все равно выказыва
ете уважение". Император всегда сидел, обратись лицом к югу, ки
тайские чиновники, соответственно, клали поклоны на север . Мусуль
мане в Китае кланялись ва запад, в сторону Мекки. Хуанди, оце
нивая оба действа одинаково, таким образом приравнивал себя к 
1>1ухаммеду. Но, с другой стороны, употребление эпитетов, которые 
дозволялись только применительно к особе циюкого государя, в 
отношении пророка Мухаммеда было расценено как тяжкое преступле
ние. В 1782 г .  правитель ХУанои 4>ху Цинь доклад' пал трону о за 
держании мусульманина Хай Фуюна, путешествовавшего без удостове
рения личности, но с книгами, из них 4 на китайском и 21 на 
арабском, которые нельзя бщо перевести. Одна из книг, написан
ных по-китайски, принадлежала кисти современного писателя из 
Нанкина по имени Лю Цзи и называлась "Тянь фая цзи шэн ши лу 
нянь лу". Особые нарекания ^ у  Циня вызвало выражение "Цзи шэн" 
/"самый святейший, самый современный"/ в названии книги, которое 
было запретным и могло быть употреблено только применительно « 
цинскому государю. Здесь же его поданный так отзывался о царе 
иностранного государства, а именно о Мухаммеде, правителе Ара
вии. Упомянутого Хая правитель провинции отправил в столицу для 
наказания и одновременно высказал предположение, что и автор 
должен быть арестован также /171 , 302/.

При Цинах социальное положение мусульман принципиально не 
отличалось от ocтaльi.JX, подданных государя. Мусульманам не воз
бранялось состоять на гражданской и военной службе. Мусульмане 
занимают видные посты в армии: на посту главнокомандующего сы
чуаньской армией, который по своей значимости шел непосредствен
но за наместником, мы видим Ыа Тикая, мусульманина из Юньнани 
потомка известного мусульманского деятеля Ш  Хуалуна /2 2 4 а /. 
Магометане занимали высокие должности в войсках,провинции Юнь
нань. Мусульманами, обобщает М. 1фу1.1холл, были наместника и пра
вители провинций, немало мусульман достигло наявысших постов Ва 
военной службе /157, 228/. С этим мнением по существу, хотя со -
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глаоен Бай Шоуи, но о оговорками. За 300 лет данокого господот- 
еа магометане, хотя могла заниматься чтекаем книг, изучать воен
ное дело, поступать на службу в армаю, однако подвергались огра- 
кичениям /10 , 343/. Конкретных же данных на ираводит.

Тем не менее цанская администраххая отличала мусульман как 
особую обпдану и в известной степени учитывала это обстоятельст- 
ро в своей кадровой политике: при назначении на должность при- 
|шыалась во внамание религиозно-обшнная пранадлелшость. Вот 
рвидетаяьство иностранного наблюдателя. В уездном городе Юнпин 
'’кита!5ское правительство поставило магометанского чиновника, 
равно как и китайского, из-за бол1 ло8 численности мусульманского 
васеления в окрестностях. Так как первый принял службу -  его 
исламизм должен быть подобно исламизму многих из его единовер- 
цвЕ просто внешним проявлением. Он, несомненно, имеет огромное 
алияние на своих собственных людей, и по этой причине китайцами 
была дана должность" /Г75, 270/.

По утверждению А. Виссьера, для мусульман существовал свое- 
абразный экзамен по проварке их лояльности трону. Тому шш иному 
^ргсульманину, приближенному ко двору или желашему таковым 
С|тать, с царского стола посылалось блвдо со свининой. Отказ от 
гакой милости, продиктованной заповедью вера, означал оскорбле- 
.ае Сына Неба/289а, 311-312/ и давал повод рассматривать отказ- 
гшка как политически неблагонадежного. На чем основано вышеяз- 
ааженнов суждение А. Виссьера, неизвестно и, на сколько оно со
ответствует исторической действительности /вопрос остается от- 
■срытам/.

На основании фактов из уголовной практики цинской админи- 
лрации можно предположить о том, что она в известном смысле 
/равнивает немусульман с мусульманами: для первых пребывание в 
тюрьме в собственно Китае цриравниваетоя к проживанию среди 
мусульман на положении слуги. "Преступников иногда посылают к 
;1)усульыанам на границу, способным содержать их" /233, 400/.
В свою очередь, и мусульман в порядке наказания передавали в 
услужение цинским офицерам и солдатам.

В мусульшнской глубинке, где община фактически находи
лась под началом местных вождей-правителей, судопроизводство 
остается прерогативой мусульманской верхушки. Так, в частности,
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обстояло дело у саларов. Пря разбярательотве дел казя  шш рвля- 
гиозные судья выступаля как консультанты яля заседатели, тогда 
как вожди-пранятеля эдянотвеяно ямеля власть налагать н ак аза - 
няе /250, 309/.

На западных окраинах Цинской ямперяя, где еще до включения 
этих терряторяй а состав цинского государства сущ естЕОвали тра- 
лиция мусульманского судопроизводства, они сохраняются, как  бы
товая особенность мусульманской общины. Однако,поскольку в с о 
седстве с нею оказался немусульманский элемент /коренное и н о в ер 
ное население, пряшлые яз собственно Китая, а няд нею в о е н н о -  
бюрократический цинский аппарат/,- то в этих условиях функциони
рует как традиционное мусульманское судопроизводство, о с н о в а н 
ное на шаряате, так я цинское, основанное на нормах собственно 
кятайского права. Характерен прямер, сообщаемый Н.Ф. Катановым, 
относительно практики, бытовавшей в Люкчуне /Лохучэн/. Если до
прос в тюрьме, с вора берут 5 мяскалей / I  р у б ./ ,  называемых 
деньгами мусульманской штрафной княги, есля допрос в кятайской 
канцелярия, то берут 1 - 1 / 2  сера серебр# называемых "деньгамл 
китайской штрафной книги" /17 , 432/.

В целом же в Восточном Туркестане по данным на начало 2-й 
половины XIX в . судебная власть находится в руках духовенства 
/21, 355/.

Случалось, мусульманские судья считали более авторитетным 
решение цинских властей. У дунган жена могла пожаловаться ка - 
зяям, которые пишут постановление, руководствуясь положениями 
шариата, по указанию ахуш , и дают развод. При китайском влады
честве дунганские казии в более важных случаях передавали дело 
на усмотрение китайского начальства.

За отсутствием достаточных данных о практяке цинского су
допроизводства не представляется возможным заключить, как раз
бирались дела между мусульманами и немусульманаМи. Что касается 
Синьцзяна, то здесь на начало 40-х г г . XIX в . ,  согласно утвер
ждения Ахмед Шаха Накшбашш, в случае возникновения между каш- 
гарцами и китайцами споров они разрешаются по мусульманским 
обычаям /178, 383/. Зто свидетельство представляется сомнитель
ным. В провинциях собственно Китая правонарушители-магометане 
подвергались более серьезному наказанию, нежели обычные преступ
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ника. Обычно дозволялось бродяжничать, проеитьач на постой и 
хгобираться, магометанам некоим образом не позволялось просить 
милостыню. Не разрешалось бродяжничать а провинциях Ганьсу и 
других местах расселения магометан /Ю . 3 4 /.

3  собственно Китае мусульмане ж яли  о с о б н я к о м ,  в  отдельных 
д е р е в н я х  я поселках. Цанская а д м Е н а с т р а ц и я  д целом не преоятст- 
£ о н а л а  этой т.чге мусульман к о б о с о О л е а а ю . О я ка ко  ш лели место 
ьскиючеяия. Так. в 1 9 0 8  г .  в июльском номере "Зе Чайниз ракор
де р" Петтус отмечал, что в  Нанкине мусульшне живут рассредото
чено, т а к  как китайские власти о т к а з а л и  позво^шгь им изолиро
в а т ь с я  от остального населения / 1 1 7 ,  2 2 6 / .

В Восточном Туркестане гоже имело место раздельное ярожи- 
ваяие в городах. Существовали "хуэйчэны'' и "ханьчэны", ооотвег- 
ственно мусульманские и ханьскке города. В последних размещались 
цинские гарнизоны и проживало ханьское население.

Включение мусульманской обшны в политическ^/ю систему цан- 
окого Китая в известной степени затрагивало заповедй религии 
мусульман, ибо законоположениям империи, верховными правителями 
которой были "идолопоклонники", с точки зрения ислама, осязаны 
:)ыли следовать и его адепты. "Их /мусульман. -  В .К ./  отношение 
как ученых или как чиновников к поклонению императору или Кон
фуцию или даже идолопоклонничеству компромиссно. Принужденные 
ааконш  приспосабливаться, они оправдывают сами себ я , говоря, 
что они поступают так внешне, а не сердцем" /1 5 7 , 2 2 8 /. Это 
проявлялось в отправлении обряда. Простираясь перед император
ской таблйчкой или идолом, они избегают касаться головой земли, 
что они делают, когда поклоняются Аллаху, и они утешают свое 
дознание тем, что подлинное значение церемонии было уничтожено 
или что это было просто пустая официальная церемония. Закон 
обязывает каждую мечеть иметь табличку в честь императора, на
зываемую Зань суй пайцзу . . .  Различные уловки предпринимаются, 
чтобы показать, что внешняя форма поклонения выполняется против 
воли или рассматривается как никчемная, так как неполностью 
выполнена . . .  Иногда даже высокопоставленных чиновников отстра
няют от мечети на время их срока службы /1 5 7 , 2 2 8 /.

Вышевоиспроизведенный пассаж относительно табличка, сим
вола власти государя-неверного, не может претендовать на абсо-
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лютнов отражение реалий относительно деталей, но не вызывает 
сомнений по поводу сущности отношеиая мусульман. Любопытные овя- 
детельотва на сей сч ''т  приводит У. Мильн, сопричастный к деятвЛ! 
ности дротеотантокой миссии в Китае. В мечети в Нинбо он увадёл  
табличку "Лун пай" /"Драконова табличка”/  с надписью "Хуащш, 
ваньсуй, ваньсуй, ваньсуй". -  Вечная лета государю!" Мусульман
скому священнику, который был связан с этой мечетью, был задай 
вопрос, как он позволил в гаком месте, предназначенном для мо-* 
лений Аллаху, поставить такую табличку? Он торжественно заверь.” 
что он никогда не йгудет свидетельствовать религи-^зное уваж еш а  
такой табличке или какому-либо повелителю людей. Затем он объж: 
Еил, что она помещена в пределах мечети только ради ц ел есо о б 
разности: так если он и его единоверцы будут обвинены врагаш! 
магометанства в нелояльности, они должны будут апеллировать к 
присутствию таблички /223а, 82 /.

Судя по напечатанной в Китае исламской литературе /2 1 5 а  
цинские власти не чинили препятствий изданию мусульманской бо-* 
гословской литературы, но, очевидно, не оставляли это дало пол
ностью бесконтрольным. Например, У.С. Мильн сообщает, что полу
чил от магометанского учителя иллюстрированный альманах, пред
назначенный для использования мусульманами. Книга эта была изда 
на с санкции правительства и содержала указания правоверным от
носительно соблвдения дней отдыха, поста и других празднеств 
/223а, 340/.

Помимо издания религиозной литературы мусульмане выпускали 
в Пекине "Чжэн цзун нэйго б&о” /"Патриотический журнал"/. Если 
судить по корресповденции, датированной 27 октября 1908 г . ,  -  
нет оснований заподозрить это издание в отсутствии лояльности 
правящей династии /224 , 379-80/.

При цинском господстве повсеместно действовали мусульман
ские духовные школы, т .е .  "неверные" правители не лишали мусул*. 
ман образовательных возможностей, и они могли обучаться соглао1> 
но своим традициям как в городах, так и в глубинке. К началу 
XIX в. повсеместно существуют школы, связанные с мечетями. Бо
гословские мусульманские училища имелись в Нанкине, в Юньнаньфу 
/157, 242/.

В тех провинциях, где мусульмане немногочисленны, школы -
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чисто "церковные школы" /1 5 7  , 2 4 0 / ,  й юс конти11гент ограш чен  
теми, кто готовился к деятельности священника. В более значитель
ных мусульманских центрах, таких, как Ганьсу, школа прикреплены 
к множеству небольших деревенских мечетей, где мальчиков обуча
ли догматам веры, началам арабского и при случае персидского 
шш турецкого. Более детальное представление о постановке учебы 
можно составить по следующим примерам. В Хэчжоу /Г аньсу/ име
лось спевдальное учебное заведение для изучения корана /1 5 7 ,2 4 0 /,  
В этом училище обучались лвди жз сопредельных провинций. В кора
ническом училище в Факумэне /Маньчжурия/ изучались комментарии 
на арабском к Корану, прежде чем приступали к штудированию са 
мого канона /1 5 7 ,  2 4 1 /.

В Синьцзяне при цинскоы режиме функционировали мусульман
ские училища-медресе. Как свидетельствует некий Ислам-ходжа, 
учившийся в медресе Кашгара, книги там бш и по болш ей часта 
все духовные /4 5 ,  1 5 1 /.  Наличие мусульманских школ в начале 
90-х г г .  XIX в . на западных окраинах империи отметил побывавший 
здесь Н.Ф. Натанов: школы в Лемчжине, Пичане есть у  дунган и 
зартов, по одной сартовской школе в Манасе к в деревне Луцогоу.

!15усульмане из Китая имели возможности изучать исламское 
богословие и за  рубежом. Ма Дэсин, один из рукводителей мусуль- 
зланских повстанцев в Юньнани во 2-Й половине XIX в . ,  ранее в 
течение 2 лет изучал учение ислама в Стамбуле.

Внутренние дела мусульманской общины, очевидно, в целом 
оставались вне повседневного контроля со  стороны цинских властей 
и оставались вне их компетенции. Показательно, например, суще
ствование в Кашгаре до прихода Якуб-бека, т .е .  в период цинско
го господства, туземной, мусульманской администрации. Она со 
стояла из кази /с у д ь и /,  раиса /блюстителя общественной благо
пристойности/ и юз-башей. Для нас в данном случае важно отме
тить существование суда ло шариату /в  лице кази/и стража обще
ственной. вернее мусульманской, морали.

1«1усульыанская администрация включала в себя и духовных 
лиц. В Восточном Туркестане представители духовенства, должно
стные мулы, участвуют в земском управлении /2 1 .  3 4 3 /.

Нели в округах Восточного Туркестана контроль за соблюде
нием норм поведения мусульманами осуществляли представители
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местной, туземной адшнисгращаи, то в княасестге Хами он всецело 
сооредоточен в руках правителя последнего. Конкретно это выгля
дело так, согласно сведений Н'.Т. Катаноаа, посетившего Синьцзян 
в 1890-1892 г г . , хамийский цинь-ван /кн язь  1-й степ ен и /. при+> 
завая к себе во дворец какого-нибудь муллу, говорит ему: "Я дЫз 
тебе должность (Зяагочинного и блюстителя порядка в школах. Во8ь- 
ыи из прихожан 4 помощников, возьми 7 пар арапников. Каждое угре 
обходи со своими-Помощниками мечети, и если где-нибудь ока5:атоя 
человек, не идущий на молитву, возьми его и бей до смерти; асхг 
умрет, не беда . . .  Каждый наказанный тобою должен дать тебе 2 
меры пшеницы /31 ,6  куб. дюйм/ за то ,что  ты -  благочинный, и I  
меру пшеницы /15 ,8  к .д . /  за то , что ты -  блюститель порядка в 
школах. Обходи учеников всех 5 частей города Ха’ а и о каздоы 
ученике дай мне ответ. Если ты не будешь обходить все мечете 
каждый день, и школы каждый год, то я  вытребую тебя во дворэц* 
и, крепко наказавши, отправлю в ссылку". Такое наставление х а - 
мийский цинь-ван дает каждому мулле, который только что получал 
должность мухтесиба, т .е .  благочинного и смотрителя училищ 
/56а, 579/.

По предписанию логученского цзюнь-вана /кн язя  2-й  степена/ 
ленивого богомольца тоже наказывают.

За исполнением мусульманских обрядов следят как в городах 
Хами и Логучене, так и в болших селениях, где есть старшие мул
лы и мухтесибы /5 6 а , 584/.

Оставив в сущности неизменной социально-экономическую 
структуру в Восточном Туркестане, существовавшую до его завов-« 
вания, но, приспособив ее для своих нужд, цинский всенно-бюро-1 
кратический аппарат ^охранил а той или иной степени экокомичва« 
кую основу власти мусульманского духовенства -  вакфные земли^
В частности, по состоянию на конец 50-х г г .  XIX в . наследствен
ное духовенство, шейхи при гробницах пользуются доходами с з е 
мель, принадлежащих гробницам /2 1 , 3 4 5 /. Кроме то го , духовные 
лица в отличив от простого населения были освобождены от уплат» 
податей /2 1 , 343/. Здесь явно просматривается расчет ци1!ских 
властей склонить на свою сторону мусульманское духовенство.

В сфере предпринимательства фискальная политика цишких 
властей на местах, случалось, ставила ^цrcyльыaн в неравное по-
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лсаеше с хань. Первым пра^'одилось платить большее обложеше, 
яежела последнем. Так, в частности, обстояло дело в Мукденской 
провинции. Здесь с мясных лавок, причисленных к одному и тому же 
перво.\5у разряду, взимали разный сбор в зависимости от того, ка- 
кги торговали мясом. С продавцов говядина взималось 200, свяня- 
нн -  80 долларов в год /1 7 , 81. 8 2 /. Следует иметь в виду, что 
торговля разным скотом и говяжьим мясом сосредотачивается в ру
ках мусулыиан. а свиньями и свиным мясом -  в руках китайцев. 
Разделение ке лавок по классам устанавливалось по размеру еже
годных торговых оборотов /1 7 , 82; 82, 224/^ Дискриминация в сфе
ра фиска не могла не затрагивать мусульман-торговцев и в целом 
давала основание мусульманской общине, в особенности той ее ча
сти, которая не принадлекала к цинской чиновной иерархии, счи- 
такь. что аласти предвзято относятся к мусульманам, именно пото
ку, что они нехань.

Бытовая ,г:изнь мусульман цинским государством в целом не 
регламентировалась. Они были свободны придерживаться своих тра
диционных обычаев. Так. например, "красношапочные магометане"^ 
Пекина едсегодно собирались на одной из улиц столицы, устраивая 
лазанье по шесту, пенье и состязанья в различных спортивных 
играх /233. 294 /.

Периодически мусульманские миссионеры или инспекторы из-за 
Рубека посещали мусульмаазкие общины Китая. В 1908 г. мечеть в 
Чгоуцзякоу Д эн ан ь / посетил турок-мусульманин, на его судне раз
вевался флаг со звездой и полумесяцем. Он очень сильно критико
вал нарушения дисциплины, которые, как он обнаружил, там преоб- 
лалали /151, 252 /.

Эдварду Ларссону в мечети в Датунфу ЛИаньси/ ахун сказал, 
что в Стамбуле его назначили священником. Это, вероятно, просто 
означало, что турецкий уполномоченный назначил его и дал ему 
удостоверение, изготовленные в центре мусульманской веры. "Хотя 
политические условия, которые существовали в Китае до недавних 
лег. не были благоприятны для таких миссионерских операций, есть 
мало сомнений, что свободы, которыми теперь пользуются протес- 
танские миссии, будут также использованы мусульманскими держава-» 
ми для усиле1шя и возрождения интересов ислама повсеместно в 
империи",- прогнозировал исследователь проблемы ислама в Китае
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/157, 253/.
Паломничество в снятые места совершали мусульмане из саш 1х 

различных мест империи. Глава нанкинского увдлища бил в 1,'еккв.
Н.Ф. Катанов сообщает о китайском казахе К ер и б а й -х а д а и  из рода 
Кирей. Тот побывал в Мекке и Медине /5 6 6 ,  2 2 7 /. По данны м, от
носящимся к началу XX в . ,  каждый год тридцать мусульман и з 10нь- 
нани шли в Мекку. Со стороны мусульман Китая проявляется ашвой 
интерес к духовным ценностям ислама. И одним и з  п^^тей удовлет
ворения такового, но ддя лишь определенного количества людей, 
было паломничество, хадж, в святые места, находиш иеся в р ас
сматриваемое время территориально в пределах Оттоманской Порты.

Паломничество а святые места не сводилось лишь к исполне
нию заповеди веры, но давало стимул для исламски-"о просвети гель- 
ства дома. В этом отношении весьма показательна инициатива ки
тайского подданного тюрка Мевла-абу-уль-Рахима. Он окончил се 
минарию по подготовке ахунов Пешенби. Цроашл некоторое время 
в Египте и Стамбуле, когда совершал паломничество /1 5 7 , 2 6 6 /.

В 1890-1891 г г .  по возвращении из Геджаза в Кульджу /С лкь- 
цзян/ он устроил прием для знатных лвдей города, где васгуплд 
с речью. Менла-абу-уль-Рахим, в частности, сказал : "В Констал- 
тинополе и Египте я  посетил большие библиотеки и видел много 
новых книг и среди них такие, которые нам очень нужны, я полу
чил календари больших университетов Константинополя и Египта, 
а причина, почему я так поступил, заключалась в том, чтобы упот
ребить тамсшнюю информацию для улучшения наших школ. Как только 
я вернусь домой, я  приглашу всех образованных мусульман, которы« 
вокруг, придти, и я  обращу их внимание на эти календари и с ях 
помощью попытаюсь создать наши школы и семинары по этим направ
лениям. Если мы способны делать это, мы поведем всех мусульман 
Китая по правильному -пути. Здесь несколько копий этих календа
рей. Возьмите их, и я  прошу Вас поладить с Вашей бесполезной и 
несправедливой религиозной ревностью и посредством единения и 
сотрудничества улучшить наши школы и семинарии согласно направ
лениям, излоненным в этих программах.

Я надеюсь, что смогу пробудить мусульман Кашгарии и Пекана 
к их долгу. Я уверен, что мои планы будут приняты, гак как они 
искренни и не надуманна. И давайте не забудем, что после улуч-
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Ш8НИЯ наших школ и семинарий, еще останутсш три вопроса, кото
рыми нвА1 следует заняться. Эти три дела практически теперь в 
трах местах, в Кульдже, Кашгаре а  у са.пар. Они суть:

1. После улучшения наших школ пряглаоить учителей из 
Константинополя и Индии.

2. Получить печатную машину, с там чтобы самим печатать 
нуянае нам книги.

3 . Издавать га зет у  на родном языке, с тәм чтобя поощрять 
людей заняться просвещением.

Если эти три дела будут выполнены, несомненно, мусульмане 
Китая займут более достойное полог; э ш е . и у меш  есть большая 
причина надеяться, что китайское правительство, если будет не- 
обходию, пооцрит такие начинания или поможет им" /1 5 7 . 2 6 8 /.

Как явствует из выше цитируемой речи, для китайского мусуль
манина Оттоманская Порта и ее столица -  страна и центр познаяая 
и пршлер для подражания в деле распространения образованности 
среди широких масс китайских мусульман.

Вышеупомянутый Г,5енла-абу-уль-Рахим отнюдь не составлял 
исключения. Так, два китайских мусульманина Ван Хаожань-ахун и 
Ма Ыаньтин /Л эбао /-ахун  после совершения хаджа специально прие
хали в Стамбул. В ноябре 1906 г .  султан Абдул-1^мид принял Ван 
Хасжань-ахуна. Последний преподнес султану свои книги, на ко
торого их вид произвел большое впечатление.

Абдул-Г^мид подробно расспрашивал о положении мусульман 
в Китае: какова их численность, занимают ли они высокие государ
ственные посты, какова в Китае письменность, много ли читают 
китайские мусульмане.

Названная Ван Хаояанем численность мусульман в Китае 
(40-50 млн. и 1 /9  общего количества населения) произвела впе
чатление на султана. Он выразил удивление, так как прежде мусуль- 
ма11е на Ближнем Востоке не знали, что у них столько много еди- 
нонерцев в Китае.

Свое обуее впечатление от ответов Ван Хаошня Абдул-Гамид 
резт,’лроЕал в следующей сентенции: "Поскольку ханьская письмен
ность яв.чяется государственной письменностью Китая, а мусуль
мане Китая к тому же люди Китая, но не читают китайские книги, 
то не удивительно, что они бедны и невежественны. Положению,
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которое они занимают в обществе, не достает веса . Тебе по во з
вращении домой необходимо как можно больше побуждать единовераав 
читать. Только это г  есть любить веру, любить страну" /1 3 1 , т ,2 ,  
Г770/.

Наставление халифа Ван Хаожань воспринял как установку рас
пространять среди мусульман Китая основное, издревле относядеася 
к культуре мусульман-единоверцев, и изучать ученость, истари 
имевшуюся в Китае /131 , т .2 , 1770/. Иными словами, халиф благо
словил Ван Хаожаня заняться просветительством среди единоверцав 
Китая, знакомя их с культурным наследаем исламского мира и с до^ 
отиаенаями собственно китайской цивилизации.

В свою очередь, Ван Хаокань изложил султану халифу двоярсую 
просьбу: направить в Китай "мусульманских ученых-богословов для 1 
преподавания и проповедничества, подарить Китаю древние и совро- 
меннае книги по арабской культуре. На обе просьбы Абдул-Гамид 
ответил согласием /131 , т . 2, 1770/. В частности, с Ван Хао;::анем 
передал партию старых и современных книг по арабской культуре.

Во исполнение договоренности в сентябре 1907 г .  султан 
направил в Пекин двух богословов: Али Ризу-эффевди и Хасан-Ха- 
физа /131, т .2, 1771/. К посылке их непосредственное отношение 
имел шейх уль-ислам, верховный священнослужитель. По прибытии 
в Пекин первый из вышеназванных двух стал исполнять обязанно
сти старшего профессора кафедры арабской литературы, второй -  
профессора начальной кафедры в м/сульмашком университета при 
мечети Нюцзе, созданной в ноябре-декабре 1907 г .  Ван Хаожанем 
и передовыми деятелями мусульманской общины /283 , 3 / .

Приезд в Китай Али Риза-эффенди я его коллеги положил на
чало регулярной просветительской и проповеднической деятельно
сти среди китайских мусульман богословов из Оттоманской Порты.
Али Риза и Хасан Хафиз, как отмечали иностранные наблюдатели, 
пользовались большим уважением среди китайских мусульман по
тому, что они прибыли из страны Мухаммеда и обладали большими 
знаниями /241а, 698/.

Первое обстоятельство весьма показательно в том смысле, 
что своим авторитетом Али Риза и Хасан Хафиз среди китайских 
мусульман обязана прежде всего тем, что приехали с родины про
рока, отчего их проповеди и тожования Корана имеют особую

78



SHa4iii;ocrb.
М^сс;ш Ала Ризы и Хасана Хафиза выходила за  рамки просве

щения а проповедничества. Они добивались признания, авторитета 
турецкого султана как Командира веры китайскими мусульманами, 
которые в своей массе о существованаи такового не ведали. Али 
Риза г Хасан Хафиз добились определенных успехов в деле о с о з -  
нанзд -.’.усуль’.'лна.ми Китая, что гурег1кай султан является Команди
ром вера, халифом для мусульман всего  мира /2 4 2 . 6 9 8 /. Ахун в 
Ганьсу, пишет современник, знает о халифе: он ездил в Пекин по 
приглашению Али Ризы и Хасана Хафиза. Ахун привез оттуда фото- 
сни.У0к двух деятелей  с зеленым знаменем халифа, как свидетель
ство единого (гусуль.'/анского мира. И этот ахун не только сознает  
себя ч.1еном е г о , но и . без сомнений, рассказывал своим прихожа- 
Hav., что они тоже принадлежат к всемирной мусульманской общине 
/2 2 4 , 2 8 3 /.

Лаи Риза-эффенди по приказанию султана Турции и указанию 
шейх-уль-асла}.1а находился в Китае в течение четырех л е т , давая 
религиозные наставления китайским мусульманам. По возвращении 
его в Стаг.'.бул, ему на смену прибыл из Турции по предписанию ха
лифа Сайед Тахер Хусайни. который и продолжил деятельность Али 
Ризы-эф]1екди /2 2 4  , 283; 131 , т . 2 . 1 7 7 1 /.

Не ограничиваясь просветительством и проповедничеством ср е
ди китайских мусульман, султан халиф вознамерился принять под 
свою юрисдикцию единоверцев в Китае. В спокойной и не бросающей
ся в глаза ь'лнере в I9C6 г .  полурелигиозный и полуофициальный 
посол с верительными грамотами от Командира веры, султана Абдул- 
rai'jua прибыл в Китай. Его основной задачей было заполучить с о 
гласие китайского государя на то , чтобы магометанские консулы 
были призваны и им предоставили официальный статус в Китае для 
того, чтобы с последователями 1.';ухамывда, живущими в Китае, об
ращались и сохранили их в соответствии с идеалами Стамбула 
/1 5 7 . 2 9 3 /.  Сглако китайский двор отказался признать магометан
ских ко1с у л о в , присланных из Стамбула, на том основании, что 
^■̂ ycyлы;aнв в Китае -  теперь чисто китайские граждане и никаких 
различий не делалось в течение столетий /1 5 7 . 2 9 3 /.

Этот инцидент, однако, не отразился на возможностях Отто
манской Порты вести преподавательскую и проповедническую дея
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тельность срадя мусульман Кятая и. изучать их положеше. Как ут
верждал яекинский корреспондент лондонокой "Таймс", е первом д е
сятилетии XI в. имаг'ы из Турции постоянно пэреезжали с места на 
место, посещая община китайских мусульман. В частноста, турок, 
один из улемов университета Аль-Азхар, посетил мечети и мусуль
манские общины в Баодине, Шанхае, Ханькоу, Нанкине /1 5 7 , 2 9 4 /. - 
Его статьи об исламе в Китае были опубликованы на страницах 
стамбульской газеты "Икдам" /157, 294/. Последнее обстоятельст
во свидетельствует о том, что официальные круги и общественность 
Оттоманской Порты выказывали неизменное внимание к положению му
сульман в Китае.

Со своей стороны, китайские мусульмане проявляют кивой ин
терес к бытовому общению о зарубежными единоввраами, в частно
сти, подданными Оттоманской Порты. Как сообщалось, в феврале 
19С? г .  в долине Кэньчан /Восточная Сычуань/ объявился молодой 
19-детний "турок" /так он Й1Л .обозначен китайцами/. Собратья 
по вере приняли его с наивыспшми почестями; в Нишбаньфу вся му
сульманская община вышла на улицу встречать его /2416 , 2 8 8 /. 
Появление этого турка в местах проживания мусульман не было 
единичным. В Восточную Сачуань некоторые турки или арабы прихо
дят все годы, поднимаясь по р.Янцзацзян. Они во всех местах я в 
ляются гостями мусульман /по рассказам некоторых приходят также 
и в Юньнань/ /2416, 286/.

Отношение, которое турки встречали в Китае со стороны мест
ных единоверцев, поощряло первых на такие вояжи. И в контактах 
с зарубежными мусульманами были заинтересованы последователи 
ислама в Китае. "Какими бы ни были цели этих одиночных паломни
ков -  а они не занимаются никакой коммерцией, -  они слукат 
мусульманам в Сычуани в качестве посредников для установления 
союза с внешним миром . . . "  /2416, 286/.

Китайские /условно говоря/ мусульмане имели довольно широ
кие и частые контакты с единоверцами из других, помимо Турции 
и Ирана, стран: из пределов Российской империи, из Пенджаба. 
11Лусульмане в Ганьсу были в к^-рсе основных событий, происходив
ших в мировом мусульманском сообществе. Торговый обмен служил 
одновременно и средством информации. Кроме того, в Китае рас
пространялись зарубежные мусульманские издания, в частности,
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авходаашав в Стамбуле. Бейруте, Кадре /224, 380/. Среди них об
ращает вваманле журнал, аздааашийся небезызвестным Исмаил Беем 
Гаоарияоким /224. 381/.

Контакты китавсках мусульман с мировым мусульманским сооб
ществом о центром в Стамбуле, стслаце Оттоманской Порты, давали 
свод плоды, оставляя известный след в сознании китайских маго
метан. Вще в начале 50-х гг . XX з .  должностные лица КНР говорили
о необходимости борьбы о пантюркизмом и написламизмом. так м и  
{:шчв лявавших себя зшть в настроениях мусульман Китая 
/7 7 , 71-72/.

ОбооптюиеЙ характеристикой статуса мусульман как религиоз
ной общинн при династии Цин могут в известной степени служить 
олова А. Уайли " . . .  последователи Мохаммеда были в Китае на се
годняшний день более двенадцати столетий и пользовались вели- 
чайшимж возможностями для распространения своей веры"/294-1,181/.

Изложив Е общих чертах политику цинской администрации в 
отношении ислама в Кита® и. соответственно, показав статус му
сульман в топ1ашнвм китайском обществе, перейдем к конкретному 
освещение того, как проявлялся исламский фактор в политической 
.юторид империи Цин.

Глава 2. МУСУЛЬЫАШКИВ ВиСТУШШНИН В КОНЦЕ 

ХУЛ -  х т  вв.

Мусульмане Северо-Запада против Цинов ,
"^~^~^~7т1врадаш1е в Пеки

не маньчжурской династии Цан еще не означало установления ее 
власти в Китае, Последовала борьба за освоение наследия павшего 
дома Мин. Развалом государственности спешат воспользоваться на 
местах влиятельные лица а утвердиться в качестве самостоятель
ных правителей.

В 1649 г . Тулуньтай, сын хамиского правителя БабаА-хана. 
занял Сучасоу и утвердился в нем. атому непосредственно предше
ствовало выстуапение мусульман в Хэси. Оно и способствовало 
воцарению Тулуньтая в Сучжоу,

а 4-й луне 5-го года 1Дуиь Чхя в Хэси мусульмане /хуэй/
Ци Лаин /и з Ляньчхоу/, Дин Гочжзнь. принявший прежний минский 
титул "Яньчяан вана". Чжу Шичуань подняли штеж / ц .  т.Ш. 3 / .
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Приоугствиө орөди вожаков повстанцев Чку Шичусда, предотавит?өля 
администрации свергнутой минской династии, дает определенныа 
основания говорить, что лозунгом мятеясников было "Фан Цан, ау 
Мин" /"Свергнем Цинов, восстановим М инов"/Л 9, 9 -1 0 /.

Вопрос о том, какую роль в этом выступлении играл собствен-!- 
но исламский фактор, остается открытым. Но тем не менее о ставт- 
ся факт налицо -  мусульмане выступили с оружием в руках протлв 
власти цинских правителей на первых порах еа становления. Па даа- 
ным китайских источников, под началом Тулуньтая боролась мус-уль-. 
манская /"чалмоносная"/ коалиция в таком составе: "хунмаохуэй" 
/"красношапочныв мусульмане"/, "хуэрхуэй", "карахуай" /"Черьие 
мусульмане"/ я "ханьхуай" /7 3 , 315-316/. Против 11их были брсшеяы 
объединенные маньчжуро-ханьские войска / I I ,  т.Ш, 3 / .  За интерес 
оы цинского дома с мусульманами сражаются ратники-маньч:куры д 
хань. Так был положен прецедент совместной борьбе маньч:1уроа и 
хань против мусульман. Цинские войска вернули обратно Сучжоу а 
расправились о активными участниками мусульманской коалиции.

В начале 50-х г г .  ХУН в , в Юго-Восточном Китае шли воору
женные столкновения меҗду войсками дома Цин и их противников. 
Таким образом,мусульмане на Северо-Западе объективно явились 
участниками сопротивления цинскому господству. Но вряд ли в ака - 
ки мусульманской коалиции стояли за реставрацию власти ҺЛинов* 
Всего вероятнее, они отстаивали свои собственные интересы, һе 
исключено, что и лозунг "Свергнем Цвнон, восстановим 1Линов", 
если он действительно был выброшен, призван был привлечь на 
свою сторону соседствовавших с мусульманами хань.

Гонения на "Синь цзяо"

Во второй половине ХУШ в. собственно исламский фактор ва- 
ступает как фактор двстабидизирушшй внутриполитическую обста
новку в империи Ции. Мехсектантские распри среди мусульман ва 
Северо-Западе повлекла за собой непосредственное вмешательство 
цинских властей и гонения о избирательным подходом.

Раскол среди мусульман Северо-Запада связывают с именем Ыа 
Минсяня /тин СюЙХуаЙ/, который выступил с проповедью нового уче
ния. Отсвда секта получила название "Сань цэяо" /"Новое учение"/,
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а ев оплонвнты составили. "Лао цзяо" /"Старое уч ен и е" /. Отноше- 
М0ЗДУ ними складывались неприязненно.

В 3-Й дуне Г781 г .  последователь ахуна Ма 1Линоиня Сусышисань
00 овои.'ля единомышленниками затеял свару с хуэйями, привержен- 
ца?и "Лао ц зяо" , и стали их убивать / I I ,  т.Ш, 247 , 7 9 , 2 8 / .  Сан 
од£ого яз пострадавших адептов "Лао цзяо" пожаловался цзунду  
Лэрцзлнг. Тог д̂ ая принятия мер напрааил солдат под началом лань- 
ч>:оуского чхифу Ян Шицзи ?1 хэчдоуского сефуцзяна Синь ГУя. Вы
шедшем 2Л  на встречу приверженцам "Синь цаяо" Ян Шицзи заявил;
"На этот раз власти намерены считать  главной "Лао цзяо", если 
"Сянь цзяо" не будет придергжваться закона я предписаний, тогда  
паиостью сведем ка нет "Синь цзяо" /7 9 ,  3 2 / .  Причину нерасполо- 
аеяля к ней Линь 1^нь объясняет следующши; "Целью "Синь цзяо" 
ба-1о уагчт02:еш1е системы "мэнхуакь", при которой духовный вла
дыка одновременно являлся крупным землевладельцем. Социальной 
сдлой, на которую опирались цинские правители, был помеЕичьиЙ 
класс. Поэтому с самого начала восстания они становились на с т о -  
ро1?у "Лао цзяо", которая вырал:ало интересы класса помещиков"
/7 9 , 3 2 / .  Вернее ск азать , имущей верхутакя упомянутой секты.

Отряди Ян Шицзи и Синь Туя принялись хватать и истреблять 
сторонников "Синь цзяо" / I I ,  т.Ш, 4 / .

После т о г о , как в Ганьсу /тин Снайхуа/ произошло восстание 
под началом Сусышисаня, Хун Ли направил предписание цзунду Шэнь 
Гань Ли Шдяо выявить и сослать приверженцев "Синь. дзяО',' пол
ностью уничто:.лть мечети "Синь цзяо", запретить дополнительно 
возводить мечети "Лао цзяо". После подавления выступления Тянь 
У /Ганьсу, Шйфанпу/ был издан указ навечно запрещавший сущ ество- 
ааш1в "Синь цзяо".

В ответ на это Сусышисань и его приверженцы убили Ян Шицзи 
и Синь хун, атаковали Хэчжоу. Для усмирения мусульман -  пов
станцев Лээрцзинь послал против них войска из гарнизона Лань
чжоу и одновременно распорядился взять под стражу Ма Минсиня. 
Бучхэнши Ван Янцзань попытался было использовать его потом для 
умиротворения мусульман. Он принуждал Ма Минсиня обратигься к 
Сусылисаню с призывом прекратить военные действия. Ма Шнсинь 
отказался и по приказанию Ван Янцзаня был принародно казнен  
^ 9 ,  2 9 /.



События по своей значшйоста вышла за пределы мвжсектантокой 
раслра локального масштаба. Государевым указом аз Пекава был.! 
переброшены отборные войска с оружием огненного доя, руководот- 
во кампанией по астреблена» было возложено ва особо уполноио^ 
чанного даоюэши Агуя / I I ,  т.Ш, V » Дяя поднятия духа ам разда
вали имущество, конфискованное у последователей "Сань цзяо”
/ I I ,  т. Ш, 5 /. В кампанию против секты "Сань цзяо" оказались 
вовлеченными и воины других вероасповеданий, а  именно буддасты. 
Агуй докладывал трону о переброске для подкрепления прав11тел&от- 
венных войск фаньсках воанов аз Цзаньчуана а алалшаньсках мон
голов / I I ,  т. Ш, 5 / .  Есть сведения о непосредственном участа.1 
первых в боях / I I ,  т. Ш, 5 / .  В ходе их пострадал буддийский 
храм Хуалань сы. В нем укрылись цусульмане-повс"’аяцы, л он был 
подокжен. Сопричастность мусульман к гибели (5уддийского храма 
не могла не отложиться в коллективной памяти буддистов . . в ко
нечном счете создавала момент, осложняющий отношения между ку- 
сульмаиской и буддийской общавама.

Сломив сопротивление повстанцев Тинь цзяо", цинок-*;’̂  двор 
в отношении тех аз них, кто являлся последователем этой свктч, 
прибег к методам физического уничтожения ж высылка. Хуэйияяь 
Аньдина, Хэчжоу, Хуаньчуани, Танцзячуана, Хунцзицяо других 
мест, участвовавшие в восстании, были полностью вырезаны,взроо- 
лые мухчины-салары тоже были перебиты, их жены а дочеря сосланы 
в Шш и отданы в рабство солдатам, сывовья внукд сосланы в 
Юньнань /7 9 , 30/.

Цинский двор наряду с карательными мерами фазического по
рядка обязал цзунду Еэньси-Ганьсу Ли Шаяо предпрявять санкдд.1 
в отношении духовной жизни мусульман. Мечети "Синь цэяо" подле
жали сносу, не дозволялось жителям одного селевая пряходдть и 
другое для чтения канона, не разрешалось приезжим извне хуэ$1-> 
мань изучать релагаозвые кнага, обучать канону а проживать на 
новом месте /79 , 3 0 -3 1 /. Известные ограначеная была наложены л. 
на щ)аверженцев "Сань цзяо"; ам запрещалось дополнительно во$- 
водить мечети /7 9 , 2 3 /.

Год спустя после убийстваЛ!а «лнсиня в Ланьчжоу /1782 г « /  
вышел высочайший указ задерживать бродяг /1 7 1 , ЗС е/. Как пред
ставляется, этот приказ выходил за рамка чисто полицейской ад-
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Oaz. ваоравлвыной протяв праздношатаюшахся вообще. Но ставвл 
своей целью воспрепятствовать деятвльноств. бродячих мусульман
ских пропев еднаков.

110:5В0 било перебить известное количество неблагонадежных 
сектантов, ограничить деятельность других, но само учение вла
стям нгзвести не удалось. Они сами способствовали его притяга
тельности. Воспользовавиись кампанией расследований ж наказаний
1 отношении уцелевших адептов "Синь цзяо", предпринятой Ли Шляо, 
•ивлкав чиновник^ самовольничали, беспокоили /мусульман/" / I I ,  
т. Ш, 32 /. Поэтому ахун Тянь У /уезд  Фуцянь/ я др. "под предло- 
гоц отоизтдть за Ма Иинсиня возро, ли деятельность "Синь цзяо" 
/7^, 32 /. Спорным пунктом заговорщиков явилась кечеть.

В 1783 г . вспыхнуло восстание. Действия повстанцев была, от- 
качвни чертамд "джихада", войны против "неверных". Хань убивала, 
некоторых из нах силой превращала в адептов "Синь цзяо".

При подавлении восстания под началом Тянь У цинские аласти 
."лпользоваля сектантскую рознь среди мусульман, этнические а мво- 
гнАческде антулатил. Так, для борьбу о повстанцам;;, были привле- 
чвни салары, последователя "Лао цзяо", хуэй хз Ганьчжоу з  Лянь
чхоу /79 , 3 2 /.

Власти крайне жестоко расправились с участн?жами восстанрл 
под руководство«. Тянь У. По предписанию Ли Ш.~ло бало казневс 
свыше I тысячд зкенщия * детей. Это дало осноэа».в привержвнцая 
повстанцев распространять утверждение, что "правительственные 
войска возвамерались известх хуэйсрслх людей" / I I ,  т. Ш, 6 / .

Не ограничиваясь карательными мерами, циюкий двор доиск*- 
вавтся до психологических факторов, вызывавших выступления му
сульман. Агус было предписано проверить содерзлние религиозных 
IUWT мусульман /224 , 437/.

После подавления выступления под руководством Тянь У высо- 
ча<(1Ш1 указом навечно запрещалось хуэйминь создавать "Синь цаяо" 
/П ,  т. С. 6; 7S , 2 3 /.

В 1785 г . против местных идастей воссталя салар» вблиа?̂  
Хэчжоу /Ганьсу/. Последствия его были запретительным«, для рвдз,- 
гаозноЯ жизнь мусульман. Правительство воспретило палоиначвство
1 ”екку, а также приЗытие мулл в Китай, аннулировало разрешвшаа 
c rp c zT b  иечети /1 5 7 , 150/.
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с воссташем саяароа связано появление особого у каза , е ко
тором излагалась позиция государя в отношении исповедующих яоламк 
Сан Неба распорядилс , что чиновники не должна допускать никакой 
пристрастности, справедливость должна распространяться на всех , 
будь то магометанин или буддист, независимо от религиозных раз
личий. Магометан заверяли, что им нечего бояться и з -з а  п о д а в л е 

ния восстания мусульман-саларов в Ганьсу, если они сами поддер- 
жавакзт порядок, но им сделано было строгое предупревдение протиа 
каких-либо попыток возмутиться /157 , 1 5 1 /.

Этот указ наглядно свидетельствовал о гибкости подхода дво
ра к мусульманам. Политикой "разделяй и властвуй" цине кая адми
нистрация стремилась не допустить возникновения широкого фронта 
1(усульман. Репрессии распространялись только на смутьянов, а 
тем, кто благонамерен и законопослушен, государь сулил спокойное 
существование и равное отношение, как и прочим его подданным 
другого вероисповедания.

Завоевание мусульманского Восточного Туркестана и статус 
иовообретенных подданных

по мере отабилиаацжг ж утверждения цишкой^власти 
я м^(иульманскизГ1вмлях собственно Китая его правители простира- 
iMC вида далее на Запад. В первой четверти ХУШ в . настал черед 
мусульманских владений -  Хами и Турфан. Оба они подпали под 
власть империи Цин. Завладев в Г755-Г758 г г .  территорией Дкун- 
гарского ханства, в Г759 г .  войска империи Цин сокрушыш ислам
ское теократическое государство в Восточном Туркестана. Завое
ванию мусульманских владений за пределами собственно Китая цин
скому двору непосредственно содействовали своим участием в кам
паниях, дипломатических акциях отдельные представители мусуль
манского духовенства. Такие, как турфанец Эмин-ходжа из семьи 
ахунов. Отец его был большим ахуном Турфана, ему унаследовал 
Эмин-ходжа. В I720-I72I г г .  сородичи Эмин-ходки, жившие в Люк- 
чуне, покорились цинскому дому, и с того времени Эмин-ходжа -  
активный участник кампаний цинских войск на западе, завершив
шихся разгромом Джунгарского ханства и теократического государ
ства ходжей в Восточном Туркестане /127, т . Ш, 1аб, 2 6 /.  В ука
за начальствующему экспедиционными силами Чжао Хуэв ахун харак
теризовался так: "Эмив-ходжа сведущ в обстановке в мусульманском 
племени. Человек к толу хв он решительный" /127 , т.Ш, 9 а б / .
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За свое рвеш о на службе Цинскому дому Эшн-ходжа удостоился ва- 
оокюс званай -  чжасав доло цзюнь ван.

В борьбе цинских сил и юс пршержанцев дз числа мусульман
ской зн а м  с братьями-ходжамиа Бурхан ад-Дином л Ходжа-Джяханом, 
зе власть над Восточным Туркестаном обе стороны пытались опереть
ся в зависимости от обстановки на мусульманское духовенство, 
ахуяоБ, или нейтрализовать их, Ходжа-Джихан намеревался вступить 
Б контакт с проживавшим в Уч-Турфана ахуном 1У1усунь'вм. Направ- 
ленноз еглу письмо было перехвачено цинскиш властями. А биизм х  
Мусунь-ахуна взял под страйку Худайбарды, сан переметнувшегося 
Н£ сторону Цинов хакима Уч-Турфаь Ходжа-са, и ооогввтотввнно 
иредоотервг жителей, даба они оставались спокойными /1 2 7 , цЛОб,
7 а / .

Пособничают Цивам в завоевании Восточного Туркестана но с а -  
ш._ по себе отдельные представители верхушка местного {йуоульшн- 
ского населения, но и подчиненные им лвди. Так, родовитый Юсуф 
варазил желанде сражаться на сторона цннскях войск со своиш  
р агникат. Намерение его получило поддержку Пекина, Высочайниш 
угззом /весна 1758 г . /  предписывалось наградить Юсуфа согласно 
правила о монгольских байцзы, а мусульманских ратников -  соот- 
ве?ственно положения о солдатах зеленого знамени /1 2 7 ,ц з .1 0 9 ,б а /.

Во время противостояния ополченцев Ходжа-Дшахана и цинских 
но^ск в Кашгарии объявился из киргизских пределов противник Ход- 
жа-Дашхана, его сородич Эсеинь, по прозванию Эркэ-ходжа. Его 
предки прозывались "пайгамбар". Действия Эсеиня сыграли на руку 
цишкому командованию. Потом оно препроводило его в столицу. Тая 
как он является дальним потомком "пайгамбара", государь возвел 
его в ранг "фу го  гуна" /1 2 7 , ц з.1Г 7 , 5 6 / .  На том же основания 
племянника Зсеиня Турду и Мамут получили титул "чяасак таЙцзи 
1-й степени" /1 2 7 ,  ц з .1 1 7 , 7 6 / .

Удостоился чести быть принятым в Пекине и дальний потомок 
"пайгамЗара" Абдурахман /Абдурыань/. Его предок Икэ-ходка 1йгл 
правителем Яркенда и Кашгара при джунгарском владычестве а по 
Е03Ера-:;ении братьев-ходжей в Восточный Туркестан вступил с нима 
в кон|)ликт, Сагл Абдурахман был посажен Ходжа-Даиханом в темни
цу. Был освобожден цинскими войсками, В 1760-Г761 г г , предста
вился ко двору и как потомку прежнего ходжи богдыхан пожаловал

87



ему титул "тайцэа 2-й ствпвнв" /127, цз. Ц 7 , 136/.
В то же время в 1760-Г761 г . представился ко двору младший 

братЭсвина Парса я к'-к дальний потомок "пайгамбара" получал от 
богдыхана титул "таЙцзи 3-Й степени" Л 27 , цз. 117, л . 156 /.

Принимая у себя дальних "потомков пророка" аз Востснного 
Туркестана и награждая их соответствующими титулами, цински.4 
двор, с одной стороны, выражением им своего почтения рассчи::^ывах. 
вцушять жх единоверцам, что и он тоже чтит их. Но, с другой сто
роны, учитывая авторитет атих духовных владык на местах« двор 
счел наиболее целесообразным оставить всех вышеуомящгтых лг'-Ц 
ва хительстао в столице /127, цз. 1Т7, 6а, 76 , Гс!б, 156 /. Изо
ляция ряда духовных владык от их адептов в Восточном Туркеотанс 
представлялась Пекину одним из средств удержания местных мусуль
ман в повиновении. Одно дело, что поименованные "потомки проро
ка" не ладили о братьями-ходшми, но не было гарантии, что онл 
станут беспрекословными исполнителями прадписавий цинских вла
стей, будучи оставленными :>шть а родных местах. В этой полят.тоса 
Цьвзкий двор, очевидно, не был пионером, ибо прецедент был по- 
лоЕсбн да^унгарскиш хунтайдаи, которые переселили духовных вла- 
дщс Кашгарии в Илийски  ̂ край.

Цинские властж вообще испытывала недоверае к мусульмансха^у 
духовенству, которое, очевидно, неприязненно восприняло установ
ление господства "неверных" е оказывало соответствупцее воздей- 
отв&е ва настроения мусульманского населения. Не случайно, Пе- 
К£Н, выражая недовольство деЙств.;;лмЕ отдельных представителей 
туземной администрации, инкриминировал, в частности, то , что 
"на первое место ставили ахунов". Соответственно указом предпж,- 
оввалось "уведомить мусульман всех городов: отныне все дела пусть 
решают хаким беки, Ахунам нельзя безрассудно участвовать” /127 , 
ц. 118, 6б-7а/.

И в последующем по мере обустройства завоеванных на Запада 
земель цинское правительство учитывает особенности быта м>’суль- 
ман и роль в нем ахунов. С целью развития для казенных нужд зе -  
яледеляя в Дкунгариж сюда из Восточного Туркестана было пере
селено несколько тысяч семей. Соответственно в Илийскяй край 
бнли переселены б тысяч, ^яя дел по шариату было назна
чено 6 ахунов: Агляси, .’,:уфтий, ,',!ухтасид, Хатиб, Матавали я
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Кази /6 ,  30/.
Урегуларованлем разного рода дел, возндкавшах на бытовой 

почве в таранчйнской ойпине, однако не ограничивалась роль ду- 
ховеногва. По существу, вся жизнедеятельность общины находилась 
ПОЙ всепроникающшл контролем духовных .шц. Она составляли целую 
иерархию с определенными для каждого ее члена функциями. Во вре
мя цинского владычества и при управленаа кульдаинского султана 
/об этом дальше/ во главе духовенства у таранчей стоял "казыка- 
лян" /высший судья/. За следовал "мухтасип-ахун". не испра
влявший никаких треб, но только преподававший народу, при слу
чаях, нравственные назидания а советы. Для торговцев и ремес
ленников /точнее -  промашленников/ существовали особые ахуны 
/оа1Ш -танбар/, дававшие благословение перед началом коммерче
ского или промышленного предприятия. Существовали особые духов- 
наа лица, предупреждавшие о сборе зяхета и носившие название 
амиль-ахун. а  халифе /имам/, собиравшие духовенство в своем до
ма /ханака/ по понедельникам и пятницам для душеспасительнах 
оасед /Н О , 245-246/.

"Никаких ограничений на отправление магометанской религии, ■ 
отмечал на основании ознакомле}шя с обстановкой а Илийскоы крае 
Е. Скайлер, -  не налагалось" /249, 169/.

Цинское правительство было против бесконтрольной деятель
ности духовенства. Специальное уложение строго предписывало 
местшм властям следить за тем, чтобы муллы не распрострашли 
а народе чернокнижие /хэй-цзин/ /121, 9 /.

Оставляя неизменным внутренний уклад мусульманской общины, 
завоеватели преследовали чисто политические соображения. При 
посредничестве лояльных .духовных владык цинский режим рассчиты
вал иметь в лице мусульман законопослушных подданных. Таким об^ 
разом, сохранение религиозных устоев в жизни мусульманской общи
ну призвано было обеспечить устойчивость политической власти 
цинских правителей в местах компактного проживания мусульман.
В данном случав речь шла о высших интересах правящего режима в 
целом. Но на низовом уровне, на уровне периферийной бюрократии, 
шеют место устремления использовать заповеди мусульманской ве
ры для узкопотребительских целей, для личного обогащения. Во 
время цанского владычёства категория "каляндарей" из таранчин-
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окого даоелешш бала особенно многочисленна, так кая  сюда прямо 
назначались китайскими властями лвди, опособнаө собирать обиль
ные додаяния и делиться ими на пользу якобы казна, но вернее -  
для пополнения карманов местнвх китайских правителей /1 1 0 , 2Й5/. 
Инами словами, со стороны последних имеет место социальное пара
зитирование на филантропизме, который предписывался в качестве 
одной из основополагающих норм поведения праведного мусульманина.

Мусульмане Кашгарии не примирились о вдастью "неверных".
Уже в 1760 г .  повсеместно произошли антицияские выступления. Од
ним из вожаков повстанцев явился некий Мосы-ходаа /5 8 , 134 /. (Зу
дя по тому, что к его имени добавлено уважительное "ходжа", он, 
ОЧӨ.ВИДНО, принадлежал к мусульманскому духовенству или же почи
тался как духовное лицо. Подавление выступлений 1760 г .  само 
по себе оставило след в памяти мусульман, ибо жестокие расправы 
исходили от "неверных". Но кроме того, чувства мусульман не мосг- 
ло не задеть то, что на потребу неверным были отданы женщины-му
сульманки. Женам рядовых участников, антицинских выступлений бог
дыхан Хун Ли явил "монаршью милость” , предписав сохранить им 
жизнь и раздать офицерам и солдатам /5 8 , 134/.

Глава 3. ВиСТУШШШ ГЛУСУЛЬМАН В XIX в.

Гонения на "Сань цзяо" продолжаются
В начал® девятнадцатого столетад 

у властей вызывают опасения настроения у мусульман провинций 
Шэньси-Ганьсу. В августе-сентябре 1810 г . ,  как докладывал в Пе
кин На Яньчэн, цзунду Шэньси-Ганьсу, мусульмане Ню Чэнгун, Ма 
Яньлун и др. сократил- чтение старого канона. В результате чего 
среди мусульман возникли подозрения, что они выделились как при
верженцы "Синь цзяо". В своих показаниях Ню Чэнгун и др. приз
нались, что у них канон "Синь цзяо".

Властями были предприняты усилия по выявлению духовных на*- 
ставников -  приверженцев "Синь цзяо". Подозрения пали на одного 
мусульманина до имени Дин % ала. На поверку же оказалось, что 
он приверженец "Цзю цзяо". Отнюдь не учил канону "Синь цзяо" и 
не совращал единоверцев войти в сговор. На него обложно пока
зали Ню Чэн1ун, Ма Яньлун и д р .,  так как он не согласился после
довать за "Синь цзяо" и затеять свару /9 1 , Ц. 23, 2 6 а /, "Больше
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яат лиц, расцроограняющюс учение "£1инь цзяо", и в шотоящее вре- 
ия вое мусульмане осташтоя спокойными", -  заверял трон На Яньчэн 
/В июля 1811 г . / .

Как видим, потенциальным возмутителем спокойствия среди му.- 
оульман Северо-Западного Китая власти считают адептов "Синь 
даяо" и они являются объектом надзора и сыска.

Эпопея выступлений ходжей, последствия юс в Кашгарии
Следом за событиями на Северо-Западе Китая, имевшими под 

собой религиозную подоплеку, в 1815 г .  произошло антиправитель- 
О1'венное выступление ахуна в Синьцзяне. Религиозны!! момент сы
грал свою роль в мятеже ахуна из селенья Ташмалык Зия ад-Дина^,
Он просватал за  себя Пяньхалинисы, дочь Кашэнь-ходжи, некогда 
служившего в Пекине и имевшего титул "гун". Упомянутая Пяньха^ 
шнисы ;1сила при мазаре ходки. Ее переезду в Ташмалык в дом Зия 
ад-Дина воспрепятствовал xaк.JЛ-бвк Юнус. Мотивировал тем, что 
{огласно закона Пяньхалинисы надлежит жить возле гробницы ходжи. 
8оли же разрешить переехать на новое место жительства /в  данном 
блучае в Ташмалык/ , люди могут возмутиться /122, 149-150/. Зия 
ад-Дин решил все же добиться своего, прибегнув к силе. Заручил
ся поддерзжой своего побратиыа-бия киргизов -  кипчак Турдымаме- 
та. Но предприятие вышло за рамки задуманной перевозки жены в 
Ташмалык. Произошло нападение на цинский караул, пострадал ка
зенный конный завод в окрестностях Кашгара. Были задействованы 
однокие войска. Зия ад-Дин был предан властями казни /равно как
и. Турдымамет/. Расправа с ахуном Зия ад-Дином не укрепила лояль
ности мусульман к "неверным" -  правителям.

Выступление Зия ад-Дина явилось предтечей последующей се
рии антицинских выступлений, возглавляемых представителями кла
на ходжей, потомков прежних правителей Восточного Туркестана, 
которые почитались здесь как потомки пророка, "пайгамбар". Это -  
восстания под руководством Джахангира /1826-1828 г г . / ,  Юсуфа 
/1820 г . / ,  "семи ходжей" /1847/, Валихан-тюри /1857 г . /  и , на
конец, массовое выступление мусульман 60-70 г г .

Все эти восстания носили ярко выраженную религиозную окрас
ку и проходили в форме "джихада", или войны с "неверными".
Борьба коренного населения Востсяного Туркестана, мусульманско
го по вероисповеданию, за свое социальное и национальное освобо-
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ждаше приншдала форму религиозной войны предав "неверных", ас5о 
цишкие захватчики отличались от жителей Кашгарии не только эт
нически, но и по религии. Коренное нааеление Восточного Турке
стана, мусульмане, боролись не просто против иноземных завоева
телей, но против порабощения идолопоклонниками.

Выступления в Восточном Туркестане были подготовлен со
циально-экономическими условиями, бытовавшими с установления 
цинского господства. Детонатором событий явилось появление пай
гамбара Джагангир-ходжи, Религиозный фанатизм мусульманских 
масс, спровоцированный его появлением, показал цинскому режиму, 
в чем конкретная угроза их господству в крае.

В ходе восстания под руководством Джахангира на части тер
ритории Восточного Туркестана ликвидируется госяодсгво "невер
ных" и провозглашается власуь мусульманского правителя. Формаль
но это находит выражение и в его титуле, составленном в соответ
ствии с мусульманскими государственно-правовыми нормами, Джахан- 
гир именуется как "сеид-оултан". Кроме то го , свою тождествен
ность с общественно-политическим укладом мусульманского государ
ства новый режим демонстрирует и изгнанием жз обихода цинской 
чиновной одежды. Теперь предстааятели администрации, беки, долж
ны одеваться только по-мусульмански.

Устойчивая вера в "потомков пророка" как избавителей от 
гнета "неверных" составляет основополагающую особенность рела- 
гиозного мышления мусульманского населения Восточного Туркеста
на. Понилюше этого факта руководителем сил по подавлению вос
стания под руководством Джахангира Чан Дина привело его к мне
нию о невозможнооти '^цержать Кашгарию под властью Цинов при по
мощи прямого господства цинских сатрапов. "Туркестанци, -  до
кладывал трону Чая Лин, -  почитают и уважают ходаей подобно то
му, как тибетцы -  далай-ламу. Ухе нельзя изменить застарелую 
привычку. Д010ГСТИМ даже, что бунтовщик Джахангир схвачен, но у 
него имеются племянники в Коканде. В конечном счете останутся 
последующие заботы. Весьма трудно с 8000 гарнизонного войска 
удержать в повиновении миллионную толпу. Если выделить /терри
торию четырех западнах округов/ в лен бекам, тогда подобные 
Исхаку, Юзуфу и д р . ,  помогавшим правительственным войскам, не 
являются людьми, которым доверяют белогорцы. Вспоминаем, что



посадили Абдул-халика, сына прежнего туркестанского предводителя 
1!урхан ад-Дина, В годы Цянь Лун он был заключен в темницу в Пе- 
иинА. Пусть/Абдул-хадик/управляет четырьмя западными округаш. 
/Т огда/ можно будет подчинить В15утрвнних инородцев и пресечь бв- 
дга извне" /5 7 , 57/.

Власть "неверных" олицетворяла не только экономаческий гнет, 
ш  и поведение ее конкретных носителей оскорбляло обычаи мусуль
ман, что делало господство "неверных" очень тягостным для маго
метан. Одним из наиболее чувствительных моментов для обществен
ного сознания мусульманского населения было покушение неверных 
на честь мусульманских женщин. Как писал цинский историк Вэй 
Юань, уч-турфанский баньшидачэнь Су Чэн "задерживал бекских жен 
в /своем/ ямэне и приказывал солдатам и слугам раздевать /их до
гола/ и поочередно наслаждаться" /5§ , 135/, Или вот еще. Кашгар
ский цаньцзаньдачэнБ Бань Цзин обесчестил дочь одного авдижавд. 
Отец убил дочь и с ее головой пришел в ямэнь Бинь Цзина /5 6 ,7 6 /.

Сами по себе сексуальные связи между "неверными", цанскиш 
чиновниками, и мусульманками являлись попранием основополаганлцих 
этических норм мусульман и очень сильно задевали их чувства. Не 
случайно, ходка Джахангир обещал им, что "не будет дозволено 
совращать женок ж прелюбодействовать о ними" /9 1 , цз.78* 296/.

Вышеназванное явление в свою очередь не осталось без внкма- 
ИЕЯ СО стороны представителей цинокой адьшнистрацаи, которые за
нимались наведением порядка в крае после восстания под руковод
ством Джахангира. Среди мероприятий, разработанных известным 
оаноЕником На Яньчэном, в плане оздоровления обстановки в Восточ
ном Туркестане, заслуживает внимания запрет свободной передвиже
ния военнослужащих с целью воспрепятствовать прелюбодейству их 
с мусульманками. Издавна повелось так , отмечал На Яньчэн, что 
"солдаты по собственному усмотрению посещали мусульманские де
ревни, не были связаны ограничениями. И доходило до того, что 
распутничали с мусульманскими женками, оскорйляли обычаи мусуль
ман, Считалось это обычным" /91, цз. 77 , 42а/. Для пресечения 
подобной практики На Яньчэн считал нужным, чтобы военноолужащие 
находились в казармах. Без служебной надобности им "не дозволя
ется в частном порядке заходить в мусульманские деревни и сло
няться. Если сыщется такой, что тайно проникает в мусульманское
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свлөньө на постой, го дозволяется беку, мусульманину препрово
дить его в большой город для сурового наказания" /9 1 а , ц з. 77, 
4 2 /.

Вводя ограничения для цинских солдат относительно пребыва
ния в мусульманских селеньях, одновременно На Яньчэн регламен
тирует свободу посещения мусульманками мест расположенш! цин
ских слзошвых. В предписаниях, разработанных На Яньч&ном ва 
сей счет, говорилось; "Во всех городах маньчэны -  это особо 
созданные города, в них находатся на жительстве только началь
ствующей состав и рядовые. За-долгие годы все перемешалось. 
Сфицеры и солдаты распутничали с мусульманскими женками. Дело 
доходило вплоть до того, что гуртом захватывали. Не уважающие 
себя большие чиновники тоже постоянно вели сеск непристойно, не 
ведая стыда. Нужно все это строго запретить.

Отнане строго предписывается хаким бекам повсеместно объя
вить; "Не разрешается мусульманским женщинам входить в /мань/ 
чэна. Воли, осмелится нарушить запрет, то дачэнь данного города 
привлекает к сурово! ответсетенности ин^, охраняющий город, и 
хакима. Офицеры и солдаты, позвавшие мусульманских женщин в го
род, подлежат наказанию по военным законам" /9 1 , цз. 77 , 4аб/.

Прадстааатели духовного сословия, ахуны, сыграли важную 
роль в ходе подготовки восстания под руководством Джахангира и 
непосредственно во время самих событий. Цинские власти сделали 
яа сей счет ооотввтствзпоидав выводы. Докладывая в Пекин о про
водимых мероприятиях в плане умиротворения населения, специаль
ный уполномоченный На Яньчан сообщал, что для проведения соот
ветствующих увещеваний населения он встречался с хаким-беками 
и ахунами /91 , цз, 78 , 276 /, т .е .  представителями администра
тивной и духовной власти.

Доискиваясь до причин восстания. На Яньчан счел должным 
специально информировать двор о той роли, которую играют в жиз
ни ңусульман Кашгарии а!уны. Ссылаясь на докладную хаким-бека 
Исхака, На Яньчэн докладывал: "Всех больше мусульмане чтут аху- 
нов, так как они сведущи в мусульманском каноне. Способны быть 
вожаками толпа. Невежественные мусульмане только слова ахуна 
считают правильными. Отсвда ахун -  основа основ мусульман, вла
деет состоянием людских душ" /9 1 , цз. 78, 426/.
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Особое НШШШ0 На Яньчэн и его сподвижнике обращают на 
ахулов-черяогорцев, противников клана ходжей^ к которому пря- 
надлежал Джахангир. Г7 июня 1828 г .  Ш Яньчэн совместно с цань- 
цзаньчэнем гутань таду гуном Ян Фаном, кашгарским щньцзаньда- 
чанем Гуном Улуна направили на высочайшее имя доклад, в кото
ром считали целесообразным оказать воспомоществованив хотанско- 
ыу ахуну Мутубару /Мутубала/ и его сану, которае пострадали во 
время правления Дкахангира /91, цз, 78, 30а/, 16 ноября 1828 г . 
На Яньчэн в совместном с кашгарсриш цаньцзаньчанем Улуна док
ладе трону ходатайствует об оказания воспомоществования черно
горским ахунаы, пострадавшим от Дьахангира, и о награждении 
отличавшихся в борьбе с ним. Указом членам Цзюньцзич’'̂  от 13 де
кабря 1828 г .  санкционировалось награхдение неоколькюс черно
горских ахунов знаками чиновного достоинства, выдвижение ах на 
!занятиб бекских должностей и освобовдение их сородичей от упла
та подати зерном, албана /подушного обора/ явньгаш /9 1 , цз,78, 
4306 ,/. При этом авторы доклада во избежание нежелательной ре- 
екциа со стороны преобладающей по численности белогорской части 
мусульманского населения, дабы у нах не сложилось впечатлаше, 
что власти в одностороннем порядке покровительствуют черногор
цам, сочли должным обнародовать следующее: "Вы оагли. разделились 
на белошапочных и черношапочных. Веский хуацди одинаково отно
сится к вам с равным человеколюбием, отнюдь не делает различия 
между вами" /9 1 , цз. 78, 436/,

На Яньчэн максимально всесторонне подошел к выяснению ро
ли ахуна в жизни мусульманской общины и на основании сделанного 
анализа высказался за регулируемый подбор ахунов и контроль 
администрации за их деятельностью. "По о&чаю мусульман, -  от
мечал он Б своих регламентациях, -  ахун -  это человек, который 
ведает воспитанием у мусульман. Вое семейные дела и тяжбы це
ликом и полностью решает его слово. Нет таких мусульман, кото
рые бы не следовали /указанию ахуна/. Должна быть осмотритель
ность при выборе, необходилао выбирать достойных людей, /Таких/, 
которые постоянно праведным словом наставляют мусульман, чтобы 
они салш гуртом стремились к праведности, не осмеливались, сле
дуя приввчке, совершать проступки.

Однако за последнее время хакима из личных соображений
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выдвигали на дожность, и дало дошло до того , что ахуны по соб
ственному почину угнетали, где только могли. И это тем более 
скрываемое бедствие” /91, ЦЗ. 77. 37б/.

Подобное явление, считал На Яньчэн, нужно решительно изжи
вать. По новому положению, разработанному им при выборе ахунов, 
хашшов обязывали учитывать мнение и простых лвдей. Утверждал 
ахуна в должности правитель округа. Дважды в месяц ахуны долж
ны были являться в ямэнь соответствующего дачэня для отчета и 
проверки. В случае упущений и злоупотреблений одновременно нес
ли ответотввнность и беки, дававшие рекомендации. Среди про
ступков. за которые ахун подлежал снятию о должности, на пер
вом месте стояла неблагонадежность /57 , 5 9 /, под которой, несо- 
лшешо, подразумевалась нелояльность цинским властям.

23 марта 1828 г . На Яньчэн совместно с кашгарским цань- 
цзаньдачэнем У Луна представили на высочайшее имя доклад, в 
котором, в частности, шла речь о статусе ахунов. "Тем, кто яв 
ляется ахуном, -  докладывали упомянутые сановники,,.- лишь до- 
звошется учить мусульманский канон, наставлять мусульманскую 
толпу,, не разрешается вмешиваться в казенные дела. Тем сыновь
ям и младшим братьям ахунов, что служат и выполняют обязанности 
беков, тоже не позволяется по совместительству быть ахунами, 
чтобы воспрепятствовать свершению злоупотреблений помаленьку я 
исподволь" /91, ц з. 78, 23а/. 5 марта 1829 г .  последовало вы
сочайшее повеление, которым ходатайство На Яньчэна и У Луна 
поддерживалось /9 1 , цз. 78, 236/.

Лия оздоровления обстановки в Восточном Туркестане после 
восстаний под руководством Джахангира власти сочли необходимым 
взять под контроль контакты между мусульманами собственно Ки
тая и Восточного Туркестана. "Не имеющие занятий хань-хуэй из 
внутренних районов страны, -  отмечал На Яньчан. -  оставляют 
грязные следы в мусульманской области. Используя то , что явля- 
юг.йя единоверцами, женятся на /местных/ мусульманских женщинах. 
Подстрекают невежественных /местных/ мусульман, всячески наста
вляя, совращают. Притом люди, которые исполняют обязанности 
ахунов, -  это негодяи-хань". Чтобы отфильтровать приток мусуль
ман из собственно Китая в Восточней Туркестан. На Яньчэн счи
тал необходимым ввести практику, в соответствии с которой хань-
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хуэй'ям, отправлшэщшася в Восточный Туркестан торговать, наниыать- 
оя на работу, надлежало шлегь удостоверение о прежнего места 
жительства с указанием возраста, внешних примет, занятий, кото
рые бы предъявлялись по прибытии /9 1 , цз. 77, 426/.

Восстание под руководством Дкахангира поставило перед цин- 
окиы режимом не только ряд внутренне-, но и внешнеполитических 
проблем. Оно переросло размеры локального выступления и выли
лось в выступление мусульман Восточного Туркестана и Средней 
Азии против империи Цин.

С завоеванием Восточного Туркестана представитель правив
шей здесь фамилии ходжей, почитавшихся как потомки пророка, Са
рымсак нашел прибежище в среднеазиатских пределах. Чтобы не до
пустить его появления в Кашгарии, цинский двор купил обязатель
ство кокандского правителя не выпускать Сарымсака за пределы 
КокандА Нарушение цинской стороной своего обязательства отно
сительно выплаты субсидий кокандскому двору и дало повод по
следнему не держать под контролем свободу передвижения потомка 
Сарымсака Джахангира.

Больше того, в восстании в Кашгарии под руководством Джа
хангира принял непосредственное участие со своим войском и ко- 
ШҢЦСКИЙ хая Мамед-Али /Мадали/. Кокандскиө сипаи штурмовали 
кашгарскую цитадель, где закрылся цинский гарнизон. Кокандское 
20ЙСК0 шло походом в Кашгарию под лозунгом "газата" -  войны 
против "неверных".

Цинский двор по подавлении восстания под началом Джахан
гира предпринял экономические санкции против Коканда и гонения 
на выходцев из него, андижанцев, в пределах Синьцзяна. В ответ 
кокакдский хан Мадали решил пустить в дело ходжу Юсуфа, брата 
погибшего за веру Джахангира /Юсуф был специально приглашен в 
Коканд из Шахрисябза, где проживал/. И когда Юсуф-ходжа заявил 
о намерении вернуть достояние предков, отнятое "неверными", 
кокандский двор охотно пошел навстречу.

С Юзуфом-ходжоЙ выступило кокандское войско под началом 
кокандского шшбаши Хак-Кули-бия, а также ополчение из уйгуров- 
эмигрантов, покинувших родину после подавления восстания Джа
хангира.Таким образом, единоверные узбеки и уйгуры вновь высту
пают сообща против власти "неверных" в Кашгарии.
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физывы Юсуфа к населению Кашгарии снова ваступить на г а 
зават, отомстить и за погибшего за веру Джахангира находят под
держку.

Потом на религиозной общности с населением Кашгарии пы
таются сыграть и сопредельные киргизы. В 1845 г .  киргизы, ко
чевавшее по внешнюю сторону янги-гиссарских караулов, наладают 
на цинские пикеты. М, что очень показательно, они распространя
ют вести, что с ними заодно большие ахуны Аксу, Хотана, Яркен
да, Кашгара. Иными словами, налицо стремление киргизских стар
шин, ад)ишируя желаемое взаимодействие с духовенством Восточного 
Туркестана, побудить к выступлению и местное население против 
власти "неверных" в Кашгарии.

Сами по себе репрессии цинского воинства пр  ̂ .ив бунтовав
ших мусульман озлобляли последних и делали непреходящей непри
язнь к китайскому владычеству. Эти чувства усугублялись еще и 
тем, что в ходе подавления выступлений и в порядке предупрезде- 
ния их имел:и место такие действия, которые непосредственно за 
девали религиозные чувства мусульман. Во время подавления вы
ступления ходжи Валихан-тюри /конец 50-х г г . /  цинское воинство 
пустило на дрова деревянные части в мечетях и гробницах ходжей 
"к великой скорби мусульман . . . "  Калмыки запирали в мечетях 
своих лошадей /21 , 335/.

Уже после провала вылазки Валихана хаким-бек по приказа
нию цинских властей запретил ход к гробнице ходжи Аппака во 
время мусульманского праздника барат. Поводом к тому был слух, 
что ходжа Валихан из Кокаңда бежал в Кашгар. Этот запрет выз
вал не только всеобщее недовольство и способствовал росту фана
тизма, направленного против цинских властей; "всеобщее убежде
ние было такое, что святой Аппак не оставит безнаказанно это 
святотатство" /2 1 , 384/.

Межобщинные отношения в Юго-Западном Китае. Позипия властей̂  
Реавдия мусульман

В 1818 г. в Юньнани произошло мусульманское восстание. По
водом к нему послужили исход судебной тяжбы двух ведущих семей 
в Юнчане, {изрушение мечети, несправедливость чиновников. ГЛу-
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сульмаяе разгромили правительственные войска и осадили город 
Юаьнаньфу. В конечном счете восстанйв подавили. Вожаков пов
станцев изрезали Вчкуски. Амнистию власти объявили в 1819 г . 
Л 5 7 . 129/.

Санкционированное свыше подавление социального протеста 
^'усульман, вызнанного несправедливостью местных властей при 
безнаказанности последних, не могло не произвести определенно
го воздействия на умонастроения как представителей администра- 
цал на местах, так и населения. Последовавшая затем амнистия 
рядовых участников восстания не могла изменить соответствующе
го настроя в отношении мусульман со стороны определенных слоев 
ханьского по национальной принадлежности административного ап
парата и ханьского населения. Для хань /независимо от социаль
ной принадлежности/ мусульмане, несмотря на амнистию, остава- 
л:гсь, если не потенциальными преступниками, то злонамеренными 
людьми. Синдром большинства, характерный для общественного соз
нания хань, выражавшийся в предвзятом или настороженном отноше- 
шш к мусульманскому меньшинству, отличному по своим обычаям и 
религии,после описанных событий получает дополнительную подпит
ку. И не случайно мусульмане вскоре становятся объектом очеред
ных гонений, предпринятых властями вкупе с ханьской толпой.

В начале 1839 г . в Юньнани произошли события, которые да
ли основание мусульманам считать, что местное начальство за
мыслило вырезать их. О случившемся житель города Мяньнин /об
ласть Шунив|)у/ Ма Ваньчжао сообщал в докладе на высочайшее имя. 
Спус этот носил красноречивое название. Представленная Мао Вань- 
ч:шо жалоба на то, что гражданские и военные чины тина Мяньнин- 
тиы замыслили вырезать мусульман, что заовидетельствуется об
ращающимся с жалобой / I I ,  69 /.

Как и в предшествующем случае, в события оказалась вовле
ченной мечеть, которая выступала олицетворением мусульманской 
общины. В докладной о происшедшем мусульмане, прихожане мечети 
города Шньнин дао Исидао провинции Юньнань Ду Вэньсю, Цзинь 
Югуан, Ма Бинци писали следующее: "Как известно, из поколения 
в поколение мусульмане живут в Мяньнине, сменилось уже 100 по
колений. Проживают они в четырех деревнях, что расположены у 
основания города. В их деревнях построена мечети, гам препод^г



носят жертвы табличкам, на которых вырезано: "10 тысяч лет жизна 
государю", возжигают курения несколько веков. Тех, кто молится 
без границ, тысяча с лишним дворов. Снаружи выстроена 3 -ярус
ная башня, чтобы с рассветом и закатом боем барабана давать 
знать час. Окрестные шэньши по большей части, на выражая возму
щения, глубоко ненавидят мусульман".

Последнее обстоятельство -  среди основных факторов, опре
делявших общественный климат и межобщинные отношения. Если вла
стителями душ у мусульман являлось духовенство, ахуны, то 
хань -  шэньши / I I ,  85/.

Обратимся теперь к событиям в Мяньнине в феврале-марте 
1838 г . и .о . тунпаня Чжан Цзинни, обозлившись на то, что мусуль
манин Ма Ванцюй просил денег из общественных cy^-л, обязал мусуль
ман немедленно передать властям пустошь, напротив мечети, чтобы 
построить там павильон государевых указов.

По получении этого предписания мусульмане сообща постано
вили следующее: хотя это -  их личная собственность, но если на
до строить павильон государевых указов, то надлежит ей согласно 
уведомления перейти к власти. Однако мечеть построена наверху, 
незанятая земля находится внизу, пространство между верхним и 
нижним участками не соответствует стандарту, притом пустошь 
занимает только 5 чжан / I I ,  7 1 /. Если строить павильон госуда
ревых указов, то не избежать большого неудобства. Как думают 
люди, вцутри города Мяньнин пустующей земли очень много. Ныне 
тунпань, отказавшись от многого, берет малое, а на завтра за
таит ненависть. К тому же земля -  общественная собственность 
мусульман, отнюдь не является казенной дорогой / I I ,  7 3 /.

Руководствуясь последним соображением, 20 марта 1839 г . 
мусульмане принялись на упомянутом участке возводить стену.
Однако этому попытался воспрепятствовать шэньши Ян Яодоу. Он 
послал старшего из проживаниях здесь сычуаньцев Ян Гун поме
шать стройке и одновременно направил жалобу в ямэнь сюньцзяня. 
7-го дня последний совместно с цаньцзанем Жуем распорядились 
прекратить стройку. У цаньцзаня имелись личные мотивы быть 
предвзято настроенным в отношении мусульман. Дело в том, что 
ранее упомянутый Ян Яодоу вместе с неким Чжао Шичжи попытались 
взыскать с мусульман 40 лян серебра на платье с вышитыми име-
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наш дарителей и {фасный вшитый зонт. Но мусульмане отказа
лись / I I ,  73 /.

Во иополнение предписания мусульмане прекратили стройку.
На этом дело, однако, не закончилось. Противная сторона обрати
лась в ямэнь Чжан Цзинни, к этому времени уже вступившим в долж
ность тунпаня, с жалобой, что мусульмане произвольно влезли на 
казенную дорогу, Чжан поручил сяньюэ /староста/ 4-х ворот ра
зобраться и снова доложить. После этого тунпань согласно обсле
дования вынес справедливое решение, нисколько не потакая и не 
покровительствуя истцам. Настроенные против мусульман лица ре
шали тогда расправиться с ниш. Главными заговорщиками явились 
воинские чины: цаньцзань Куй, чжушоубэй Тун Имань, цаньцзань 
Цяо Фанцянь, а также Си или Чжу Чжанчунь, Го Чжэнь / I I ,  7 3 /.

В свою очередь Яя Яодоу, Чжао Шичжи вошли в сговор с вожа
ками приезжих из Сычуани, Хунани, Цзянси. Несколько человек 
/имя рек/ предоставили для предстоящего предприятия деньги 
/ I I .  73/.

5 июня 1839 г .  в буддийском храме Шоу фо си состоялось 
сборище. На нем был подписан договор и составлена партия о 
целью грабить и истреблять мусульман / I I ,  7 3 /. "Разбойники" 
поддерживали связь с ямэнем цаньцзяна. Некий Чжан Чжэнхуа на
писал подстрекательские призывы, которые распространялись среди 
ханьского населения.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что центром 
по организации мусульманского погрома явился буддийский храм. 
События с самого начала приобретали религиозную окраску. Дело 
началось с земельного участка, сопредельного с мечетью, а те
перь решение о погроме мусульман принимается в буддийском хра
ме. Внешне получалось так , что кумирня выступала против мечети.

Яальнейиие события, как они излагаются в цитируемой док
ладной. развивались следующим образом. 10 июня мусульманин 1Ла 
Вэньцюань увидел подстрекательскую прокламацию и ознакомил о 
ней своих единоверцев. Их представители Ма Дэхэн и др. обрати
лись в ямэнь шоубэя с просьбой спасти и защитить. В ответ на 
ходатайство шоубэй Чжун, сославшись, что это ему не под силу, 
направил !Ла Дэхэна к цаньцзяну Жую. Тот на просьбы мусульман 
спасти их ответил так: "Соберите 2 тысячи связок чжицянь и
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передайте Ян Яодоу и другим. Пусть они раздадут деньги лодям, 
чтобы они разотлись".

12 июня мусульмане 4-х деревень собрали 300000 монет и при
несли в ямэнь цаньцзаня Жуя. Но тот сказал : "Пришлые лкщи собра
лись во множестве. Трудно снять осаду. Деньги забирайте и воз
вращайтесь. Спасти вас не в состоянии" / I I ,  7 3 /. За этим 18 ию
ня 1839 г , последовало загодя спланированное избиение ^^ycyль^ia9.

Накануне 17 июня по предписанию цаньцзаня цяньцзун Ч;йу 
перевел местный мусульманский отряд из окрестностей Шньнина 
для несения службы в тин Сышэнгунтин и запретил покидать город. 
Бщзуну Ван Циньюаню приказом начальства вменили в обязанность 
наблюдать за участком, за охрану которого ранее нес ответствен
ность цяньцзун Чжу, а последний получил приказ вступить с сол
датами в город.

18 июня а 5-й смене выстрелили пушки батареи при ямэна 
цанщзаня Жуя. И это явилось сигналом для толп хань, которые 
со всех сторон окружили окрестные мусульманские'селения. Во 
главе тех, кто шел с западного направления, был уже упоминав
шийся шэньши Ян Яодоу.

Погромщики грабили и. убивали мусульман. В ходе погромов 
в известной степени просматривается религиозный антагонизм. [.Му
сульманина Ма Шняна погромщики доставили не куда-нибудь, а в 
кумирню Лингуаньмяо. Там ему отрубили голову, а потом расчле
нили тело / I I , . 7 1 /. Хань целенаправленно крушили мечети; их в 
Мусульманских чжаях было уничтожено 5.

Помимо гражданского ханьского населения, возглавляемого 
влиятельными лицами ханьской общины, в резне мусульман участ
вовали солдаты местных инов под началом у ч м  Пэн Цаньдоу. эвэя 
ЧшйВ Чжунаня, шаньмэня Ли Тинсюаня. эвэя Лю Фу и д р . / I I .  7 2 /.

Погромщики убивали мусульман в ямэнях чиновников Мяньниня 
/ I I ,  71-72/.

Мусульманам окрестных селений, которые бы попытались искать 
спасения в стенах ГЛяньнина. доступ гуда был закрыт. Цаньцзань 
Ш нарочно отправил бацзуна Дзоу Ш и сячжана У Дуна охранять 
заставу, на позволяя мусульманам входить в город / I I .  7 2 /.

Попытки мусульман найти защиту от погрома у местной адми
нистрация низшего звена оказались безрезультатны.
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?.усуль.‘,!анан Ма Юаньи явился к чмфу Шуньнина Вэй Сяню, 
прося заищтить магометан. Но тот, оставив ходатайство без вни- 
увлия, все яе отреагировал на сос5ытия. 10 дня в городе ГЛяньнин 
появилось следующее уведомление чкифу Шуньнина Вэя: "Мечеть 
превратить в павильон высочайиих указов, посторонние строения 
обратить в казну, хань и "и" не разрешается соперничать за ов
ладение и!,щ" / I I ,  7 4 /.

26 сентября вр. и .о . тунпаня Чжан прибыл в Мяньнин полу
чать печать, т .е .  o^^ициaльнo вступить в должность тунпаня. Му- 
сулы.-анин !/а передал ему докладную, где говорилось о бедствии, 
постигаем мусульман. На ходатайство Чжан ответил; "Тунпань 
Чт.а11: !.!усулы.-лне коварны, салш навлекли ш  себя беду"/11,75/.

СЗращения мусульмлн пресечь погром и помочь им нашли из
вестное участие у представителей вышестоящего начальства. Цра- 
агте-ть округа Исидао Мэн отправил с проверкой даши Чжан Тушоу 
/ I I ,  7 1 /, а потом лично прибыл на место событий / I I ,  7 5 /. На- 
нвча.гьник округа Исидао постраданииы от погрома мусульманам 
выделал Еоспомоществование по 5 цянеЙ серебра. Помощь оказана 
Сула I тыс. 400 с ЛИШНИ1Л человек, всего было выдано 700 с лиш- 
ш;м лян серебра / I I ,  7 5 / .  1[иньшньский чжэньцзунбин Фэн Шэнь, 
ч»1ифу Шьнаньфу Ч'коу Шу совместно с Чжа Б 1Нвм из округа Исидао 
наводили порядок. Цаньцзян Сянь изловил 100 с лишним пог- 
ром::и1ков, отправил в провинциальный центр для отдачи под суд 
/ I I .  7 1 /.

Все это не удовлетворило мусульман. Почему и последовало 
обрааднае к ш.шератору. В этой апелляции мусульманская община 
оовлняет местное чиновничество в преднамеренном истреблении 
мусульман. "Ведь военные чины, безусловно, сами низвели поря
дочность, а на;.!вреш1Я гра;гданских чиновников к тому же заклю- 
чалаюь в том, чтобы бездействовать" / I I ,  7 4 / ,

Конкретно указывалось, что гибель мусульман 4 деревень и
5 чзсаав -  дело рук цаньцзаня Жуя / I I ,  7 4 /.

Поведение чжифу Шуньнина наглядно показало, что "в его 
помлслах Еовсе не было мусульман". Свое предвзятое отношение он 
проявил распоряз;ением обратить в казну мечеть и жилье мусуль
ман, а ведь "основание мечети и дома, где жили мусульмане, _ 
все это было их собственностью, которое они сами приобрели"
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/ I I .  7 4 /.
"К ЮМУ же от Ш у н ь ш ^  до Мяньнина 5 станций, почему же 

тогда, 8-го дня начались убийства, а  10-го  дня смогля ув11двть  
предписание чжифу? В этом доле тем более странно. Есля бы чгдфу 
Вэй Сянь хоть немного имел намерение защитить людей, то он прл~ 
мчался бы ночью я  тогда, возможно, язбвжаля бы резни. Есля бы 
даже, не меняя почтовых, двигался, то 13-го дня мог прябыть в 
Мяньнин, и , возможно, избежали бы того , что военные чяны во 
главе войска бросали трупы в огонь" / I I ,  7 4 / .

Как говорилось в докладной на имя ямператопа, резня была 
задумана и организована местными чяновнякамя. Как представляет
ся , еще до того, как мусульмане не подверглись резн е , по той 
причине, что тунпань /Чжан/, затаив зло , замыслял /зах вати ть  
землю/, мусульмане задумали строить стец у , Злодея-неправвдныо, 
используя постройку стены как предлог, сговорилясь вывести тол
пы разбойников и устроить беспорядки. Это росткя корня зл а , 
восходит же он к тунпаню Чжаду. Уже после того , как мусульман!) 
подверглись избиению, он не разрешил ям получить обратно отня-^ 
тое у них, не позволил жаловаться на несправедлявость.

Цаньцзань Сян, задержав злых разбойников, передал ях тун-. 
паню. Тунпань Чжан не учинил им допроса. Разве это не есть осо
бое отношение к мусульманам?" Как я ,  коленопреклоненный, пола
гаю, еще до резни, тунпань замыслил /з а б р а т ь / землю, чтобы по
строить павильон государевых указов. После того , как мусульмане 
подверглись резне, чжифу издал предписание, желая переделать 
основание мечети в павильон высочайшях указов. Рассматривая 
предшествующие и последующие обстоятельства, /видим, ч т о / гра;*- 
данские чиновники еще давно имели намерение уничтожать »лусуль- 
ман, ничуть не имели желания защитить ях" / I I .  7 5 /.

В докладе на высочайшее имя выражалось мнение, что наказа
ние отдельных лиц мало что значит. Только снятием с должности 
цаньцзаня Дуй Линя и тунпаня Чжан Цзяна, как решено цзунду Снь- 
нань-Гуйчжоу, "сердца людей трудно успокоить" / I I .  7 6 -7 7 /.

Автор цитируемого доклада выражал неудовольство не только 
потворством чиновников избиению мусульман, но и попытками з а 
мять дело.

Когда цаньцзян Ян задержал я отправил 100 с лишним разбой-
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няков и смутьянов в прованциальнуго столаду для разбирательства, 
оатальные грабителя во вое сторона разбежалась, /и з чего видно/ 
ч ю /  еще знают страх перед законом. Очевидно, отсутствие боязни 
при совершении произвольных убийств прежде, отсутствие добро- 
лорядочности у негодяев -  все это в действительности и з-за  пот
ворства чиновников. Если бы цаньцзань Жуй, когда лвди добива
лись помощи, заранее подавил бесчинства, то упомянутые разбой
ники уразумалл бы, и все подчинились приказу.

И разве дошло бы до таких поджогов и убийств, случилось бы 
с«оль большое дело? К счастью, потом прибывшие дачэни оказались 
вое лЕдьми высоких качеств, с благородным сердцем. Они снизошли 
вопомнить о чувствах людей. Мусульмане считают, что если про
винциальные чиновники согласно действительности расследуют, то 
великая несправедливость может быть ими понята / I I ,  7 5 /.

Ныне расследующие чиновники, держатся мнения, что дело о 
погроме закончено, притом оружие, которым убивали мусульман, 
приказывают признать оружием мусульман, тогда обида среди доб
ропорядочных людей еще усилится, досада у благонамеренных лвдеЙ 
саанет сильней. К тому же запал у злых неправедных еще усилит- 
04, утраты мусульман усугубятся, если в других местах злодеи- 
направедные с этого времени приумножат усилия, то мусульмане 
в Китае смогут ли спокойно жить и о радостью трудиться? /11,76/.

(,1уоульманв, обращалось внимание в докладе, как вернопод
данные государя, заслуживают участия к своей судьбе. "Всякий 
рыа, когда разбойная толпа вызывала беспорядки, мусульмане 
всегда оспаривали первенство, были бесстрастны, чтобы воздать 
л1Х5о.'лу злодею. И еще не было слышно, что среди мусульман внут
ренних территорий страны бивали такие, что шли против закона" 
/ П .  7 7 / .

Кроме доклада на высочайшее имя, направленного Ма Вэньчжао 
государю, некий Ма Фа представил в Дучаюан# жалобу относительно 
происшедшего в тине Мяньнинтин.

В ответ на докладную Ма фэньчжао и жалобу Ма Фа ооответ- 
С1вующей инстанции был спущен высочайший указ расследовать 
"пврьезное дело". Последовало распоряжение о пометой "Крайне 
срочно" виновника из ведомства по надзору хуя "подойти к делу 
серьезно, без легкомыслия. Соответствующим оы дао надлежит дей
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ствовать осмотратвльно ж с5ыстро. Нельзя хоть немного проявлять 
небрежность, медлить" / I I ,  69 /.

События в Мяньнине не составили какое-то исключение, а яви
лись проявлением той сложной обстановки, которой характеризуют
ся мусульманско-ханьские отношения ш  Юго-Западе повсеместно. 
Взаиьшая предвзятость и неприязнь в повседневном быту делали 
общий социальный климат хронически нездоровым, и взрывы проис
ходят то там, то тут. Цинский двор был не в состоянии оздоро
вить межобщинные отношения, взаимоотношения хань и Л5усульман; 
сферы бытового сознания и,повседневного поведения на бытовом, 
житейском уровне были не подвластны указам двора, не проницаемы 
для проповеди государя о равном отношении к своим подданным, 
независимо от исповедуемой ими вере. Жизнь на м зтах шла по осо
бым заповедям и предписаниям, восходившим к психологии и пред
рассудкам различных по национальной и религиозной принадлежно
сти общностей.

Различия в религии были не только устойчивым водоразделом, 
отделявшим хаяь от мусульман, но и создавали питательную среду 
для отчуждения, переходившего зачастую в неприязнь и в конеч
ном счете к межобщинным столкновениям. При этом со всей опре
деленностью трудно оказать, кто проявлял большую нетерпимость 
к чужим верованиям, таковая имела место с обеих сторон. Вот 
что говорится в сочинении некоего Ли Юаньбина "Причины свары 
между хань и мусульманами уезда Баошаньсянь области Юнчанфу и 
осуществления переворота Ду Вэньсю". В основу зтого опуса легло 
слшанное в молодости от хань Чан Лаому, очевидца событий. Вос
произведем некоторые факты повседневной жизни через призму 
ханьско-мусульманскил отношений,'как они виделись хань.

В уезде Баошаньсянь, у хань бытовал обычай собираться 
10 интя в т .н . "Дворце перевозки" при кумирне Лунцюань. Сог
ласно поверья, усопшие благодаря этой перевозке доверяются жи
вым. В названный день в упомячутом "Дворце" собирались молодые 
женщины, схоронившие своих мужей, чтобы оплакивать их. И обычно 
легкомысленная мусульманская молодежь высмеивала этих людей и 
даже бранила. И в результате дело доходило до перебранки, вслед 
за которой случилась драка / I I ,  4 / .

У хань уезда Баошаньсянь бытовало празднество в честь го -
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сударя 5-ти пиков. В дни празднества в уездном городе устраива
лось шествие с изображением упомянутого божества. Шествие прохо
дило МИМС ворот мечети на улице Тунфэнцзе. Обучавшиеся в мечети 
выходили за  ворота поглядеть и среди этих мусульман постоянно 
находились такие, что с презрением смотрели на действия хань- 
окой веры,. Среди них бывали такие, что не стачли спокойно, не 
только безрассудными словами насмехались, но и бросали переже- 
ванц/ю во рту мякоть бананов, кошцу плодов в людей отряда, 
£зобрал:авп1Их духов, которые ехали перед носилками Е-ти пиков, 
чтобы позабавиться. Это вызывало возмущение тех^ кто встречал 
духов, и наблвдавших со стороны хань. Начиналось с перебранки, 
а продолжалось дракой / I I ,  4 / .

Просьбы к мусульманским наставникам запирать мечеть и не 
выпускать своих учеников за ее пределы в дни вышеупомянутого 
коаздника не давали результата. Находились такие, что перелази
ли через стену, и беспорядки не прекращались /  I I ,  4 / .

Хань жаловались начальству, власти уезда Баолань проводили 
расследования с пристрастием. Самый свирепый мусульманин Ма Шэ 
был казнен / I I ,  4 / .

Однако, такие, которые сознательно вызывали беспорядки, не 
унялись. "Притом постоянно бахвалились; "Нападая на чужую веру, 
гл1вешь заслугу, не совершаешь преступления", и не ведали, что 
как раз в этом заключалась причина назревавших бед, когда уни
чтожался род, уничтожалась народность. Только причину, которая 
породила бедствие, надлежит возложить на наставников, "которые 
учили канону / т . е .  Корану. -  В .К ./ ,  ибо причина в том, что 
наставники, обучавшие ему, учили неправедно" / I I ,  4 / .

Таким образом, если у хань вдохновителем столкновений о 
Вехань выступали шэньши, то у мусульман -  духовные лица, ахуны.

И еще особо следует сказать о различного рода обществах, 
распространенных среди хань, которые нередко выступали инициа
торами мусульманских погромов. И в этом вожаки обществ, случа
лось, действовали с одобрения местных властей и при их пособ
ничестве. Так, в 1845 г .  хань Шэнь Ин, глава тайного общества, 
сумев "совратить" чиновников и шэньши, создал "сообщничество 
по уыеришлению мусульман". Поэтому чжифу /префект/ области Юн- 
чанфу, ч:;сисянь /начальник уезда/ Баошаньсянь, юнчансефуцзян 
/помощник командующего войсками области/, юнчансечжунцзюньдусы
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/калитан китайских вспомогательных войск областя Юнчан/ сообща 
выдали Шэнь Ину документ, скрепленный печатью. В нем, в част
ности, говорилось; "Все шэньшя, простой люд официально просят 
Шэнь Ина единолично возглавить дружинников я  истребить мусуль
ман города Юнчэна. Такая обязанность возлагается на наго со о т- 
ветствующимя Д0ЛЖН0СТНЫ1ЛЯ лицами, как то : Фу, ячлсэнь, сян ь , 
куньфу, вэньу. Если после истребления мусульман посланный свер 
ху са станет привлекать к ответственностя за  самовольные убай- 
ства, то одним вэньу будет признан виновным я не допустят, что- 
ба Шэнь Ин бал наказан. Шэнь Ин во ясполненяе полученного прв- 
каза д ей ству ет" /II, 4 -5 / .

После расправы с Ш Ейэ вражда мвклу хань я мусулылава!.1г 
усугубилась. В атях условиях в 1845 г .  "братья ян б а", т . е .  
члены общества "Сянба хуэй", решяля унячто^ять мусульман /1 1 ,4 / .  
Для осуществления этого меропряятия "братья Сянба" язбраля Ыэщ. 
Ина / I I ,  4 / .  К "братьям Сянба" примкнули некоторые чяновнакл » 
шэньши. Так была составлена "партия умерщвления". Гратданокое 
я воинское начальство областного я  уездного уровня: чхифу Сн- 
чанфу, чжисянь Баошаньсяня, сефуцзян Юнчана, сечкун цзюньдусы 
заключили соглашение, скрепив печатью. Оно, в частностя, гласи
ло: "Все шэньши и народ Юнчана сообща просят Шэнь Ина взять по£ 
свое начало ополченцев и уничтожить мусульлшн города Юнчана. 
Гражданские и военные чиновники данного фу. данного сечжэня, 
данного сяня, данного куньфу берут на себя ответственность.
Если начальство станет наказывать за самовольные убийства, т о г 
да гражданские и военные чиновники скачут: "Не нужно считать 
виноватым Шэнь Ина.Он во исполнение предписания поступлл"
/ I I ,  4 -5 /.

Понятно, что в обстановке застаревшей взаимной непряязнл 
и подозрений были нешнуемы вспышкя межобщинной борьбы. Ад?.’лн.1- 
страция в целом была не в силах предотвратять ях . Что ке каса<>1?- 
ся чиновников на низах, то они, будучи преямущественно хань, 
могли противостоять давлению ханьской массы,которая угле в сллу 
своего численного превосходства смотрела на нехать, в том чяслй 
и мусульман,с чувством превосходства, как на особей,с которыми, 
можно обращаться соответственно своих желаний я позывов.
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в июне-дше 1845 г . властд области Юнчанфу сообщали по ин- 
отанцаи. следующее. В мечети, располоненной в местности Баньцяо- 
шао, уусульглане-разбойники из Шэньси-Ганьсу Ма Дэ и др. обуча
ли 30 окрестных мусулы.1ан приемам кулачного боя и владению ду- 
бднкой / I I ,  9 5 /. Узнав об этом, уездное начальство приказало 
стракникагл изловить этих мусульман и разогнать сборище. Указан
ные "разбойники" собрали I  тысячу с лишним человек, убили до
носчика Чжан Чжанькуя, произвели возмущение в селениях и чжаях 
Д . 9 5 /.

Областное начальство тогда направило правительственные 
войска, которым било оказано сопротивление. Так дело дошло до 
открытого столкновения мусульман с правительственными войсками, 
что давало властям основание говорить о мятеже или бунте му- 
суль?лан.

Мы специально воспроизвели докладную областного начальст
ва , чтобы показать его подход к мусульмане!/.. Упоминаемый Ма Дэ 
без каких-либо доказательств, загодя квалифицируется как "раз
бойник". И отспда сам факт обучения навыкам кулачного боя и 
владения дубинкой давал областному начальству основания усмат
ривать в этом действия, угрожающие правопорядку.

Наместник провинций Юньнань-ХУйчжоу Хэ Чанлин однозначно 
расценил события следующим образом: разбойники, опираясь на 
голцу, произвели возмущение. На деле эго есть то , что не испа- 
тцвают страха перед законом / I I ,  9 5 /. Действовать, инструкти
ровал Хэ Чанлин, надо следующим образом. "Сообразно обстановке, 
вирезать ". Полностью изловить и наказать главных сд^утьянов. 
Одновременно приказать духовным наставникам мусульманских чжаев 
наставлять мусульман "всем мирно жить, спокойно заниматься, не 
выходить извне для вступления в сговор" / I I ,  95/.

Возвращаясь к этому вопросу, Хэ Чанлин докладывал потом, 
что обрааоние к духовным владыкам мусульман, живущих в чкаях, 
соответственно наставлять их, дало свои результаты: " . . .  все 
мусулклане, поклявшись на канонической книге /Коране,- В .К ./, 
дали ручательство быть мирными как обычно" / I I ,  106/.
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Жесткий курс в отношения ло^сульман-повстанцев оставался 
неизменным и в последующем. 25 октября 1845 г . ,  сообщая о ходе 
уьшрогворения, Хз Чрелин плсал: "Крайне необходимо, применял 
жестокость, вырезать, чтобы показать закон государства и успо
коить пограничную окраину" / I I ,  99 /.

Подавление правительственными войсками выступления мусуль
ман бало чревато и осложнением межобщинных отношений, ибо дeйcг^- 
вия солдат могли дать новый толчок неконтролируемым антимусуль- 
манским действиям гражданского ханьского населения.

Такой оборот событий не устраивал наместнича Юньнань-Хуй- 
чжоу: ибо был ^ е в а т  усугублением нестабильности в подведомст
венном крае и ответственность пришлось бы нести Хэ Чанлину. По
этому он распорядился; "Не дозволяется хань, затая вражду, са
мовольно /выделено нами. -  В .К ./ действовать" / I I ,  9 6 /. Вероят
нее всего последнее предписание Хэ Чаплина не предотвратило 
происшедших событий, а ставило цель уже прекращение их.

Мусульманский бунт выходил за рамки протеста против тех 
или иных действий властей, но носил определенно религиозную 
окраску, имея характер мезаконфессионального конфликта.

В ходе противоборства с цинскими властями повстанцы-мусуль1+ 
мане давали выход, очевидно, и своим чувствам неприятия всего 
ханьского, а том числе веры. В частности, повстанцы-мусульмане 
оожгли буддийский храм Ляньхуасы / I I ,  9 7 /.

С другой сторона, отмечается в известной степени органи
зующая роль мечети. В частности, по сообивнию начальника округа 
Исидао Ло Тяньчи и д р ., выстрел в мечети в городе Юнчанфу по
служил сигналом а выступлении горожан-мусульман / I I ,  9 8 /, и она 
явилась опорным пунктсял сопротивления.

Двор одобрил действия Хэ Чаплина по части расправы с пов- 
станшми-мусульманами Д каз Нэйгэ/’̂ . В этом же указе вменялось 
в обязанность изыскать способ полностью вырезать всех мусуль
ман, примкнуипих к мятежу, "нельзя, чтобы хоть немного осталось 
последышей" / I I ,  108/.

В то же время в Пекине хотят знать причины выступления му
сульман. В упомянутом указе прямо ставится вопрос: "Не вызвал 
ли его (т .е .  хань:- В.К.) , что затаил зло?" и поручилось под
робно вызнать у мусульман, как обстояло дело / I I ,  103/. Иными
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слова;д11, прг дворе на обрасивалг. оо очеха, что б основе проио- 
швдщах соСыгай кахоСшяная рознь, нвпрадзнь меаду vycy^bvaHavü 
л хань. Прнчана, почв1!у "ь^сулкмане-^збойн^и-- подняла бунт, 
отвечал на этот залроо Хэ Чан-ия, прежде всего в том, что Мянь- 
т а .  ÄIab4:soj, Енчан д другие маота относятся к такл,*.', где про- 
;1Сходят стагишовения, застарелые обады на устранены Л 1 , 104/.
В этот раз на посту Панцяо шао !.'.усуль!.’ан в , распевая песни, на- 
с-'.'.ехаллсь над хань. 1аудуяг побгтыул Вань Даньгуем л друга!й1 , 
мусульулне с паапутя повернула в церковь, что правело к тому, 
что созвала лвдей отомотать. Сказывая оопротавленае поамке , 
мусуль;.'лнв убала чановнака / I I ,  1»^4/. Главным "бунтарей" назы
вали Уа Да / I I ,  104/.

В очередной докладной Хэ Чакла£ представал новые данные о 
выступленаа !.;усуль).1ан. Хэ Чанлан сообщал, что ранее получал 
лонесеняе от Ли Хэнцяня аз тана Тэсетана. Он уведоюмл: полу
чено донесенае егэньского старшаны а^мярек, что мусульманан Минь 
Инкуй добавал аганей ч:»ая Боешу, желая пойти в Юнчан отомстить. 
IilaHb Инкуй схвачен a препровожден в Юнчан. Минь ИнкуЙ -  хуэй- 
А!ань аз Чэнду. В Снчане еил торговлей. Поддераивал дружбу с Ма 
Да а друга:.’-и. Не был првзде разбойником. В мае-июне 1845 г .
Ыа Да a др. вызвала беспорядка, и примкнувших к ним мусульман 
неоднократно правительственные войска истребляли и брали в 
плен. ;.1ань захотел отомстить. В начале ноября отправился в рай
он Иси созывать лщ ей . 9 декабря прибыл в Шаньмулун. Остановив
шись в мечети, говорил тамошним духовным владыкам Ма 1Уанюанью, 
?/й Лэчуню и Чжао Дэфэню, что мусульманская вера подвергается 
оскорблениям со стороны хань, побуждал их отправиться в Юнчан 
а метать / I I ,  105/. Те не согласились. Минь Инкуй тогда вступил 
в связь с "ехэняма". Обещал за убийство хань вознаграждение 
/ I I .  105/.

Зани;.1аясь выяснением обстоятельств, предшествовавших ва- 
ступленаи мусульман, Хэ Чанлин по прибытии в Юнчан получил ове- 
деная о том, что зачинщиками беспорядков явились побратшаы 
"даосянь" /братство "Возжигателей курений"/. Оно действовало 
в зоне Иса. Организационным центром "Возжигателей курений" 
явилась кумирня Цзунгуан сы /1 1 , Ш / .
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9 мая, докладывал Хэ Чанлин, 4 мусульман: Ма Да и другие 
распевала на улице песни, высмеивая хань. Ван Линьгуй и его еди
номышленники из братства "Жаосянь" устроили перебранку, вылив
шуюся а драку. Был покалечен один мусульманин. Лвди Ма Да стали 
искать защиты, а Ван Линьгуй принялся распространяться: "Мусуль
мане оскорбляют хань" / I I ,  Ю Т/. На призыв отозвались его соб
ратья и приняли избивать мусульман. Ма Да и др. пригласили лю
дей обучаться кулачноцу бою и владению дубинкой, намереваясь 
отомстить. Вань ЛиньгуВ и др. тоже собрали, людей, готовясь к 
драке, Чаноаники стали расследовать и проводить аресты. Ма Да 
и др. разбежались. Ван Линьгуй и др. тут же возглавили множест
во своих собратьев, притом особо созвали 40 с лишншл хань дан
ной местносга и снесли мечеть / I I ,  108 /.

I  ноября 1845 г .  1^юньцзичу получил высочайшее повеление. 
"Упомянутые /мусульманские/ бунтовщики осмелились, оказывая 
сохфотивленив, убивать солдат и ратников, грабить селенья, прд- 
гом угрожали юнчанскому городу Цзюньчэн. Распоясались уже краЯ- 
яе" / I I ,  109/. По своей направленности повеление это односторон
не антимусульманское. Мусульмане-бунтовщики. О причинах, побу- 
динпих их на выступления, на слова.

Этим же указом предписывалось; дополнительно направить вой
ска. Немедленно с двух сторон окружить и уничтожить. Не позво
лять, чтобы, мятежники, скрывшись, возбуждали беспорядки, и 
они распространялись. Надлежит полностью изловить всех главных 
смутьянов, не допускать, чтобы хоть один ускользнул. Что же ка
сается безропотных, благонамеренных лвдей, то тем более над
лежит своевременно успокаивать, нельзя хоть немного обременять 
и беспокоить / I I ,  109/.

Тем временем Хэ Чаплин сообщал дополнительные сведения, 
подученные им, относительно происшедших событий.

19 мая 1845 г .  мусульманин из Шэньси Ма Да и другие ва 
мосту Баеьцяо, относящемуся к Баошань, распевали песни, высмеи
вая хань. Тогда гэшэн Ван Линьгуй и др. вступили в перебранку, 
а потом прогнали мусульман. Ма Да и др. разозлились; "Сперва 
хань издеваются, а потом трудно будеть жить" и решили отомстить.

Собрав единомышленников /31 человек/ попросили Ян Чжуна в 
мечети учить владению дубинкой и кулачному бою. Чжисянь уезда
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Баошаньсянь прослышал про эго я было пряказано язловить их. Ян 
Ч:1£уна схватила, а остальнае С1фыляоь. Вая Линьгуй туг же опове
стил лвдей, я они разрушали ыачеть. Прожявашяе в городе мусуль
мане, услышав об этом, затаили немирные настроения. В это время 
доверенные Ма Да имярек, разделавшись, отправадась в Мяньнин, 
йяьчлоу, Шуньнан созывать лвдей отомстить.

"Среди упомянутых тлусульман били такие, что, имея на хань 
прежние обиды, похелали помочь, были также и такие, что, будучи 
принугданы, присоединились". Посланцы Ма Да, явившись в город
скую мечеть, встретились там о духовными владыками Му Духэ и 
др. и прооала их выступить заодно. Те согласились и дала сереб
ро на нудды дела. Здесь а» в мечети была совершена клятва на 
корана / I I ,  I I I / .

На призыв заводил собралось свыше тысячи мусульман. В ок
рестных с Баньцяо селеньях она распространила письменные уведо
мления такого содергханая. Хань других мест не надо волноваться. 
Бш.! только надо разобраться о баныщоскам Ван Линьгуам и дру- 
ГЛАЩ / I I ,  112 /.

Узнав обо всем этом, чжафу Юнчанфу Цзинь Яжэн вместе с 
и .о . юнчанзкого фуцзяна, Чан Цзияюнем, а .о .  юнчанского дусы Ян 
Чунк11у, возглавив солдат, отправилась взять под отражу. Упомяну
тые злодеи оказали оопротавленае / I I ,  112/.

будучи рассеянными войсками, мусульмане перестали действо
вать. Ими было убато 2 безымянных хань. В свою очередь хань 
взаи!лодеЙствовала с правитальотвеннамя войсками в борьбе о му- 
сульмана!.1и / I I ,  112/. В ходе столкновений Ма Да и его люди сож
гли кумарню Ляньхуа сы.

Находившиеся за  пределаш городских стен вожаки мусульман- 
повстанцев подцаркивали связь б Му Духа и другими духовными 
влалыкш.1и и согласовывали действия. Му Жуха с своими единомыш
ленниками, собравшись в мечети, тайно договорились готовить 
ору:кив. В мечеть скрытно были доставлены негодная пушка, порох 
и ру:кья / I I ,  113/. Мечеть эта явилась потом очагом сопротивле
ния 1лусулылан,и уже упоминавшийся Му Жухэ был среди тех , кго 
аго организовал / I I ,  И З / .

По прабытаи в Дали, Хэ Чанлин, согласно его доклада, от
правил офицеров в мятежные ч:£ая с манифестом. При прохождения
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через места смешанного проживания муоульиаа вое ока вастойчдво 
объявляли манифест, притом первдавади аредписавив духовным в.та- 
дыкам и старшинам мусульманских чааев , лично ваотавллта, что 
нельзя созывать лкщей, выходя за  пределы чжая / И ,  1 1 5 /.

Шскояько эффективны оказались эти похюгка воздейотвовать 
на рядовых мусульман через л^овен отво? Прямого ответа 1э Чан- 
лин не дает, (краничивается следующим: "Указанные .мята^ишо’. . 
услышав, во множестве разбежались. К тому х в ,  пооле то го , кш: 
/войска/ без жалости вырезали /и х / ,  упомянутые мятоасяшсл у у л о -  
нулись небесной мощи" /1 1 ,  115 /.

Очевидно, увещевания со стороны муоульма'вокого духовензтаа 
звучали не очень сильно, если вообще звучаил. Показательно, что 
в тех чжаях, куДа проникли каратели, вообще не 1о;Аинавтся о 
присутствии мусульманских овящэннослужителеА /1 1 ,  1 1 5 /. Довер/л 
к цинскому воинству они, очевидно, не допытывалл л я-мела осно
вания избегать с ним вотреч.

Тем не менее Хэ Чанлин не оставляет мысли попользовать д у 
ховных владык при наведении порядка. Котаа явилась о поалнисй 
группа мусульман, как выЯонилооь, не оричаотвых к аыотуплоядио.!. 
они были помилованы я  было предпиоаво их пристроить. Но. что 
весьма показательно, одновременно муоульиаяоках д ухо вш х  аладии 
обязали представить ручательства за  них / 1 1 ,  1 1 5 /. Каллцо по
пытка повязать ахунов и рядовых мусульман узами круговой пору-с,',.

Вели поначалу Хэ Чанлин докладывал в Пекин о том, что про
изошло, лишь по донесениям местных чанов, то позднее он мог ухо 
воспроизводить показания мусульман, участников ообытлй. Кшс по
казали захваченные "смутьяны" Ян Чанчунь л д р . ,  так  ;,{а Дао- 
шань а др. распевая песни, омаялаоь, был.г. побиты, подиаргл^юь 
преследованию и начали свару. До сих пор на замналяд.?. поддать 
бунт / I I .  115/,

Как же это все-таки случилось? Исчерпывающего отьвта noiui- 
ну Хэ Чанлин дать враз не мог. "Как известно докоряс1/у слуго. 
мусульмане Ма Да и ’ д р . ,  распевали песни, омаялаоь. iiuid поблти 
и преследуемы. Ссора очень незначительная. Как дошло до того , 
что вместе с Чжан Шиоянем и др. созвали тысячу о ллшнлд! чело
век, разрушали деревенские чжаи, неоднократно оказыаалл сопро
тивление пранительственным войскам? Как получилось, что к тому

114



же вошла в сговор с ыусульмаяама, проживающиш в городе Цзюнь- 
чэЕэ, чтобы те скратно оказала поддеркку изщгтри, одновременно 
тайно хранила доспехи.. .  , ружья, иушку, порох?" /1 1 , 116/.

Ха Чанлин явно затрудняется или не хочет воссоздать под
линную картину щзоисшелшвго, чтобы таким образом дать определен- 
най ответ на вопооо; имело ли место заранее подготовленные вы
ступления мусульман против рекима. В этом убеждают его нижесле
дующие рассуждения.

Главный смутьян -  Ма Да . . .  трудно поручиться, что не име
лось серьезных обстоятельств, когда, особо имея намерения, бун
товал. Чжан Юань, Ма Алю и д р . ,  поскольку единоверца, тоже труд
но поручиться, что нет обстоятельств, когда присоединившись, 
оказывали сопротивление / I I ,  116/.

Боли Хэ Чанлин не располагал доказательствами в отношении 
вакоперщнков из числа мусульман, высказывая лишь предположения, 
го а  показания военных чинов, стоявших у начала собатай, вызы
вают у него сомнения в их правдивости. Уже разжалованные дусв 
Ян Чуньфу, Ян Чаосюнь, шоубэй Пань Хуйян были отправлены оказать 
сопротивление мятежникам, доносил Хэ Чанлин. Ян Чуньфу, посколь
ку лвдей у него было мало, не дал отпора. Ян Чаосюнь, Пан ХуЙян 
были мятежниками, похищены. Тем более трудно поручиться, что 
упомянутые лица, не приблизившись к линии боев, заранее отсту
пили, а после этого "измыслила" / I I ,  П 6 / .  Более перспективными 
Хэ Чанлин счел выдавливать показания из мусульман.

Допрошенные о пристрастием "бунтари" показали: "Что до 
этиа событий, то песнопение вызвало свару. П|роиошвствиа в сущ
ности мелкое. Однако, так как в Мяньнине и других местах дав
нишняя неприязнь между мусульманами и хань не устранена, то по
этому возникло намерение отомстить. И все послушались призыву 
собраться. Ма Да имя рек издавна известны как злодеи. Мусульма
не боятся силы. Тех, кто по принуждению последовали, очень мно
го , Как только встретились правительственные войска, тут же 
разбежались. Ранее Ма Да и д р .,  написав-воззвания, передавали,
В сущности говорили: хань других мест не надо бояться, только 
с Ван Гуйлинем и др. людьми Баньцяошао разберемся.

Когда претерпели от правительственных войск, которые неод
нократно вырезали и хватали, заподозрили пристрастность, и,

115



разгневавшись, стали сопротивляться военнослужащим. Когда дело 
дошло до того, что, сопротивляясь, покалея-или начальствующих чи
нов и рядовых, естественно узнали, что беспорядки -  тяжелая ви
на, туг же замыслили войти в сговор, чтобы изнутри поддержали, 
изливая гнев, убивали х ан ь"/П , 116/.

Что касается ряда обстоятельств, которые давали основания 
говорить загодя о подготовке выступления мусульман, то теперь, 
после допроса с пристрастием, получалось следующее. Негодную 
пушку, что была в мечети, поместили на хранение в мирные дна 
юньцивэй Ма Цзин и др. То, что было названо доспехалш., имело от
ношение к одежде я осталось от старого лухсвного владыки. Рукья 
предназначались для залшты от зверей. Порох был куплен в лавке 
Хуапаотан / I I ,  116/.

То, как Хэ Чанлан обошелся с участниками событий, показа
тельно относительно общего подхода цинской администрации к му- 
сульшнаь1, и ПОЭТОМУ воспроизведем основные положения доклада 
Хэ Чаплина трону.

Доклад о своих действиях он предуведомляет ссылкой на ста
тью цинского законодательства, которая гласила: "Всякий р аз, 
когда замыслила бунт, всех тех , кто сообща задумал, не разделяя 
на главных и примкнувших, одинаково обезглавить" / I I ,  116/.
Чжан Шисянь, Дин Юннянь, докладывал Хэ Чанлин, и з-за  того, что 
Ма Да и др. с хань поссорились, и произошла свара, договорились 
созвать лвдей, чтобы отомстить. ЮЙ Шин, Цзы Лифа, Ян Чжэнчунь, 
послушашись, созвали людей вступить а шайку. Все они оказывала 
сопротивление правительственным войскам, ац’ли и грабили селенья 
и чжаи. Ма Сань и др. /и ш  рек/, поскольку прежде о0учались ку
лачному бою и владению дубинкой, то потом охотно примкнули к 
смутьянам. Хотя следствие не показало серьезных обстоятельств 
относительно того, что все они замышляли неповиновение, на деле 
же есть пренебрежение законом / I I ,  116-117/.

Чжан Шисяня, Дин Юнняня, ЮЙ Юкшна, Цзы Лифа, Ян Чхэнчуня 
надаежат немедленно казнить. Чжан Шасянь,Дия Юннянь -  великие 
злодеи. Головы их намереваемся выставить на обозрение Д 1 ,1 1 7 / .

На Вань Ланьгуя и д р .,  которые затеяли свару о мусульмана
ми, что привело к большому беспорядку, докладывал Хэ Чанлин, в 
настоящее время уже заведено особое дело. Намереваемся со всей
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серьезностью расследовать / I I ,  117/.
Уже та оперативность, с которой велось следствие в отншв- 

кия мусульшн /некоторые из них во время допросов умерли/
^11, 117/, тогда как на хань только было заведено дело, дает 
лснованая говорить о неодинаковом подходе ншлестника к участна- 
иам ко1фдикта',хань выказывается определенное снисхождение.

Позднее Хэ Чанлин докладывал трону: "По-разному судяли и 
наказали главаря Чжан Шисяня и хань Вань Линьгуя и др. закопер- 
1аиков свара, даба показать, что придержаваемся справедливости, 
о тем, чтобы, как хань, так и мусульмане не имели возкожноста 
воспользоваться предлогом / I I ,  1Г^/. Показательно, что Хэ Чанлин 
умалчивает о том наказании, которое понес Ван Линьгуй. Оченидно, 
уоездая двор, что у >лусулызан не будет повода быть недовольнамя 
нподинаковш наказанием хань, Хэ Чанлин выдавал желаемое за дей- 
огвятельное.

Последствия событий, к возникновении которых бали причасг- 
йй и хань, и мусульмане, для последних были более значителькнгш 
и в плане психологическом. Духовные владыки и старшины мусуль
ман, подведомственных округу Исл, представили ручательства, гла- 
сшвшие: "Не осмеливаемся содержать у себя мятвлшх разбойников" 
/ I I .  117/. Кроме того, шэньши и старики мусульманского вероиопо- 
аеданля ходатайствовали перед Хэ Чаняином о переименовании чжая 
Мэнтинчкая в "ЮншуньчжаЙ", чтобы выразить келание увековечить 
государево милосердие / I I ,  119/. Первое название означало "Сви
репая семья", второе -  "Вечная покорность".

Очевидно, чтобы не было оснований в Пекане заподозрить его 
В предвзятости, Хэ Чанлин докладывал, что пострадавпиы во время 
беспорядков хань и мусульманам одинаково уделяется внимание и 
Выдается ноопомоществование.

Итак, ссора на бытовой почве между мусульманами и хань по
влекла за собой вмешательство правигельственнах войск и дело 
обернулось выступлением представителей мусульманской община 
Против государства. Получалось так , что против мусульманской 
общины выступили не только рядовые хань, но и репрессивный ап
парат государства. Все эго не могло не укреплять в общественном 
сознании мусульман, что они по своему общественному статусу ни- 
:1;е хань.
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Выотуплвнйв в Юнчаяв на этот раз было подавлено. Но вероят
ность повторения межобщинных столкнояеш^й Хэ Чанллв не исклкнал. 
Сила представлялась чаиболее надежным сдержизающим началом. >я 
Чанлйн распорадллся сообразно обстановке оставить аоинокай ков 
тингевт и одновременно поручал вр. и .о . начальника ч:-:эня Тэшо- 
эчжэнь Инь Дэбу я  вр, и .о . начальника дао Исидао Чяоу Шу. врв* 
шнно размастишась, "держать в повиновении силой" /1 1 ,1 1 9 /.

В числе последствий событий в Юнчане Хэ Чанлина особо з а -  
нишл вопрос о земле, брсшенной разбежавшимся во время смуты 
мусульманами. Им было предписано oooтвeтcтвyющв^'v начальству оо- 
следозать эти земли, не разрешая хань захватывать ни цуня бро
шенных угодий. С другой стороны, надлежало позвать мусулы.шн 
возобновить занятия на этих землях. Тем, кто не пожелает вврцу1'ь- 
ся . сообразно выдать воспомоществованае, соотвегсгвенно местно
сти пристроить , чтобы обрели местожительство / I I ,  119/.

Ш поверку оказалось все гораздо слогшее, В февралв-1ларта 
1846 г .  Хэ Чанлин подучил донесение от вр. и .о . чжисяня уезда 
Юнпинсянь Цзин Яочуня. Оно гласило: 22 марта прибывшие йзвне 
а  разбежавшиеся мусульмане Юнчана заявили: "Оставленное глусуль- 
манами Юнчана имущество следует передать в ведение мусульман.
Не должно чиновникам обсхледовать. Только цужно послать стражни*- 
ков, чтобы они охраняли презде признанного земледельца. Однако^ 
чтобы возобновить занятие, нет средств. Нужно выделить ва рас
ходы несколько тысяч лян серебра" / I I ,  119 /, В ответ иы бало 
сказано: "У каждого поля есть хозяин, Хань не разрешено само
вольно обрас5атывать наделы. Так же трудно позволить мусульманам 
безрассудно [тризнавать хозяевами -  дело дойдет до столкновений. 
Что касается просимых средств, то как же можно расточительство-, 
а а т ь '/П ,  119/. Тогда мусульмане повсюду расклеила воззвания:
"В прошлом году а Юнчане во время междоусобицы меаду хань и му- 
оульманамь погибших мусульман сравнительно много. Должно отом
стить юячанским хань. Только тогда возмездие свершится"
/ I I ,  119/.

Причина озлобленности мусульман не заключались только в 
том, что их погибло больше, чем хань. Главное было в предвзятсм 
отношений властей. Они сплошь и радом исходили только из пока
заний хань, не беря во внимание свидетельства мусульман. Сам Хэ
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Чаюшн Ш1сал в этой связи следующее. 3 прошлом 1845 г .  тичэнь 
Чявн Бплу получил жалойу от мусульманина Ма Юаня и др. О чем 
шлЕ речь в ней, Хэ Чанлин не сообщает, но, ео ознакомлении, с 
нас, распорядился объявить, чтобы мусульмане выходили для очных 
ставок с хаяь / I I ,  119/. "По правде говоря, -  ягсал он, -  опа
сался, что хоть не.-лного, да имело ].1есто несправедливое давление, 
бц̂ -и не в состоянии успокоить их /мусульман. -  В .К ./ сердца. 
Однако тогда, поскольку скрылись, мусульмане не пришли для пе- 
ра1:рестного допроса . . . "  / I I ,  119-120/.

И в чем 2се мусулылане даля выход своим чувствам в этот раз? 
Па сообщению уже упоминавшегося и .о . уездного начальника Цзин 
Еакьчуна, -  в разграбления привозных товаров / I I ,  119-120/. Эта 
действия Хэ Чан-щш квали^цировал следувзщим образом: "Очевидно, 
пр1гбившие извне негодяя -  мусульмане позарились на имущество 
’̂ сулылан Юнчана, ссылаясь на толпу, я з -за  своекорыстия желают, 
чтобы она зaвJ^aдвлa чухям достоянием. Смеются над законом, пре- 
нвОрегают чиновникамя" / I I ,  120/. Таким образом, о самого нача
ла беспорядков Хэ Чанлин стремятся представить их антяпранатель- 
стЕеняыул.. Хотя о непосредстненннх нападениях на чиновников и 
зо^ска ничего не сообщалось.

Позднее, в очередном докладе Хэ Чанлин воспроязвел часть 
додесения тичэня Чжан Билу. В нем говорилось, что смутьяна-му- 
оульмане дерутся в чжае Мэнтин и напали на правительственные 
войска / I I ,  120 /. Последнее обстоятельство давало основания го
ворить ужа о выступлении мусульман против властей.

"Как мыслит покорный слуга, -  доносил Хэ Чанлин, -  упомя
нутые мусульмане-смутьяны захватила и сожгли речной мост, сож
гла и разграбили селенье д чжай, убили лвдей, ранили и погубили 
офицеров и солдат. Обстановка одинакова о мятежом. /Деянья/ на 
деле таковы, что не искупит смертная казнь" / I I ,  112/. Залан- 
ность действий правягельственных войск налицо! -  Соотаетогвенно 
инструкция Хэ Чашшн гласила: " . . . .  следуя по пятам, вырезать
а хватать. Нужно надеяться полностью ястребигь. Нельзя остав- 
лягь последышей, /ян ач е/ дело дойдет до того, что /злая сила/ 
расползется" / I I ,  112/.

Доискяваяоь до причян возникновения беспорядков, Хэ Чашшн 
сообщал о показаниях пленного мусульманина Ма Юя /он же Ма Лян/
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отнсюйтельно прлчины выступлений. По его словам, 2 дня 9 луны 
прошлого года в городе, когда вылавливали и убивали тех, кто 
поддерживал мятежников изнутри, пострадало очень много лвдей. 
Мусульманам трудно радоваться. Поэтому толпа замыслила отом
стить / I I ,  112/. Таким образом, причина очередных выступлений 
вопреки тому, что Хэ Чанлин сообщал ран ее , заключалась не в поп- 
отрекательстве к грабежам оо стороны пришлых мусульман, а в жв*- 
стокостях, которым они подверглись в прошлом году от правитель^ 
ственнах войск.

События в Юньнани не остались без внимания в Пекине; неста
бильность обстановки в пограничной окраине тревокит двор. Хэ 
Чанлину идут запросы и инструкции. 3 июня 1846 г .  Хэ Чанлин по*- 
лучил послание от Цзюньцзичу^. Гласило оно, что I I  мая 1864 г .  
бал спущен ваоочайший указ. В нем, в частности, говорилось слв- 
дувдве, В праллом году, как докладывал Хэ Чанлин, произошла сва
ра между хань и мусульманами в Юнчане. Дело было по слравадли- 
вости рассмотрено и разрешено. Посланными чиновниками по отдел!.- 
кости бали обследована поля, оставлевнае бежавшими л^/сульманама. 
Хавь не разрешали захватывать их, К мусульманам власти обрати
лись с призывом возобновить занятия. Тем, кго не пожелал, оказа
ла воспомоществованае. Упомянутые мусульмане обрели пристанищвы.. 
Почему же тогда, говорилось в указе, в первой луне нынешнего го
да прибывшие извне и юнчанскае разбежавшиеся мусульмане, исполл- 
зуя в качестве предлога оставленное имущество, требовали оплаты 
расходов. Когда же уездные власти призвали разойтись, то упомя
нутые мусульмане вдруг осмелились выражать возмущение, во весь 
голос говорить о мщении. Притом захватили товар купцов. К тому 
же бродячие разбойники, воспользовавшись предлогом, подцелывают>- 
ся под местнах жителей. И о каждым днем толпы становятся много- 
ЧИСЛ0НН86. Похоже таким образом пренебрегают законом, презирают 
чиновнаков. Необходимо своевременно расследовать и наказать, да
бы избежать того, чтобы /беспорядки/ надолго затяд/лись.

Однако мусульмане после того, как в прошлом году подверг
лись жстребленаю, снова посмели, воспользовавшись предлогом, за
теять свару, распоясались уже крайне. Притом на медных и свинцо
вых рудниках Юньнани бродячих разбойников очень много. Если 
воспользоваться случаем и не истребить, дойдет до того, что,
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войдя в сговор, стаду! бедствием. Упомянутому ду должно тщатель
но внакяуть в о£5станоаку. Есла действительно в одно мгновенье 
нельзя внезапно схватить, го надлежит лично заняться, обязатель
но установить срок уничтокения, заранее умиротворить погранич
ную охрану -  это считать главным.

Как видим, указ государя проникнут духом крайней неприязни 
я  мусульманам. Они-де не оценили забот местных властей я вновь 
учинили ш твл . В этих условиях решение мыслится однозначно -  
физическая расправа со всеми, кто идет против власти.

В очередном докладе от 4 августа 1846 г .  Хэ Чанлин всемер
но патается обелить себя и выставить виновником беспорядков му
сульманского проповедника Хуан Бабу. В прошлом году, докладывая 
Хэ Чанлин, я принял надлежащие мера, и кто мог знать, что в 2-8 
луне текущего года мусульманин аз провинции Шэньси Хуан Баба и 
д р .,  страстно возжелав завладеть имуществом {лусульман Юнчана, 
под предлогом отмщения возбудили участников прежних событий и 
бродячих разбойников с приисков. Хуан Баба был сведущ в Коране, 
среди мусульман не было таких, кто бы не верил ему. Называли 
его "цзяо дацзушуай", ("уважаемый дед, наставник вера"), гово- 
рали, что он может свести на нет выстрелы ружей и пушек, на 
боятся правительственных войск. По показаниям вожаков повстан
цев, Хуан Еаба -  святой / I I ,  127-128/.

Возвращаясь к принятым им мерам, Хэ Чанлин детализирует 
следующее. "Как известно, мусульмане Чжан Шисянь и д р ., вызва- 
л,:. Е прошлом году беспорядки. Вожаки уже схвачены я наказана, 
одновременно были казнена хань, зачинщики свара. Действия бала 
крайне справедливы" / I I ,  130 /. Иными словами, Хэ Чанлин старает
ся убедить двор в своей беспристрастности к зачинщикам беспо
рядков: как мусульмане, гак и хань одинаково йили наказаны.
На один хань поименно им на назван, но утверждение Хэ Чаплина 
о справедливом подходе предстает сомнительным.

В этом докладе содержится признание того факта, что не
приязнь во взаимоотношениях мусульманской и ханьской общин -  
явление давнее и оно не подконтрольно властям.

Хэ Чанлин приводит следующие показания "смутьянов" : "меж
ду хань и хуэй существует застарелая вражда. Если пошел слух 
о мщении, всяк захочет отомстить. Хуан Еаба -  ьсусульманский
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"цзяо дацзушуай" объявил, что имущество мусульман в Юнчане па1- 
ноотью передано лвдишкам, которые хотят уйт л, л, сообразно об
становке его мокно захватить. Он сведущ в заклятьях , не б011тся 
правительственных войск. Поэтому я послушались" / I I ,  1 3 0 /.

4 августа 1846 г .  Хэ Чанлян направил ва высочайшее з а 
писку о состоянии отношений между хань и мусульгланалщ. Свари 
между хань и хуэй в Юньнани, -  сообщил X» Чанлин, -  началась 
в годы Цзя Цин /1796-1821/. За последние годы шлеет место упа
док на горных промыслах. Еррдяги со всех сторон ссб;1раллсь по
всеместно. Расцри между хань и хуэй не были р азр еш и в . Еслл 
случится свара, то склочники из числа бродяг-разбойников ео 'ы  
не подстрекали хань, то примыкали к мусульманам.

В результате в зоне Иси всцду имеотся райг ш смеааяного 
проживания хань и хуэй, внутри взаимные подозрения, яззн е  -  
все принимают меры предосторожности. Мусульмане принщ.'аот с т о 
рону одинаковых с ними> хань токе частным образом воздаст "ш>- 
цун". И хань, и мусульмане, подразделяясь, объеданятотоя в соо!^- 
шества. И чем дальше, тем больше не могут взаш сщ ействовать 
между собой, постоянно возникают распри. В прсшлом году з а ч ^ '^  
щиком выступлений был 'Ькан Шисянь, в этот раз Хуан Баба, хотя 
главари ухе истреблены, во их последыши в конечном счете не 
полностью уничтожены / I I ,  132/.

Именно эта непреходящая озлобленность, которая опрвдоляог 
отношения лвдей двух общин, и выступает основным источллкои об- 
щественной нестабильности. Нужен только повод, чтобы проязапа.т 
взрыв страстей.

Цри всем стремлении быть беспристраотным, Хе Ча1и1пну все 
же это вполне не удавтся. Говоря о зачя.нщиках мвт.ос1ш1нных 
столкновений, он первыми поименно назнзает мусульман, о хань 
хе умалчивает. Таким образом, в излоиенгя Хэ Чанл;;лт муоульл'а- 
не предстают как в большей степени ответственные за пронсшод- 
шяе беспорядки.

Поскольку ладей мгновенно не переделать ж всех ах не пе
ребить, то решение проблемы межобщинных отношенгй мыслдлооь Хэ 
Чанлином в сфере административной, путем наса;гдвкая спстаыы 
круговой поруки -  "баоцзя". "Если переделывать, -  лзлагал Хэ 
ЧаКлин, -  трудно вдруг изменить. Если убивать, невозможно сп р а-
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ВЕ1 ься посредством убайств. Главная причина -  в различвях и обн- 
■чаюс, отсюда легко возникает недоварив. Необходим разрушить гра -̂ 
нр*цы, тогда только можно будет навечно пресечь корни зла.

Ныне . . .  обязали всех подвластных даофу, чжоу и сянвй уни- 
чгоаигь нюцун, усиленно вводить баоцзя, коренным жителям, неза- 
лв.с2л>.о от того, хаяь или хуэй, всем предписывается заключить до
говор о взаиглной защите, совместно составить одно целое. Ейли 
’!нюцун будут сведена на нет, тогда у толпы не будет того, чего 
цепляться, если взаимная защ та , тогда раздору неоисуда возявд- 
ауть‘ /1 1 , 132 /.

Одновременно Хэ Чанлин вынужден признать, что к столкнове- 
е;‘1ям на межобщинной почве причастно чиновничество на местах 
/о  себе а этой связи наместник умалчивает/. Вот что он писал: 
’Тем более, местные чиновники, если во взаимоотношениях между 
хаяь и хуэй возникнут какие-либо происшествия, будут справедли- 
гшыя, станут придерживаться равного отношения, связывая юс доб
ром, выражая доверие, /то гд а / солнце окрасит, луна смажет. Мо
тет быть, обстановка незаметно изменится к лучшему, можно бу
дет надеяться, что в пограничной окраине н асту п ш ш р "/!! ,132/.

События в Юньнани продолжают беспокоить официальный Пекин, 
1’еы болев, что туда идет информация не только от Хэ Чанлина,
.11 она дает основания сомневаться, так ли обстоит дело, как он 
Представляет. Хэ Чанлин получил от Цзюньцзичу с5умагу, которой 
он ставился в известность, что 25 августа 1846 г .  члены Цзюнь
цзичу удостоились высочайшего повеления такого содержания. Не- 
иоторые лвди докладывают: "На юге Юньнани мусульмане -  злодеи 
распространились, просим приказать подлинно изыскать способ 
навести порядок". Как говорилось в докладе, мусульмане-разбой'чг 
ники в Юнчанфу провинции Юньнань вызвали беспорядки. Местные 
чиновники наводят порядок неладно, мусульмане-злодеи к тому ж® 
проникли во все фу, чжоу и сяни. Изловить не удается, уничг,о^г.. 
»и1ть не в состоянии. К тому же прибыли мусульмане из Сычуащй, 
и Шэньси. "Надлежит разработать долговременную политику, нежная 
позволить, чтобы распространились" / I I ,  134/.

Указом предписывалось Хэ Чанлину, снова тщательно все об
следовав, согласно обстоятельств доложить о предпринятом, "Нй- 
до, чтобы разбойные толпы убрали следы своих ног, погранияиаа
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окраанн очистились от негодяев, дасЗа успокоить местность я  дать 
покой добропорядочным" / I I ,  134/.

В ответном докладе /от 2 октября 1846 г . /  Хэ Чанлан оасал 
следующее. Как известно, в Юньнани распри мезду хань и хуэй уз-.е 
давно. Мусульмане терпеливы к трудностям, привычны к труда, в 
основном прилежны и деятельны в стремлении к богатству, а хань 
И0 искусны зарабатывать на жизнь. Мусульмане поэтому могут обд- 
рать посредством высоких ростовщических процентов. Хань к тому 
*в частным порядком создали "нюцун", по первому побуздендю, ош .- 
раясь на толпу, убивают и з-за  мести.

Если в Юньчхоу, Мяньнине в течение ряда лаг , когда случа
лись свары, мусульман погибло сравнительно много, то давно не 
Терпят друг друга. В прошлом году в Юнчане я з -з г  песен проязош- 
Ло столкновение, и мусульмане, собравшись, убяваля, аглл., ока- 
йаля сопротивленяе я убили чиновников.

1Лусульмане в провинция Иньнань отнюдь не одинаковы. Что ка
сается добропорядочных, которые питаются плодами своего труда 
а живут на земле, то одинаково являются неаяннылщ как новорож- 
Явнныа. Что же касается хитрых я наглых, которые убявала л э -за  
йести, то народом считать трудно. Сднако, что до тех , кто , к 
йожалению, не страшится закона, оказывает сопротавлекаа правя- 
♦ельстванным войскам, по-видямому, невозмэжно на вырезать с 
!|встокостью. Когда главарям ухе станет ясным справедлявоа ншса- 
лание по закону, тогда будет не удобно развертывать свои дела. 
Зсюду, куда бы ни бежаля от преследований, будут в бвдственнсм 
гтоложении. Известия об этом дойдут до мусульманских толп, она 
оами окажутся в опасностя. К общей обстановке это шлват важное 
отношение.

Поэтому покорный слуга, занимаясь этим делом, исходит лз 
следующего. Что касается мусульман, по виду схожих с (лятежнака- 
мя, необходимо наказывать таковых в полной соответстваи с за 
коном. Что до хань, то тех , кто на деле является заводилами , 
тоже надлежит тщательно искать я подвергнуть аресту , производать 
расследование и наказывать.

Что касается известий о прибытия разбойников извне, т о , по 
слонам местных властей, этому можно доверять.

Я, будучи в Дали, повсеместно уведомил все фу, чхоу и сянд
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гщагвльно проверять ывчвтй, не позволять, чюба таи принимали 
npaduaaiia лзане смутьянов, дабы праоечь путь для прибагия цу- 
оульь'ан ла Сычуана л Шэньсд.

Здвшнав мусульмане сзнят богатогао как жизнь. За пооладнвв 
ice вреггя очень сяльно .их будора'кат првшлыг дззав мусульмане. 
Только д з -з а  того , что саязаны одной верой, не могут протжвЕТь- 
ол последним.

Что даоаетоя расчетов ддя местноста ва длатвльна-t срок, то 
ле0бх0д.1Ы0 чз:оу д оянь'ям у^".вть подбарать себе духных людей. По- 
жорный сдуга о чановндкамд, которым поручено умаротворенив, по
совещались: оотается только осшт;,лгельно подбярать цраватвлвй- 
вастнрей, своевременно переделывать а  наставлять лвдей, еслЕ. 
атучйгся происшестЕле, наказывать. ВсякаЙ р аз, когда между хань а 
дуэй продзойдет свара, разбараться по справедлавоста, прадери- 
иахься равного подхода, чтобы она неза1летно азменалась к дучше- 
л|у л надолго сталд вза̂ иАНО мдрными.

Что до тачжэнь, дн е ш ь , го тоже прдказать всем со рвенаем 
ааш1!.1аться подготовкой, нужно чтобы войско б̂ гло сально, было а 
оостоянил держать в покорностд посредством працужденая, дабы 
уаахать сокровенное халанае государя навеста спокойсгвае в по- 
граначяой окрадне / I I ,  134-135/.

Сознательно воспроазведя основное содержанае випеазложвн- 
ного доклада Хэ Чанлдна, автор ставал цель показать, как по ме
ре хода событдй форшровалась позация Хэ Чанлана относательно 
пройлеиы правопорядка в Юньнана, нарушенной выступлением мусуль
ман. Из того , о чем говорит наместник с недомолвками и непрямо, 
явствует, что цусульыанская проблема -  порождение социально-эко- 
ноыдческдх д полатическдх условдй тогдашней казна. Понятно, что 
повседневный быт не мог быть под всепронакающам а абсолютным 
контролем адмлядстрацад а тем бояее бытовое сознанае оставалось 
вне такового. Но тем не менее, судя по настойчивым выоказывани- 
лм Хэ Чанлдна относдтально того, что властям на местах должно 
бвспрдстрастно подходить к разбдратвльству межобцаннах отолкно- 
венлД, можно заклотдть, что местные чаны зачастую так не по- 
стуяаля, но бралд сторону хань. Да и отношение самого Хэ Чан- 
д̂ 1яа к i-частндкам межободяных столкновений выказывает его пред
взятое отнссенае к ц>'сульманам.
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Их выступление на этот раз вышло за рамки локального, про
винциального конфликта, но, судя по участию а событиях ыусуль^ 
ман из Шэньси, одного из основных райзнов компактного прожива
ния магометан, в известной отвпени можно говорить о выступлени-а 
мусульман собственно Китая против существующих порядков.

Ислам является той духовной силой, которая объединяет в 
борьбе мусульман Юньнани и ах единоверцев из других провинций. 
За отсутствием исчерпывающих сведений о тех лозунгах, с которы
ми шли мусульмане-повстанод, кроме призывов отомстить, трудно 
утверждать, что-определенно имела место "священная война против 
"не ,рных", но в известной мере субъективно так , очевидно, д 
воспринимали ее определенные группы повстанцев.

По меншей мере можно говорить о руководящей ради мусуль
манского духовенства Д уан Баба/ и о мечети как организацао^шоы 
центре. За то говорят - следующие факты. Из мечети одного из ч^;а- 
ев повсташщ открыли огонь / I I ,  128 /. Вожаки повстанцев посыла
ла а мечети позаимствовать оеребра / I I ,  129 /.

12 октября 1846 г .  соответствующее ведомство псигучило г о 
сударев указ. "В протлом году, -  гласил он, -  в Юньнани !лусуль- 
ыане-разбойники вызвали смуту. Уничтожением ах занимался лично 
Хэ Чанлин. Если бы действительно действовал в соответствии о 
тем, что важно и своевременно, то разве дошло бы до того, что 
в нынешнем году снова суетятся? В настоящее время, хотя соглас
но докладов упомянутого ду, беспрестанно одерживаются победы, 
меотность обретает покой, однако в конце концов еще на смог за 
ранее подготовить оборону, проявил слабость, занимаясь делом, 
а результате чего снова утруждаем войска, несем излишние траты 
по выплате довольствия" / I I ,  137/.

Этим указом Хэ Чанлина смещали с занимаемой дол}кности. На 
аоо'гу цзунду Юнькань-ХУЙчжоу его сменил Линь Цзэоюй. Со о луже б- 
нк1Ма обязанностями он унаследовал и нерешенную задачу умиротво- 
ренш  провинцш?,.

В одном аз своих первых докладов /2 8  декабря 1846 г . /  Линь 
ЦаасюЙ так характеризовал мусульман Юньнани. Из-за перебранки, 
малкой обиды  ̂ по первом^' побуждению созывают толпу отомстить.
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Продолжалось так долгов время, и свареЕОСть отача распространен
ной. И зто рассматривается как еотестаенное. Отовда прибываюише 
лзгяе бродягд-разбойншсй только боятся, п̂.’0 т ш  а  здесь нет про- 
шшвствйй, яли же умышленно иле же под ч^'хой лашной беочинст-
ВУ1КГ.

Раз улв  занимают общественные средства мечети, чтобы раз- 
дадвть ме;дду собой, то и опираются ка единодушие мусульманской 
толпы, чтобы, самоуправствуя, причинять беды. Поэтому хуэй я 
/ханьские/ лкдаа постоянно мекду собою враждуют. Нет вражды, а 
с5аарассудно говорят: "Есть вражда". Даже хуэй о хуэй мвняу оо- 
Ооитагс’а доискиваются, не имеющие имущества причиняют вред иму- 
гда|. Неустойчивые входят в сговор, мнимое и действительное пе
ремешалось, грабят и избивают, -  все это во множестве, и не св- 
голш  появилось и не только пограничная земля является такой 
/ П ,  142/.

Как явствует из вышеизложенного. Лань ЦзэсюЙ в своем под
ходе к мусульманской проблеме прежде всего исходят из психоло
гического момента. Мусульмане -  де по своему характеру эмоцио
нальны и реактивны. Но, что показательно, бытовое поведение по- 
сладних по существу обходит молчанием.

Катализатором межобщинных столкновений в проваяциа высту
паю! внешние силы. "Бродячие разбойники." по терминологии Линь 
Цзэсюя. Они же способствовали возникновению беспорядков. "Ныне 
прайзошли события в Мэн-{Лянь. Заявляли, что это мусульмане 
мсЕят. Опять множество бродяг, не имеющих приписки.примкнуло, и 
по/1учзлась толпа" / I I ,  142/.

Восстановить порядок в провинции Линь Цзэсюю представлялось 
В03М0ЖНЫ.К прежде всего путем уничтожения заговорщиков а дх по- 
сладователей. "В горах тропинки в зарослях разветвлешш. От 
столицы провинции далеки. Трудно ручаться, что разбойники, не 
скрывшись по разным дорогам, не станут тревожить. Есля не ист
ребить строго и быстро, то как пресечь дурные обычаи? По моеь^у, 
чтобы справиться с мусульманами, необходимо прежде всего спра
виться с разбойникалш. Умиротворив мусульман, следом умиротво- 
пш4 и /ханьских/ людей. Уже неоднократно было приказано соответ- 
стэующим управляющим граждашкими и военными делами немедленно* 
сообразно обстановке, окружить и изловить, поймать зачинщиков
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а помошнакоа, не допуотать, чтоб« ока разбежались" /П , 142/. 
Это, о одяоа сторона.

О доугой: "Приказать аовсеместно обьявкть: у ь̂ уоульшл оЛя- 
зать духовных воааков, уважаемых, сгараков, у хань -  сянчяаясш, 
баочганов, цзучханов, цины, дворы: не оозволять быть аовлечва- 
ныиа в оговор, не разрешать оранашть у себя нршлых, вепр&1.!011- 
во заставлять разбойначьа шайка раоцуокатьоя л  раосег-ваться”
/ I I ,  142/.

Возмутйтеляма опокойстадя Дань Цзвовй очатаат »усудьи'лк, 
я поэтому умаротворенае в провавцаа ваотупат топько тогда, ког
да будут усаарены она. Возвращаясь & ооовтая», ораввдщш к антг- 
щ)аватвльотввнныи выступленаяи, Дань Цэаоой дает оледущ/о воу-  
оао. В 4-й луне прсяшого года юньнаньокае муоульианв в меотво- 
ста Панцяо затеяла овару а собрала толцу отомзтать.
Шчалось с Мэнтана, где взааино устраивала подаогд л убявалл 
друг друга. "Правательотвеннав войска тут не выотушшд поцогать 
астреблять" / I I ,  143/. Еола шла столкновения между мусуль&«аиаи). 
а хань, тогда остается не понятным, кому а кого оомогалд астр«о- 
дять войска? Вероятнее всего, иестнам влаотям-ыуоульь«ан. Так 
полагать дают основанае следукше слова Лань Цзэош: I окгябр4 
внезапно стало азвестно, что цуоулы4ане города Бнчав язцутр;< 
оказала поддержку мятежнакам азвне. Цравдтель Иоядао Ло Тяньч.̂ .
& др. немедленно органазовала поамку и дотребленяе варушдтоле̂  
порядка. Находавшаеся вне стен №гсульмане-разбо1:шис11 неодно
кратно оказывала оопротавленае правательотвеншш &ойс1Шм 
Д1, 143/.

И опять вознакают Ооиненая относительно бвсгграстраотноот4 
нового наывстнака. Во-первых, насколько достоверно било сообса- 
нае о поддержке мусульмаяаыа, что быля в городе, тех, кто был 
за пределама его стен. Во-вторых, почему она загода каалдфяф̂ - 
руютоя как разбойнака? Словом, предубежденность 2 отношвки-и му
сульман чувствуется в п о з и ц и и  Лань Цзэсюя.

Оценивая действия своего предшественнвка, .1днь ЦзэсхА до
казывает богдыхану, ч т о  тот поступал в принципе правильно. Пе
речисляй круг вопросов, пасал Лань Цзэсюй, сая.шншх с аотред- 
лением разбойников в течение двух лет. Прежний ду Хэ Чанлдн 
прамтался руководить. Последовательно уничтожал мятежных цусуль^
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)»ан, уопокаиБал а  ойласкавал бедствующих мусульман, уговаривал 
добропорядочных магометан, а также установил сястему взаимоза- 
lu ta  хань я  хуэй, сообща договоршшсь там и тут во ясполнение 
уговора заш л аться . На все это есть подтверждающие документы. 
Pacпpaлilвaл чяновнаков я  шаяьшд, у тех тоже нет иного мнения 
/ I I ,  143-144 /.

Решекае Хэ Чанляна перебросить войска для подавления Линь 
Цз^сюЙ счел в целом правильным. Только, по его мнению, ошибки 
OuJlz допущены военачальниками Ло Тяньчи я Чжан Балу. Первый 
лагкомисленно выступил, а второй промедлил с наступлением. В 
результате посредством истребления не удалось восстановить 
опокоЙстЕяе, и "обласкивать" пришлось чрезмерно / I I ,  144/.

25 :.'лрта 1847 г .  члены Цзюньцзичу получили указ богдыхана. 
В Нв!Л говорилось о докладе Ли Синюаня относительно истребления 
||'усуль!.‘ан с 1шх разбойников правительственными войсками. "Если 
Же|?ствлтвльно бвз.-калостяо не истреблять, -  докладывал Ли Син- 
сань, -  не показав силу войска, то , опасаюсь, промедлим сегодш  
t  дойдет до того, что оставим беды на завтра. Соответствующим 
ЖУ надлв.г-иг строго приказать начальнику сил подавления вооду- 
швЬять сердце войска и немедленно выступить истреблять. Никоим 
образом не ro se  я з - з а  того, что представят несколько смутьянов 
t. Выдадут несколько штук оружия, поверить, что сила разбойни
ков иссякла и снова дело закончить" / П ,  168/.

-  Бить по сему, -  начертал богдыхан.
Этот указ с решением государя бнл направлен Линь Цзэсюю.
В ответном докладе, называя цифры убитых и взятых в плен 

"разбойншшв". Линь Цзэсюй заверял: "Только когда заполучии 
главных смутьянов, полностью уничтожим мятежные силы. В дейот- 
аательности еще не осмеливаемся закончить дело" / I I ,  168/.

Проблема прекращения межобщинных столкновений, как пред
ставлял ее трону Линь Цзэсюй, была крайне сложной и противоре- 
чавой. Власть как таковая, по его мнению, была тут бессильна, 
ибо в конечном счете становилась объектом неприязни всех кон- 
({йяктутощих сторон. Воспроизведем ход рассуждений Линь Цзэсюя.

Ведь хуэйминь вцелом нрава злого, в течение ряда лет 
выказывая гнев, мстят ханьминь, силой не могут сдержать. Черва 
местных чиновников /х ан ь/ просят расследовать я взять под стр^^
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жу, хуэй -  тогда наказывают. Если только уведомят о С5лучивше1лзя 
ханьминь, то хуэйминь озлобляются на чиновников. Ханьминь, по
скольку подвергаются бедам, прибегают к оружию, что&1 отомстить, 
находят удовольствие в том, что говорят; "Власти должны уничто
жить мусульман". Как только правительственные войска наказываил 
мусульман, /ханьминь/ тогда хотят полностью перебить и все. Чи
новники не соглашаются, к тому яе если не уведомят о случившем
ся ханьминь, то последние тоже злятся на чиновников. Отсюда эло
деи из числа мусульман тем более связи с разбойниками считают 
заветным делом, чтобы пускать в ход их самоволие. Лукавые из 
числа ханьминь тоже воспользуются разбойниками в качестве при
спешников, чтобы изловчиться на предмет вымогательства, а бро
дяги-разбойники всех дорог и со всех приисков считают выгодным 
соглашением с тем, кто к чему стремится" / I I ,  168 /.

То, что говорилось в донесениях цинских чиновников различ
ного ранга, нельзя считать дающим адэкватную картину происхо
дившего. И дело даже не в принадлежности к правящим кругам, в 
особой предвзятости или необъективнооти. Причина в особенно
стях человеческой психологии, тем более когда речь идет о меж
общинных столкновениях. Одно и то же событие по-разному вос
принимается очевидцами или сопричастными. На это обстоятельотзо 
особо обратил внимание Хань Пэнжи, автор небольшого со
чинения, непосредственный участник и очевидец событий: "Те, 
кто занимался разбирательством, оспаривая друг друга, неодно
кратно говорят: "Некто оказал, что . . .  Некто оказал , что . . . "  
/ I I ,  177/. Но как бы там ни было, однако, заслуживает внимания 
оказанное "кем-то" о том, как развивались события после стычка 
между мусульманами и ханьцами в Панщо. " . . .  хань тоже тут же 
ообрались и вместе с правительственными войсками дали отпор 
/мусульманам/" / I I ,  177 /. Даже если они убивали хань, как го 
ворит безымянный информатор, то это на меняет того принципиаль
ного обстоятельства, что в ходе межобщинного ко1фликта мусуль
манам противостоят в союзе государство в лице цинского воинст
ва и ханьское население.

События в Панцяо, как пишет Хань Пэнжи, тревожат местные 
власти в первую очередь и з-за  возможного поведения мусульман, 
у начаиьства вызывали опасение мусульмане города Цзюньчэн.
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Тподномочвнный /вэйюань/ Хэн Вэньцзи собрал начальника ополчен- 
Ч а в  Шэнь Цюньчэна, вожака "Сян" Чжоу Жи / I I ,  172/, и они тай- 
яо договорились как поступать. После этого 2-го дня 9-й луны Ла 
Ман ввел ополчение в город, л оно вырезало несколько тысяч му
сульман / и ,  178/.

Главара мусульман Чжан Шасянь, Дан Юннянь, ханьмань, пред- 
аодатель "Сян" Вань Чунь были сурово наказаны / I I ,  178/, "но 
оаоа а  чу^^ие хуэй еще более на в коем случав не хотела прими- 
раться" / I I ,  178/. Чиновника просили оставить войска для охраны.

На следушдй год хуэй снова собрались в Мэнтинчжае. Прежде 
асего, со:о’ла два моста, чтобы перерезагь тыловые дорога нашего 
войска / I I ,  178 /.

Совместное выступленае цинского воинства а ханьской толпа 
Протав мусульман давало им повод счатать, что власти заодно с 
гра-чданокама хань а  ам, мусульманам, ничего не остается друго
го, как выступать протав существухмцах порядков и ах опоры -  цан- 
одой apJAaa.

Возникая зачастую на батоаой почва, конфликты между хань 
я (лусульманама нередко перебрасывалась и на духовную сферу, 
когда непосредственно затрагавалась релагаознае чувства.

В январе-феврале 1847 г . вознак спор между мусульманама 
ж хань прааска Тандань относательно пользования водой ключа за 
ыачетью / I I ,  196/. В последующем распря привела к столкновени-

В ходе ах была осквернена а  пострадала от огня упомянутая 
мечеть. Пробравшась туда, хань разожгла огонь во дворе мечети 
л ;;:гла там трупы! От вознакшего пожара загорелось и зданае 
мечети. Последняя явалась своего рода сборным пунктом для му
сульман, откуда она выступили драться с китайцами /11 ,197 /,

Общественное сознание мусульман а хань, будучи и продук
том многовекового взаамного оуществованая, несло на себе не
простой опыт прошлого, груз разнохарактерных предрассудков, 
гштаемых социальным статусом /хань -  асконные сыновья Подне
бесной в отличав от "пришлых" мусульман/, разлачияма в веро- 
ванаях и бытовых обычаях. Общественное сознанае проявляло не
обыкновенную жавучесть в смысле неприятая "чужах", не пранад- 
лежащах к данной общине, а отсюда оно по существу оставалось 
неподконтрольным властям, каклми бы благама намеренияма они
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на руководствовались, пытаясь обаспачать мир и ооглаоив мекду 
мусульманской и ханьской общинами. Поннтдоа дело« нет ооновашШ 
усматривать в таких побуждениях императора и его присных чисто 
альтруистические соображения: меаобщинвые распри подрывали 
внутриполитическую стабильность государства, и поэтому были 
нежелательны. Однако на допустить их возникновения режим был 
Я0 в состоянии.

В поисках путей по выходу из положения Линь Цзэсюй считал 
необходимым наладить правопорядок, в условиях которого не было 
бы причин для недовольства властями как у хань, так и у мусуль
ман, чтобы они не с&ли подвержены подотрекательству со стороны 
возмутителей спокойствия т .н . "разбойников".

"Я поэтому говорю: /Чтобы/ справиться с х;- ;1, -  доклады
вал Линь Цзэсюй, -  необходимо прежде всего справиться с разбой
никами, а  не справившись с ними, тогда хуэй будут не управляе
мы и хань тоже".

"В пограничной окраина на ведают, что есть закон, ф ичива 
давняя. Как раз сейчас срочное дело. Самое лучшее было бы блю
сти закон, самое лучшее было бы придерживаться беспристрастно
сти, чтобы блюсти закон. /Если/ хань и хуэй будут единым целым, 
тогда смутьяны получат серьезное предостережение".

Акцентируя внимание на сопричастности преступного элемен
та к возникновению межобщинных распрей. Лив Цзьсюй обходит мол
чанием роль ханьских тайных обществ. В частности, из них’ТПао 
оян"/"Возжигатели курений, курительных свечей"/, или просто "Сяа' 
/"Курительные свечи"/, выступало застрельщиком межобщинных 
отолккоБвниЙ. Уже упоминавшийся Хань Пэнжи приводит следую
щие свидетельства нь сей счет. С того времени, как Ван Чунь по
ложил начало деятельности "Шао сян", "сян" и хуэй состязались 
за победу. В 1843-1844 г г . оян -  разбойники окружили город, ^;в- 
лали полностью уничтожить находившихся в городе хуэй, но без
успешно. И эта щзичина прежде всего видна.

Когда была распря в Панцяо, Ван Чунь во гл£ше своих "сян"
-  разбойников изгнал чужих хуэй и уничтожил мечеть на их улице. 
"Сян" принялись бесчинствовать, были расклеены прокламации о 
призывами истреблять... пупяооких хуэй . . .  Хуэй не осмеливались 
возвратиться посмотреть, чиновники не вмешивались.
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После разгрома войока в Банма, в обороне округа и оскасги 
пропзо1яла перемена. Даофу фан Ценэй, измеаив прежний порядок, 
позволил "ся н " - разбойникам устроять избиение в городе, прави- 
гельственные войска последовала за  ними и помогла.

Хуэй призвала оказать сопротивление чиновникам, хань из-за 
гого, что хуэй сопротавляются должноотнам лацаы, воспользова- 
лсись этим, чтобы показать свой гнев.

"Что еще Оолее отвратительно, раопорядителй сян-фэйев ота- 
ди вааснев чяновнаков. по своей власти превзошли их. Те имену
ются управляющшла лкщьми, но не имеют кормила власти, чтобы 
искоренить преступления. /Коли/ д^ до такого, /т о / разве 
существуют государственные законы?" / I I ,  Г78-Г79/.

9 марта 1847 г .  Цзюньцзичу получил высочайшее повеление. 
Как говорилось в нем, юйши Ян Минчжу представил доклад следую- 
яего содер;т;ания, Мусулылане-разбойники в провинции Юньнань на 
угахоглиралйсь. Нужно приказать принять срочные надлежащие меры. 
Соответствуаэщему ду предписывалось разобраться согласно обста
новке и соответственно без промедлений действовать, дабы иск- 
Лшить беды в будущем / I I ,  170/.

Отвечая. Линь Цзэсюй писал следующее.
Разбойничьи толпы легко собираются, используют застарелую 

Неприязнь между хань и хуэй. Ек5ли случится происшествие, то 
усугубляют его. Притворяются, что мстят, на деле »е поджоги и 
rpa6e:i:H делают занятием. У хуэйминь сила -  в их толпах, настро
ения одинаковы. Бели сговариваются отомстить, то тайно о чжаев 
получают средства, помогают друг другу в беде, имеются "общест
венные средства" в мечети. Ханьминь сотрудничают при защита 
разбойников, в это время тоже нанимают ополчение, собирают в 
Окладчилу деньги. Недостойная толпа, так как у богатых дворов 
обманом позаимствовали средства, имеет деньги на баоцзя, срэд- 
отва по статье на откупные, хочет все, чтобы бродячие разбой- 
нихл сделали, не хань, не хуэй, можно хань, можно хуэй. Но 
если не ханьминь причинят вред, то хуэйям нанесут ущерб. По
этому говорю: "/Прежде чем/ справиться с хуэЙ, прежде нужно 
справиться с разбойниками".

Приказано всем подчиненным вылавливать разбойников. Неза
висимо от того, хань, хуэй, со всей строгостью наказывать. Еак
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мне предотавлявтоя, главное в обуздания разбойников, одно за 
ключается в отборе чиновников, другое -  в подготовке войск 
/ I I ,  Г70-Г71/.

14 июня 1847 г .  Цзюньцзичу получил высочайший у каз . В нэ1г 
говорилось, что цзуаду Юньнань-Гуйчжоу Ли Синюань а ceкpeтнof.! 
докладе изложил обстановку относительно ведения мусульманских 
дел. Основные положения этого документа с у т ь . . .  Местные 1.»усуль- 
мане богаты, а чужие -  бедны. Последние сильны, а  первые слаб«, 
В приграничной окраине издавна не ведом закон. Отскда рекомен
дации Ли Синюаня сводились к следующему: "Лучше уж, п р и д е р ^ - 
ваяоь справедливости, отправлять закон, чтобы хань и хуэй со 
ставили единое целое, да(5ы смутьяны то1д а  получили серьезное 
предостережение"] наладить "баодая", чтобы искоренить внутрен
них разбойников, а  ополчение, чтобы защищало от разбойников 
извне / I I ,  185/.

Эти рекомендации предписывалось оценить преемнику Лд Сля- 
юаня на посту цзу1щу Ю1ньвань-1^1Нжоу Линь Ц засш .

В этом же указе ему вменялось в обязанность выяснить дей-^ 
отвительно ли убит "мусульманин-смутьян” Чжан Фу.

Как 1фвдотавляетоя ему, докладывал Линь Цзэсюй трону , 
"хань<д хуэй, хотя 1фавами разделены, но сам двор смотрит на 
тех и на других, как на лшаденцев. Однако должно различать тех, 
кто является добропорядочными, и тех , кто разбойник. Не нуткно 
подходить однооторонне, считая, что этот -  "хань", а этот -  
“хуэй”. Если действительно можно выбрать из них добропорядоч
ных, чтобы хань защищал xy9^Uf, чтобы хуэй защищал хань, чтобы 
совместными усилиями адийодушно сообща изгнали прибывших извне 
бродяг-разбойникоа, тогда так называемое "единое целое" не бу
дет вновь повторяемыми пустыми словами" / I I ,  186 /.

Обратжмоя теперь к вопросу об у>£е упоминавшемся Чдан Фу. 
Тот факт, что при дворе непосредственно справляются о судьбе 
одного из вожаков мусульманских повстанцев, показателен а том 
смысле, что речи не идет о вожаках противоборствующей стороны, 
которые тоже внесли свою лепту в возникновение ж распростране
ние межобщинного конфликта. Для императора виновшют его -  
прежде всего мусульмане.

В определенной степени односторонний подход к мусульманам
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пооявляется а в ответе Линь Цзэсш на вышеупомянутый запрос.
Чнан Оу, докладывал Лань 1^8сий, среди хуэй опытен 

по часгя злодейств, среди тех , кто ханьминь глуйоко ненавидят,
X. олтает застарелую ненависть, подлинно во множестве имеет 
прявер:^внцвв / I I ,  186/.

Проблема межобщинннх отношений, как явствует из доклада 
Лань Ц зэсш , весьма сложна, в чем он отдавал отчет. В частно- 
охг, г  потоглу, что у  мусульман и хань различные вдавы. Конста- 
1 лрун это вв^-;нейшве обстоятельотво. Лань Цзэсюй, очевидно, соз
нает, что этот феномен -  вне воздействия административных пред- 
пасаяай а потому ведет речь лишь ьб отделении праведных и не- 
поаведных. Одно дело -  излагать заключения на бумаге, другое -  
ролать практически. О том, как действовал Линь Цзэоюй в конкрет- 
нчх обстоятельотвах, известное представление дает его подход к 
событиям в Юнь'коу.

О пролсшедшем там, как докладывал Линь Цзэсюй, он узнал 
гз  сообщения дучэня Ли Синюаня. Тот оо ссылкой на вэньу Шунь- 
клна уведомлял, что в деревне Синьцунь, подчиненной Юньчжоу, 
Е1ШВЛЛЛ ыусулььшн-смутьянов. Так как они оказали сопротивление, 
то 21 убили, а б препроводили в провинциальную столицу для р аз- 
Одрательства / I I ,  187 /. Картина получается довольно-таки неяс
ная, за  лсключением одного -  мусульмане затеяли смуту и о 
юшл соответственно обошлись.

По вступленлл в должность Линь Цзэоюй распорядился про
должать поамку правонарушителей. И теперь уже наряду с муоуль- 
ианамн-разбойниками, оказались схваченными и смутьяны -  хань, 
о которых ранее речи не шло. Это обстоятельство -  лишнее сви- 
датвльство того, сколь трудно воссоздать рое обстоятельства 
я^гдешлх место событий. Но в то ке время акцент на мусульман 
как зачинщиков беспорядков в первоначальной информации -  по- 
^a^зaтвлeн.

Уведомляя Пекин о т .н .  "юньчхоуских событиях". Линь Цза- 
ссЯ вольно или невольно возлагает ответственность за возникно- 
вашш их на мусульман. Начало бвсп9рядкам положил 24 ноября
1846 г .  хуэйминь Хэйляньмау, учинивший драку при покупке мука 
в местности Синьсинчхоу. И з-за чего он затеял потасовку. Линь 
Цзэсюй не сообщает. Допросить же его не представлялось возмож-
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ным, дбо, ко1да Линь Цзэсюй занялся разбирательством событий, 
послвдоваииих за  этой дракой, Хэйляньмау бшг обезглавлен / I I ,  
187/. Но до того, ”ак это случилось, чтобы спастись от аресте., 
Хайляньшау возвестил: "Хуэйминь Чжан фу и др . о ним давно зна
комы. Сейчас в Юньчжоу, собрав толпу, они дерутся" / I I ,  187/. 
Известив это напло отклик и мусульмане имярек отправились жеч* 
и грабить / I I ,  187/. Из-за чувства мусульманской солидарнооти 
к ним присоединился хуэй из Шэньси Чун Лаохуань: услышал, что 
юньчжоуские хуэйминь вызвали беспорядки, так как он одной веры, 
возжелал отцравиться помогать / I I ,  1 8 7 /. Объек'^ом нападения 
Мус хьманской толпа явились ханьские селенья. Против мусульман
ских погромщиков выступила войска и ополченцы / I I ,  187 /. И в 
конечном счете события вылились в столкновения между мусульма
нами и примкнуншши к ним единичными хань, о одной стороны, 
цинским воинством и ханьским ополчением, о другой,. К ответст- 
стввннооти, считал ^Гинь Цзэсюй, надлежало привлечь представи
телей обеих конфликтовавших сторон, исключая военнослужащих.

Рассмотрим конкретно, какому наказанию, кто подлежал, по 
мнению Линь Цзэсюя. Начнем с зачинщиков.. Дун Лаохуань, у сл ш ав , 
что хуэйшнь Юньчжоу затеяли перепалку, пожелад, собрав толпы, 
отправиться помогать грабить селенья и чжал. Потом дважды во 
главе толпы оказывал сопротивление, в результате 2 ополченцев 
были убиты.

Го Ваннянь /х ан ь /, Чжан Сйолао /х а н ь / , Ли Чунью, после
довав за ныне уже мертвым Хэйляньмау, Чжан Фу и д р .,  оказали 
сопротивление правительственным войскам, каждый убил по одному 
ополченцу. Вое это подпадает под дела, одинаковые с мятежом.
Как известно, ^йсан Сяолао, Ли Чунью еще проходят по делу об 
оказании помощи в убийстве Чжан Упуна и др . в Синьсинчжоу. Вина 
сравнительно легкая, црсно передать соответствующим инстанциям, 
исходя из тяжести овершеннога решить.

В отношении Дун Лаогуаня, Го Ванняня просим разрешения 
поступить согласно статье "Те, кто замыслил бунт, подлежат 
обезглавливанию". -  "Намереваемся, -  докладывал Линь Цзэсюй, -  
немедленно казнить" / П ,  189/.

Фань Сяохэй, воспользовавшись предлогом, что хуэйминь учи
нили беспорядки, созвал толпу. Вооружившись, они разграбили
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хуэйскав часаи. Было убито много хуэйминь. Двяшш Фаня подоада- 
ют под статью "Моряк /и /  хлебного судна составили шайку числан- 
ностью свыше 10 человек, имея оружие, занимались грабежом. Гла
варя согласно статье о грабеже наказать, дело в отнаиении гра
бителей прекратить, но тех, кго заполучил имущество, обезгла
вить" / I I ,  188-189/. Намереваемся, докладывал Линь Цзэсюй, не
медленно вынести решение.

Чжан Сяюань, послушанпись призыва, вступил в шайку, убил 
одного хуэйминя, потом занимался грабежом. Считаем нужным, до- 
лсисил Линь Цзэсюй, наказать аго согласно статье "Того, кто гра
бил и убивал лвдей, немедленно обезглавить". Намереваемся н е
медленно вынести решение о казни / I I ,  190/.

Таким образом, если судить по докладу Линь Цзэсюя, он за 
привлечение к отвегственности представителей обеих сторон, 
учвствоваших в межобщинном конфликте. Внешне может сложиться 
впечатление, что ни у той, ни у другой стороны нет оснований 
обвинять наместника в предвзятости. Но отнюдь не исключено, 
что в массовом сознании хань и мусульман отложились неадэкват- 
нае представления. Верштно, находились такие, которые считали, 
что их община наказана более сурово и наоборот.

12 августа 1847 г .  Цзюньцзичу был спущен высочайший указ. 
Согласно доклада Дучаюань, говорилось в нем, юньнаньские хуэй- 
ш нь Дин Цаньтин и др. представили жалобу на сянь-фэй: они со- 
обша замыслили убивать невинных. Уже приказано Линь Цзэсюю 
расследовать и заняться. "Если это действительно гак, -  гласил 
указ, -  то следует до конца выяснить, чтобы скрытое стало яв
кам, надеемся, что можно будет успокоить сердце бедствующих 
людей и устранить бедствие местности" / I I ,  190/.

Как сообщил Линь Цзэсюй в ответном докладе, вражда хуэй 
и хань извечная. В частности, столкновения между ними имели 
место в 1821-1822, 1833-1834, 1839-1840 гг . Но не доходили до 
такой крайности,как ныне. Тогда хуэйминь тоже неоднократно 
ловались в столицу. Ксгь бумаги, которые можно paccмoгp6ть^
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"Если говорить о деле с точки зрения и стц а, то он на без того , 
чтобы мотивы честны, ответчик не без то го , чгосЗы мотааы не с п м - 
ведашвы, вынести решение вроде крайне нетрудно. А еслл говорлть, 
сведя воедино все обстоятельства дела, тогда туг в установлея- 
ной справедливости окажется несправедливость, там в установлен
ной песцраведаивости окажется справедливость, запутанное в два- 
ствительности не понять. Ибо один противник, значит я один док
лад, и докладываемое -  одностороннее, не соответствующее /гот л- 
н е /- / I I ,  191/.

"Как известно, в прошлые разы, /к о гд а /  использовали войс
ка, то во всех случаях говорили "истребляли хуэй-фэй", но Ш1-  
когда не касались ханьминь". Как известно, xi'эйcкив толпы преж
де совершали такиэ дела; похищали начальствуищ- военных чанов, 
убивали и калечили . . . ,  отпускали важных преступников и оказы
вали сопротивление правительственным войскам, поэтому они на 
них нападали и истребляли. Но разбойники из среды хань?.'днь, 
хотя с хуэйминь смапиваясь, убивали и грабили, в конечном сч е
те еще не осмеливались оказывать сопротивление правителю твов- 
ным войскам. Те хуэйминь, видя, что они истребляют хуэй, по
этому считают, что /во й ска/ помогают хань; а  ханьглинь, видя, 
что чиновники уничтожают хуэй не до конца, считают, что 
/власти / помогают хуэй" / I I ,  192 /.

В жалобе Дин Цаньтина и др. есть несправедд11выв обвинвш-л 
/напраслина/. Они утверждают, что 2 -го  дня 9-й луны прш лого 
года юнчанские хань уничтожили свыше 8 тысяч хуэй. Сднако про
живало хуэй 4 с лишним тысячи человек. Как сообпали в разное 
время начальники дао, фу, тин, сянь и вэйюани, не било в Гн- 
чане 8 тысяч с лишшии хуэй / I I ,  192/.

В марте-апреле 1845 г .  ранее быший в дол»:ности цзунду 
Хэ Чанлин казнил ханьминя Ван Линьгуя и д р . ,  в августе-сентяб
ре 1846 г .  распорядился обезглавить ханьминя Ян Лао1гаю и др. 
и вывесить головы для обозрения.

О не должным образом занимавшихся наведением порядков 
даоюане Ло Тяньчи, вр. и .о . чжифу Хэн Вэне было долокено. По 
вступлении в должность Ли Синюань докладом ^ввдo^uul, чтобы дх 
навечно не аттестовать к использованию на службе и не иначе 
как потому, что не смогли прекратить самоуправные убийства,
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совершаөьша юнчанскдш ханьминь. У хуэйшнь, однако, так как 
этого рода разбойников наказано ащө мало, то трудно побудить 
ах , чтобы ока замирилиоь. Каждый раз потворствуют разбойникам 
убавить добропорядочных, возлагают вину на чиновников. Это на 
оаит  ДӨЛӨ так , предлоги без каких-либо отговорок, дабы разре
шать /со;Анеяия/. Однако, если говорят, что чиновники имеют мне
ние помогать хань уничтожать хуэй, то эго как раз много у них 
отговорок. Глядя на то, что тиновники еще не разобрались и не 
праоледовали одного за  другим хуэй-разбойников, которые yбивaJШ 
ханьминь, то өсли говорят, что нет возможности, то эго возможно, 
а если говорят, что, допуская предвзятость, покрывают, то это 
едва ли гак / I I ,  193/.

Судя по вышеизложенному пассажу. Линь Цзэсюй всемерно пи
тается убедить Пекин, что он и подначальное ему чиновничество 
стараются быть беспристрастными в наказании участников межобщин
ного конфликта. По справедливссги ңужно воздать и хань, и хуэй -  
такова посылка Линь Цзэсюя. Но, очевидно, мера справедливости 
по-разному воспринималась обеими сторонами. Поэтому нарекания 
и аедовольство чиновниками были неминуемы.

К тому же нет достаточных оснований полагать, что сам Линь 
Цзэоюй был абсолютно беспристрастен и й»л полностью свободен от 
чувства ксенофобии, и когда ведет речь о мусульманах. Очевидно, 
он сознавал, что и его поведение может стать объектом жалоб со 
стороны хуэй. Поэтому особо пристрастно подходит к рассмотрению 
жалоб на своих предшественников, дабы создать соответствующий 
настрой в Пекине относительно возможных обращений со стороны 
мусульман.

За перечислением проступков хуэй, как они излагаются 2Синь 
Цзвоюем, стоит определенная заданность. В мае-июне 1845 г . ,  до
кладывал Линь Цзэсюй, хуэйминь в Панцяо, высмеивая ханьминь, за 
теяли свару. В отместку ханьминь разрушили мечеть. Со своей сто
рона отметим, что этот факт Линь Цзэсюй никак не комментирует: 
вроде это заурядное событие, однозначное обычной драке.

Потом, чтобы уладить дело, продолжал Линь Цзэсюй, прибег
ли к посредничеству и на возмещение ущерба были даны откупные 
серебром. Но хуэйминь Чжан Шисянь и др. опять созвали толпу и 
неоднократно нападали на Панцяо. Не поддавпись "подчинению 
силой" /о т  кого оно исходило. Линь Цзэсюй умалчивает/, («уоуль-
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манө убшш хань Чжан Чжанкуя. В этом месяце ханьминь григщы 
подвергллсь разгрому, (Зыли уничтожены их поселение и чжайи. 
Правительственные войска выступили на выручку ханьминь и понао- 
ли потери. В 7-й луне пришлые хуэй, собравшись в Мэнтлне в 
большом количестве, напали на чжаи. Были убиты чиновник имярак, 
два начальствующих чина с более 100 рядовых уведено а плен. Вое 
это -  сознательно совершенные преступления хуэйминь до 2 -го  
дня 9-й луны / I I ,  193/. Дин Цаньтин и др. тоже сами признают^ 
что имели место погромы в хука и др. местах, убийства чиновни
ков и воинских начальников, содержание под охраной военачальни
ков и рядовых в кумирне Лянхуа. И пооредствои слов "оказавшив- 
ся-де в бедственном положении хуэй непреднамеренно совершили 
преступление", ловчат, замазывают собственные : .зегрешения, яз 
ведая, что намереваются скрыть известное / I I ,  193/.

Обращает на себя внимание факт выступления войск в защиву 
хаяь, ставших жертвами хуэй, и нет упоминаний об обратном. И 
почему военные не стали примирять противоборствующие стороны.

Что касается времени после 2-го  числа 9-й луны, продатаал 
Линь Цзэсюй, то хуэй сражались,с правительственными войсками 
и погиб юцзи имярек, они же, хуэй, сожгли ханьминьскув дерев
ню. Весной 1846 г .  в результате подстрекательства хуэй-разбой- 
ника Хуан Баба хуэй захватили у купцов свыше 4 тыс.лян серебра, 
солсгла мост, сражались с правительственными войсками, и з -за  
чего погибли воинские начальники /им ярек/. В 4-5 лунах хуэй 
совершили нападение на ин, были убиты воинские начальники 
/имярек/. В 9-й луне хуэй в порядке отместки за события 1839- 
1840 г г . учинили побоище. В 12-̂ Й луне они подожгли дома хань
минь, О всех вшeиэJlOжөняыx обстоятельствах и все , что имело 
место после 2-го числа 9-й луны предшествующего года, резюми
ровал Линь Цзэсюй, "в докладной вышеупомянутых хуэйминь никак 
не говорится. Очевидно, что они умалчивают". И следом Линь 
Цзэсюй присовокупляет: "В провинции Юньнань ханьнэнь-шэньши 
и простые ЛЕДИ -  все говорят: "Если подытожить, сколько в рав
ное время хуэйминь убили хань, то в действительности в несколь
ко раз больше, чем хань убили хуэй" / I I ,  194/.

Со стороны Линь Ц зэст  имеют место попытки если не деза
вуировать полностью мусульман, авторов челобитной императору,
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тс по меньшей мере убедить столичные инстанции, что доверять 
ал1 (безоговорочно не стоит. В то же время Линь Цзасюй, стремясь 
арадсгазлть себя беспристоастным и ш.1виищм собственное суждение, 
сетует , что еще не ш ел  возможности собственными глазами разо
браться в обстановке и вся проблема представляется ему запутан- 
ноЯ а нескончаемой / I I ,  194/.

Тем не менее умиротворение окраины мыслилось Линь Цзасюем 
обеспачать такилш путями. "В настоящее время не годится снова 
ас п а 1ьзовагь войска. /В противном сдучае/ это приведет к не- 
нухным убийствам и в свою очередь породит новые поводы /для 
беспорядков/. Если дшке хватать р^,збойников /фэйлэй/, то тоже 
необходимо презде всего искоренить чужих разбойников, и тогда 
мокно будет постепенно избавиться от /свои х /. Так называемые 
/прилитые, чухие/ -  это не имеющие приписки /не состоящие в 
списках/ бродяги, сами называюише себя "хуэй", но вряд ли под- 
ллкно являются "хуэй", сами называют себя "хань", но подлинно 
не являются "хань". Где бы не случились грабежи и убийства, 
тут хе помогают творить зло. Этого рода разбойников ныне хва
тав.« а наказываем, одновременно повсеместно строго проверяем 
баоцзя, нужно сделать так, чтобы нигде не было им пристанища.

Что касается так называемых своих /домашних/ разбойников, 
то подобно хань, хуэй одинаково простить и поселить; тех, кто 
доволен своей долей, считать добропорядочными, тех, кто выза- 
вывт беспорядка, считать разбойниками. Если бы сразу до конца 
спрааиться, доискиваясь, делать обыск, тогда проверили бы хань 
а ханьхань тут же стали глазами для защиты хуэй, проверили 
хуэй -  и хуэйхэнь тоже станут глазами для защиты хань;

Хань и хуэй, и т е , и другие -  придерживаясь одного мне- 
ная, говорят: "Если, разделившись, препираться, не навести спо
койствия, Приводим в порядок шелковые нити, а они все остаются 
спутанными. В конечном счете не разрядить обстановку".

Покорный слуга и другие называют то , что самое неотложное 
ныне. Осуществляя подавление, нужно, чтобы не было безрассуднах 
действий, переделывая и наставляя, нельзя, чтобы дело доходило 
до взаимных подозрений. Поэтому прежде всего приказано грахдан- 
скам и военным чинам /вэнь у /  в Шчане, Шувьнине я др. местах, 
независимо от то го , заброшенное или оставленное, имущество
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властям полностью учесть, Незаниоимо от того , хань илл хуэй , 
властям изаскать способ позвать их восстановить занятия.

Среди хуэй и х'-нь имеются шэньши и старейшины, а такхе 
духовные владыки, оскзать их среди соответствующих местностей 
единоверцев и соплеменников взаимно договориться об ограничении 
своей самодеятельности. А такасе приказать, чтобы все взашлно 
объединились, дабы хуэй защищал хань, навечно запретить нападе
ния и грабежи, необходимо укрепить мирные отнотения.

В настоящее время в нескольких местах достойные шэньшя с а 
ми решили установить устав о дружбе и взаимной '̂ «ащите. Покорные 
слуги тут же заблаговременно выдали вознаграждение, чтобы со з
дать репутацию.

Скоро наступит время осенней жатвы, прежде всего необходи
мо поставить заслон привычке толпы храбить. Поэтому во всех 
важных местах необходимо разместить войска, принять меры предо
сторожности и проверять. Однако нужно строго приказать воинским 
начальникам, имеющим под началом рядовых, надлежащим образом 
обуздать их, не позволять им, воспользовавшись предлогом, вы
зывать беспорядки. С другой стороны, вышеизложенные опособы 
ведения дел настойчиво объявить, чтобы хань и хуэй сердечно от
носились друг к другу.

Еще неизвестно, действительно ли сможем получить результат, 
однако прилагаем усилия, используя силы я  свою искренность 
/ I I ,  194-195/.

О том, как на практике осуществлял свои установки Линь 
Цзэсюй, известное представление дает его подход к столкноввншо 
хань и хуэй на прииске Тандань. Эта распря произошла еще при 
предшественнике Линя Ли Синюане. Последний, узнав о столкнове
ниях^ предписал предпринять расследование, произвести аресты 
я наказать. Мы специально говорим об этом, чтобы обратить вни
мание на то, что и првдаественник Линь Цзэсюя стоял за пресе
чение межобщинных свар.

"Нине, -  докладывал Линь Цзэсюй, -  надлежит подавить во з-
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мутаениө хань и хуәй. Слөдуөт йлюсти справедливость и держаться 
ө е . Злодеев строго наказать. Этого рода смутьянов, что во время 
овары захубшш много х^'эйминь, согласно правил соответственно 
осЗстоятельств дела бәз промедления казнить, дабы отказались от 
давней дурной привычки горланить и бесчинствовать. В отношении 
всех сеиерых преступников: Жэнь Ляньцзя и др. считаем должным 
испросить высочайшего повеления присоединиться к намерению не
медленно казнить, дабы какдый разбойник знал о предостережении 
я  чтобы подчинить сердца хуэйских толп / I I ,  200/.

Тех из них, кто участвовал в столкновениях. Линь Цзэсюй 
токе считал нухным наказать / I I ,  ^00-201/.

СЬтавляя открытым вопрос, в какой степени понесли ответ
ственность участники столкновений, с кого, с мусульман или с 
хвнь больше спросили, отметил лишь, что Линь Цзэсюй, судя по 
вА"о докладу, стремился воздать тем и другим, дабы было непо
вадно впредь.

При возникновенйи межобщинных столкновений во время пре
бывания Линь Цзэсюя на посту наместника Юньнань-Хуйчжоу приме
няется в порядке мер пресечения как правительственные войска 
"для подавления", так и увещевания со стороны духовенства. Так, 
а частности, было, когда вспыхнула кровопролитная свара между 
ХЕШ. И хуэй в местности Яочжоу. Прежде всего через фу договори
лись выступить подавлять, приказали предписать духовным влады
кам объявить, что на пользу, а что во вред / I I ,  202/.

Местное начальство Линь Цзэсюй обязал не допускать повто
рения мехобщанных столкновений. "Предписано соответствующим 
•чг;эньфу, а такхе вэй*юаням должным образом производить рассле
дование и наказывать, непременно нужно, чтобы хань и хуэй на
долго пребывали в обовдном мире, нельзя, чтобы снова возникали 
свары- / I I ,  206 /.

Оздоровление чиновного аппарата Линь Цзэсюй рассматривал 
как одно из важных средств в деле изкивления межобщинных столк
новений. Так, он испршивал разрешения снять с должности тицзюя 
Ли Чэнцзи. Среди проступков, которые ему инкриминировались, бы
ло и такое: в конечном счете хотел вырезать хуэйминь почти пол
ностью / I I ,  204/.
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Реакция офицоаяьшх инстанций на жалобу и/^сульман являлась 
АЛЯ последних показателем отношения к ним со сторонн власти как 
таковой, которая длг них била властью хань, властью "неверных".
В частности, жалобы в столицу направляли независимо друг от 
друга мусульмане Цань Тин и Ду Вэньсю. Обе эти челобитные из 
Пекина были пересланы на место, и ими пришлось заниматься Линь 
Цзэсюю / I I ,  206/.

Разбирательство этих жалоб мусульман, судя по рассуадениям 
Линь Цзэсюя, дело бесперспективное. Доводы его суть. Для снятия 
показаний в провинциальный центр надлеашт под конвоем отправить 
соответствующих лиц. Таковых наберется от 100 с лишним до 200 
с лишним. Количество очень велико, резюмировал Линь Цзэсюй, и 
трудно всех препроводить под стражей в провинциальный центр 
/ I I ,  206/. Поэтому приказано дао, фу и др. разделить на главных 
и второстепенных / I I ,  206/. На деле это могло обернуться тем, 
что зачинщики как раз могли остаться в тени.

Из всего того, на что жаловались мусульмане. Линь Цзэой! 
заслуживающим внимания выделил сговор "сяньфэй" на предмет без
жалостного истребления мусульман. Однако лица, от которых над
лежит получить соответствующие показания, чтобы удостовериться 
в обоснованности или необоснованности жалоб, доныне, по прошеог- 
вии долгого срока времени, еще не препровождены. Произошло это, 
а частности, и потому, что хань, прознав, препятствуют отправке 
таких лиц / I I ,  206/. С другой сторона, и мусульмане тоже мешают 
этому. В подтверждение Линь Цзэсюй приводит выдержку лз доклад
ной некоего должностного лица. Тот ставил в известность о том, 
что двух преступников, которых власти было отправили под кон
воем, по дороге убили мусульмане. И если теперь этапировать в 
столицу провинции других преступников, то и з-за  боязни быть 
убитыми в пути они не поедут / I I ,  207/.

Разбирательство жалоб мусульман, направленных в столицу, 
судя по изложению Линь Цзэсюя, выливалось в сложную проблему 
взаимоотношений местного люда и администрации, проблему дее
способности последней вообще.

Соответствующие дао, сообщил Линь Цзэсюй, издали предпи
сания по инстанциям на предмет увеличения контингента правитель
ственных войск для несения конвойной службы, "но караульные
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лвда никоим образом не хогят, чтобы отправляли под ко1шоеы"
/ I I ,  206/. Как известно, разъяснял 1инь Цзэоюй, упомянутая мест
ность, относящаяся к уезду Баошаньсянь, делится на 7 караулов.
"Из них в двух; Цзиньцзи, Панцяо особенно много разбойников, о 
"Шао сянь" составляют союзы. По слухам, в течение 10 с лишним 
лет постоянно поддерживали вражду, самоуправствуя, убивали кщр- 
ных лвдей, /т е /,  скрывая, не сообщала чиновникам. Если же по
следние производят дознание, то вдоль деревни протрубит сигнал, 
созывая лвдей, каждый желает опереться на толпу и поставить в 
затруднительное положение и опозорить начальство. Меигнце чинов
ники боятся поспешить, ибо тогда возникнут беспорядки, и дело 
доходит до греха, когда попирают /закон/ ведут дела не гоже, и 
поэтому, скрывая свои шсли, не дают обтружить недостатки, но 
надеются, что неприятности прекратятся. Тепшли чирей в сущности 
не один день, закоренелая привычка истинно заслуживает глубокой 
скорби" / I I ,  2С7/.

"Прежде, -  продолжал Линь Цзэоюй, -  когда хань и хуэй за
тевали овары, вроде только народ с народом враждовал. Ныне за
ведомо известно о двух жалобах в столицу и что удостоились по
веления расследовать, однако осмелились оговариваться покрывать, 
намереваются сопротивляться властям, этого рода нравы и поступки 
нельзя развивать" / I I ,  207/.

В очередном докладе Линь Цзэсюй иллюстрировал, как обсто
ит дело с отправкой для дознания. Он цитирует докладные от под
чиненного начальства, согласно которым складывается такая кар
тина. В одном случае при этапаровании для дознания некоторых 
лад их отбила люда из караула Баошаньшао и отпустили. Разгрому 
подверглась присутствие уезда Баошаньсянь, полностью были пере
биты мусульмане, которых власти перевели на поселение. Люди 
упомянутого караула перекрыли дорога, выискивали пересылаемые 
казенные бумаги. В другом случав ответчики, препровождаемые 
под стражей в столицу, испугавпшоь, что их в пути убьют мусуль
мане-разбойники, слезно просили отпустить их. Собравшаяся толпа 
потребовала того же. В результате этапируемые разбежались. В 
свою очередь мусульмане сожгли уездное присутствие, перебиля 
сидевших в тюрьме заключенных хань, которые спасались от огня. 
Вмешались солдаты с ополченцами и убили много людей / I I ,  208/.
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Оценивая информацию, которая к нему поступала от должност
ных лиц с разных мест. Линь Цзэсюй резюмировал: они противоре
чат друг другу и в сообщаемом имя много сомнительного /11 ,2С 8 /.

Суждение это весьма показательно; оно свидетельствовалс о 
некеланни или неспособности представителей цинского бюрократи
ческого аппарата обеспечить разбирательство жалоб мусульман. А 
это в целом не способствовало укреплению их доверия к власти 
вообще и давало им повод укрепляться во мнении, что власть как 
таковая защищает только хань.

Трудно судить, какими соображениями руководствовался Дань 
Цзэсгой, но, очевидно, он отдавал отчет в тем, что противодейст
вие толпы разбирательству обвинений подрывает авторитет влаоти 
и в глазах хань, представляших эту толпу. Пос: эльку разбойни
ки, проживающие при караулах, отмечал Линь Цзэсюй, по духу оди
наковы, не различить добропорядочных и порочных, то если унач- 
тожать вcвXJ?aзoм, то те , кого силой придудяли примкнуть, тоже 
станут сопротивляться, и будет трудно навести порядок. Поэтому, 
докладывал Линь Цзэсюй, он счел прежде всего необходимым обна
родовать следующее предписание. "Ханьминь, живущие в окрестао- 
стях деревень, если не осмелятся сообща покончить с этим далои, 
безусловно вообще не будут обвиняемы, даже т е ,  кто ранее бал 
принужден примкнуть" / I I ,  210/. Однако, можно покаявшись, пока
зать свою искренность и можно сообразно рассчитывать на умень
шение /вины/. Те, у кого в сердце сохранился страх, кто не ос
меливается от начала до конца упорствовать во зле, должен сроч
но сам связать и представить главарей-преступников, дабы она, 
были подвергнута казни. Повсеместно не дозволяется препятство
вать сообщению в узких проходах, нельзя задерживать и уничто
жать официальные донесения. Захваченное оружие надлежит пол
ностью верцуть.

Если действительно, как вышеизложено, сделаете одно за дру
гим, быть может, (5УДВТ возможно открыть одну сторону невода и 
шновать полного уничтожения. Если же по-прекнему Сгудучи не по
нятливы, не уразумеете, где польза, а где вред, то великое 
войско придет. И останется только жестоко истребить начисто. 
Всех людей сотрет в порошок, на земле полностью перепашет дво
ры, ойпарит норн, негде будет укрыться / I I ,  211/.
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На сообщение Линь Цзэсш о том, что отправке лщ  для дачи 
показаний чинятся помехи, прореагировал сам государь . I I  марта
1847 г . Цзюньцзичу бало опущено высочайшее повеление. В нем, в 
частности, говорилось; "Такого рода нравы никоим образом не го
дится развивать. Лши> Цзэсюю и ;ц)угим убедительно приказать со
ответствующим дао, фу, надлежащим образом объявить следующее: 
Никоим образом не годится чрезмерно принуждать, что может выз
нать разрыв /отношений с нластями/, а также нельзя позволять им 
оказывать сопротивление, не пришмать к исполнению начатое су
дейское дело. В конечном счете необходимо молча измешть, скрыт
но переселять, восстановить нравы и обычаи, чтобы умиротворить 
границу и усмирить упорствующих в злодействе" / I I ,  217/. Одно
временно был спущен высочайший указ Еинбу относительно наведе
ния порядка, нарушенного попытками воспрепятствовать отправке 
ответчиков для проведения дознания / I I ,  217/.

В ответ на предписание Пекина Линь Цзэсюй доносил следую
щее. Где скрылись оставшиеся разбойники, уже строго приказано 
местным чиновникам тщательно разведать и сообща ловить. Однако 
в мусульманских деревнях таких, которые передают сведения о 
намерениях властей, много. Всякий раз разыскиваемых укрывают 
под предлогом, что одной веры, а на деле в логове грабители 
делят добычу / I I ,  218/.

Под защиту веры устремляются и хань, участники межобщинных 
столкновений. Когда дело пошло об отправке их для допросов, до
кладывал Линь Цзэсюй, то они бежали в кумирню ШуЙ Фо сы гадать 
и просить защиты у божеств / I I ,  221/. В сравнении с тем, что 
писал Линь Цзэсюй ранее о взаимовыручке мусульман на основе ре
лигиозной общности, суждение его о и н ь , укрывающихся в будвдй- 
ском храме, выглядят более сдержанно. Очевидно, предубеждение 
в отношении мусульман давало все же себя знать.

Заслуживает интереса список хань, подследственных по делу 
с мусульмано-ханьских столкновениях. Открывают его главари -  
отставные служащие областного и уездного училищ. К рассматрива
емому времени один занимал должность сельского старосты. Неко
торые из этих закоперщиков сотрудничали о обществом "Шао сянь" 
/ I I ,  220-221/ . Таким образом, антимусульманские настроения 
объединяют членов тайного неофициального общества и должноот-
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ных лиц. Разшца в имущественном и социальном положении у  хань 
отходит на второй план, когда речь идет о борьбе о мусульмана
ми. НашональныЙ императив, ханьокий шовинизм объединяет служи
вую бюрократию и членов общества "Шао сянь".

Об этой организации а Пекине было известно, и она внушает 
центральним властям опасении как дестабилизирующий фактор в 
межобщинных отношениях и, следовательно, и внутриполитической 
обстановке в пограничной окраине.

12 августа 1847 г .  Цзюньцзичу получил высочайший указ. Сн 
гласил ; согласно доклада Дучаюаня: юньнаньские хуэйминь Дин 
Цаньтин и др. приезжали в столицу с жалобами о намерениях сянь- 
фэй’ев безжалостно истребить мусульман. Уже спущен указ Лань 
Цзэсюю и др. произвести расследование и принять .леры /1 1 ,2 2 8 /.

Как говорилось в жалобе мусульман, разбойники, затевая 
свару, замыслили произвести беспорядки. Пострадало бояее 10 ты
сяч человек. "Если изложенное соответствует действительности, 
то необходимо досконально расследовать, чтобы тайное стало яв 
ным, надеясь, что этого будет достаточно, дабы успокоить серд
це попавших я беду лкщей и устранить вред /причиненный/ мест
ности. Линь Цзэсюю и др. строго проверить и пресечь деятельность 
бродяг и объединенных в союза разбойников, главных злоумышлен
ников строго наказать / I I ,  228/.

В 10-й луне Линь Цзэсюй получил официальдую бумагу, в ко
торой говорилось об издании высочайшего указа. Он гласил: "Что 
касается этого дела, то предписываем Линь Цзэсюю, Чэн ЮЙбяню 
лично взять дела со свидетельскими показаниями, спрааедлиао и 
строго выяснить обстоятельства, согласно законов вынести реше
ние и доложить. Соответствующему бу согласно правила препрово
дить истцов хуэйминь Дин Цаньтина, Му Вэнька для допроса"
/ I I ,  228/.

В 11-й луне из Пекина Линь Цзэсюй получил очередную бума
гу. Она гласила, что соответствующему ведомству был спущен вы
сочайший указ такого содержания. "Нане опять получена жалоба 
юньнаньских хуэЯминь Ду Вэньсю и др. на то, что разбойники 
1Унь Лшу и д р ., затая ненависть, воспользовались поводом и 
ложно обвинили мусульман в том, что примкнули к мятежникам, в 
результате чего /мусульмане/ подверглись избиению, ограблени
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ям л сЗыло убито много. Снова поручить Линь Цзэсюю и др. лич
но заняться делом о свидетельских показаниях, справедашво и 
строго выяснить обстоятельства, согласно законов вынести реше
ние и доложить. Соответствующему бу согласно правила препрово
дить истцов Ду Вэньсю. Лю И дга допроса" / I I ,  228/.

Докладывая трону о разбирательстве жалоб мусульман Дин 
Цаньтина, (Лу Вэнькэ, Ду Вэньсю, Лю И, Линь Цзэоюй отметил следу
ющие моменты. Во-первых, погибло не столько мусульман, как было 
указано подателями жалоб. Они назвали число убитых в уездном 
центре в 8 тысяч человек. Однако, по данншл местного начальства, 
в 1844-1845 г г .  численность мусул^^ман в городе составляла только 
3 тысячи человек с небольлшм. И за один год численность их не 
могла возрасти вдвое. За счет мусульман-сальчан. которые времен
но бежали в город, количество мусульман гоже не могло увеличить
ся до 8 тысяч с лишним.

Численность убитых, указанная истцами, явно не соответству
ет действительности. Цритом первоначально называлось число жертв 
а 8 с лишним тысяч, а потому било указано -  10 тнсяч с лишним, 
тшиш образом эти показания противоречат сами себе.

Что касается взаимных поджогов и убийств, имевших место за 
пределами города, то в жалобе говорится, что ханьшнь жгли му
сульманские селения и убивала людей, однако расспрошенные юнь- 
наньские шэньши показали, что ханьминь было убито в несколько 
раз больше, чем хуэйминь / I I ,  231/. "В настоящее время события 
уже остались в прошлом, в самом деле трудно точно подсчитать, 
а вообще, в делах, когда речь идет о давней вражде и взаимной 
оваре, за исключением резни, имевшей место в городе 2-го дня 
9-й луны, невозможно винить исключительно одну сторону"
/ I I ,  231/.

Факт нападения "мусульман-разбойников" на некоторые пунк
ты и убийство военнослужащих, докладывал Линь Цзэсюй, в изло
жении истцов, имел место после 2-го дня 9-Й луны, но по его дан
ным -  до названного выше срока". Тем более очевидно стремление 
одурачить, замазывание собственных проступков.

Не подтвердилось, по словам Линь Цзэсюя, и утверждение 
истцов о массовом участии в избиении мусульман членов общества 
"Шао сянь". Доказательным оказалось лищь обвинение в огношении
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двух его вожаков /1 1 ,  232 / .
В жалобе шлелясь суждения такого рода: "Гражданские и воен- 

нае чиновники смотр"-т на хуэй, как на врагов, позволяют разбой
никам нападать врасплох и нападать, попустительствовали слугам 
грабить" / I I ,  2 3 2 /.-  со стороны Линь Цзэсш последовали следую
щие реминисценции. В прошлые годы мусульмане-разбойники, бесчин
ствуя, оказывали сопротивление властям, тем не оставалось ниче
го иного, как перебросить войска и подавлять. Что касается заяв
ления, что местные вэнь у не могли держать в'повиновении силой, 
то, допускает Линь Цзэсюй, в сущности трудно за ’̂ екаться.

Если из-за того, что порочные лвди взаимно калечат друг 
друга и убивают, и тут же добавить по совместительству ойязаено- 
стей под вывеской "поддержки и помощи", в особенности же указы
вать на го, что составлен заговор на предмет уничтожения веры, 
го , что в течение ряда предыдущих и последующих лег ханьские 
селенья в Юншуни и Мяньнине были сожжены и разгаблены хуэйскими 
толпами, как можно разложить"по статьям? И все возложить на 
чиновников, что они благоволят, помогая хуэй убивать хань? А то, 
что присудили к тюремному заключению, чему соответствует?

Судя по всему, о чем выше говорил Линь Цзэсюй, в своей че
лобитной мусульмане жаловались на го , что межобщинные столкнове
ния выходят за рамки свар бытового порядка, а направлены против 
их веры. Такое обвинение Линь Цзэсюй отме*аег.

"Что касается семейств, оказавшихся в бедственном положе
нии, то раз не смогли сами защитить свою жизнь, что тогда рас
суждать об имуществе?"

Риторикой Линь Цзэсюй подменяет вопрос по существу, постав
ленный в жалобе мусульмана1.1и.

Не считая возможным определить размер материального ущерба, 
понесенного мусульманами во время погромов. Линь Цзэсюй в то хе 
время докладывает трону, всемерно выгораживая чиновников на мес
тах: "отнюдь не было того, чтобы местные чиновники потворствова
ли разбойникам укрывать награбленное" / I I ,  232/.

В жалобах, направленных мусульманами в столицу, называлось 
число погибших единоверцев, переселенннх властями на новое ме
сто жительства. Линь Цзэсюй в докладной трону отметил, что в 
ряде случаев эти цифры не соответствуют истине / I I ,  232/, "В
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жалобах, которые истцы Дан фньтин, Ду Вэньсю, Лю И представили 
Е отолицу, имеют место погрешности против действительности. По 
сути дела надлежит согласно правила, когда жалоба безоснователь
на, вынести в отношении их /жалобщиков. -  В .К ./ решение. Пока 
же,, помш, что их семьи уже пострадали, обстоятельства особые и 
ош заслуживают снисхождения, считаю нужным просить, исходя из 
чувства великодушия освободить от ответственности за дачу лож
ках показаний и отпустить" / I I ,  233-234/.

Стремясь в известной степени быть беспристрастным, в этом 
же докладе Линь Цзэсюй повел речь и о наказании чиновников, так 
или иначе причастных к избиению мусульман. Хуан Хуэй, особо со- 
оЗяил Линь Цзэсюй, -  преступник, член семьи Лэсюского чжичжоу 
хан Вэня. Хуан Хуэй убивал и потворствовал ополченцам произво
дить беспорядки. Хотя Хэн Вэнь и не поощрял, хуля хуэй, но про- 
яаал глупость и служебное несоответствие. А потому его, доклады
вал трону Линь Цзэсюй, разжаловать и навечно отрешить от занятия 
чииовных должностей / I I ,  234/.

Что касается жалоб мусульман на погромную деятельность об
щества "Шао сянь", то о принятых мерах Линь |ЦзэсюЙ докладывал 
следующее. Те, что признались, что являясь "шаосянь", были раз- 
боЙника1ли, подверглись наказаниям. Тех, кто не признался. Линь 
Цзвсюй считал нужным, подразделяя, вернуть на прежнее место про
живания и "держать в узде" / I I ,  234/.

В упомянутых жалобах, направленных в столицу, содержался 
список фамилий "сянь-фэй’ев". По мнению Линь Цзэсюя, в данном 
случав надлежало поступить т а к .. .  что касается, как выяснено, 
уже умерших и ранее выбывших за пределы провинции, то в отнше- 
нил их не нужно вести речи. Если говорить о реакции мусульман 
на исход их обращения в отношении членов общества "Шао сянь", 
то, очевидно, она не была полностью положительной / I I ,  234/.

У цинского двора и самого государя вызывали большую озабо
ченность межобщинные распри на Юго-Западе, в пограничных обла
стях империи. Эти кон^шиктн не только дестабилизировали внутри
политическую обстановку в стране, но подрывали ее внешнюю безо- 
паоность. По прибытии в Юньнань Линь Цзэсюй о результатах выяс
нения причин ханьско-мусульманских распрей и об их обстоятельст
вах доложил в 7-й луне в Пекин. На его доклад государь наложил
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резолюцию: "Поступая добросовестно и по справедливости, уладить 
дело. Умиротворение пограничной окраины считать главным "
/ I I .  228/.

Сообразно этой установке правителя Поднебесной, Линь Цзэсхй 
докладывал трону: "После того, как в этот раз справедливо нака
зали, хань и хуэйжэнь тем более должны, следуя времена, изменя
ться, руководствоваться обузданием, даба они полностью уничтожи
ли вражду, навечно стали добропорядочными людьми, чтобы с уваже
нием соответствовать крайнему желанию совершенного государя уми
ротворить пограничную окраину" / I I ,  234/.

Религиозный, в частности, исламскай, фактор явственно про
сматривается в ходе межобщинных столкновений в Шьнани в 40-х гг. 
ХИ в . ,  хотя и не всегда религия, религиозные чувства верующих 
выступали первопричиной распрей. Примечательные примеры на сей 
счет содержатся в докладе Линь Цзэсюя относительно подавления 
беспорядков в Таочжоу: " . . .  хуэйминь Ци Баимо и з-за  того, что 
ханьминь обижали его единоверцев, как раз и воспользовавшись 
предлогом отомстить, сжег ханьское селенье, захватил имущест
во . . .  Так как все ханьминь ненавидели магометанскую веру, и 
случалось, что подвергали хуэй поношению, Ци Цзюньвань и др. 
хуэй бранились, дрались, каждый убил одного ханьминя" Д 1 ,2 3 8 /.

Среди мероприятий, предпринятых с целью оздоровления межоб
щинных отношений, следует особо отметить переселение мусульман 
на новые места. Имелось в виду в какой-то степени изолировать 
мусульман от хань. Предпринимались ли аналогичные мероприятия в 
отнапении последних, сведений не встречалось. Вероятно, насиль
ственному переселению подвергались лишь мусульмане и , хотя это 
подавалось как забота об их же благополучии, мусульмане подвер
гались в большей степени репрессиям, нежели ах кровники -  хань. 
Конкретно на деле обстояло так.

В 1847-1848 г г . Линь Цзэсюй и его сослуживца докладывали о 
разрешении дополнительно перебросить отряд караульных войск 
в местность туаньнайшань, куда первоначально были переселены 
мусульмане, к которым добавились вновь прибывшие. Настроения 
мусульман не внушали особой уверенности властям, тем более, что 
к ним добавились пришлые единоверцы, поэтому увеличение воинско
го контингента нужно было для того, чтобы дериать в повиновении
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сллой /1 1 , 246/. Ходатайство Пекин удовлетворил /11, 246/. Что 
каоавгся упомянутой местности хуаньнайшань, то это была неосво
енная зеш1я в соседстве с инородцами, которые прежде не общались 
о людьми / I I ,  247/. Последний пассаж весьма показателен с точки 
зрения менталитета цинзких чиновников: инородцы за людей не счи- 
такгеся.

Сведения, сообщаемые частными лицами, дополняют картину 
принудительного выселения мусульман с обжитых мест, практиковав
шегося властями с целью разъединения хань и хуэй. Со слов хань, 
современника событий, некий Ли Юаньбин писал; уцелевшим от рез
ни в Баошань мусульманам было предписано по дешевке продать свое 
имущество ханьцам, не проживать во вр^утренних районах, а посе
литься в горах / I I ,  7 / .

Политика "равного отношения" в отношении мусульман и китай
цев, которую, судя по докладам Линь Цзэсюя, он старается прово
дить, не смогла прочно стабилизировать межобщинные отношения на 
Юго-Западе Китая. Бытовое сознание разнородного в религиозном и 
этническом отношениях населения стойко удерживало груз застаре
лых обид. Этому объективно и субъективно способствовал и цинс- 
кий бюрократический аппарат, конкретные мероприятия которого 
по обеспечению внутриполитической стабильности нередко давали 
повод мусульманам усомниться в равном о хань подходе к ним. И 
а этом отношении наиболее показателен исход челобитных в Пекин, 
представленшх мусульманами. Освобождение от наказания с учетом 
особых обстоятельств наглядно показало мусульманам, что и на 
государя уповать им нечего. С другой стороны, это же обстоятель
ство -  как жалоба мусульман, так и исход разбирательств -  не 
могли не укрепить антимусульманских настроений среди представи
телей административной системы, провинциального и нижеследующе
го уровня, среди китайских шэньши, которым в значительной сте
пени были подвластны настроения ханьской толпы.

Мусульманское восстание в Юньнани и образование султашта. 
Относительное затишье на Юго-Западе после мер, принятых Линь 
Цзэоюем, оказалось недолговечным., 8 ноября 1855 г . цзунду Юнь- 
нань-ГуЙчжоу Хэн Чунь доложил трону: в Юньнани хань и хуэй де- 
рутоя между собой, "Хуэйминь, собравшись толпами, жгут и гра- 
Зят Ранее намеченные к отправке в Руйчжоу войска для по
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давления шо-разбойников считаем нужным оставить для несения 
охраны, чтобы умиротворить /упомянутую/ местность / I I ,  305/.

Обращает на сесЗя внимание направленность первой и^ормации 
о событиях в Юньнани, адресованной двору. Мусульмане-злодеи по 
натуре, и они начали бесчинствовать над хань. Последние пред
стают невинными жертвами злона1л'еренных инстинктов мусульман.

2 декабря 1855 г .  шэньсийский даодзяньча юйши Чэнь Цин по- 
кладывал: быший цзунду Юнь-Хуй Линь Цзэсюй карательными мерами 
усмирил хань и хуэй. между котораш шла резня в 1844-1846 г г . 
После восстановления спокойствия хуэйминь бали изгнана с плоно- 
родных земель, которыми в основном они владели в Юнчане. и эти 
участки были переданы народу / т .е .  хан ь /. "Хуэйцзы, лишившись 
своего прежнего занятия, постоянно входили в с  эвор с дикаряьш, 
вдоль дорог вызывали беспорядки". В местах совместного прожива
ния народа / т .е .  хань. -  В .К ./ и хуэй, "каждый хуэйцзы помышля
ет воспользоваться случаем, чтобы отомстить" / I I ,  305/.

Но в то же время Чэнь Цин предостерегает против поспешно
сти и одностороннего подхода: "Покорный слуга считает, что в 
хань, и хуэй -  люди царствующего двора. Разве следует сверх 
меры разделять их. Добропорядочных, естественно, ңужно успоко
ить и воспитывать, обнародовав главную суть , только тогда гоке 
наказывать и уничтожать" / I I ,  305/.

Для вящей убедительности Чэнь Цин пpивoдиJI следующие со
ображения. Б настояңөе время еще не усмирены разбойники мяо в 
провинции Хуйчжоу, а уже имеет место нехватка военного довсльст- 
ВИЯ, если же еще в провинсщи Юньнань произойдут события, то 
опасаюсь, что будут связаны руки. "Соответственно считаю нужным 
просить высочайшее LJвeлeшle, каковым приказать чинам указанной 
провинции передать предписание властям на местах обследовать 
обстановку, добром успокоить. Надеемся, что беспорядки будут 
прекращены, не разросшись" / I I ,  305/.

13 мая 1856 г .  юньнаньский сюнь(|)у Шусина докладывал: в
январе-феврале 1858 г .  хуэй-разбойники и з -за  того , что линьские 
разбойники захватили 2 прииска, устроили побоище, сожгли и раз
грабили деревню Да бяо цунь.

Во 2-й луне текущего года получено донесение соответствую
щего фусв. Он сообщал: в январе-феврале (Зяосское ополчение учи-
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вило резню мусульман. В ответ те устрошш избиения хань / I I ,  
305-306/.

По подзгчении этого донесения было цредписано отправить вой
ска и чиновников совместными усилиями навести порядок. В допол
нение к этому ооответствуадему гуаньвэньу бало вменено в оСнзан- 
ность обязать духовных владык обуздать и наставлять людей.

19 июня ПЬгсина вновь докладывал; хуай-разбойники в окрест
ностях провинциальной столицы убивают ханьских ополченцев. Ис- 
штывая трудности предпринять вылазку из цровинциальной столицы, 
приказал соответствующим ойЯ1!1вннослужителям, шэньши, старикам 
отправиться объявить предписание. Для предотвращения ваотупле- 
ш я мусульман в цровинциальной столице бало казнено несколько 
человек. Мусульманских повстанцев за пределами городских стен 
рассеяло ополчение. Для поимки укрывшихся "разбойников" привле
чены шэньши и старики. Внутри городских стен наставляют добро- 
цорядочных мусульман и есть  у них страх. "Однако хуэй ковар- 
нь . . . "  / I I ,  ЗСГ7/.

17 июля Шусина докладывал; хуэйминь в Юньнани живут повсю
ду. Чаоленность их не достигает 1/10 -  2/10 числа ханьминь, но 
по силе вдвое превосходят. "Нрава весьма подозрительны и крайне 
люты. Нынешние обстоятельства поджогов и убийств особенно же- 
огоки и отвратительны". Ханьминь наперебой шлют просьбы, чтобы 
войска истребили хуэй. По-разному распорядившись, однако при
казал полкам держать оборону, не позволять, чтобы первыми дать 
повод к развертыванию военных действий / I I ,  307/. "Однако в 
нынешней обстановке без применения войска не сломить дух мусуль- 
ман-разбойников и не успокоить сердца ханьминь" / I I ,  ЗС7/. Шу- 
оияа загодя готовит Пекин к необходимости использовать армию 
против мусульман. 31 августа Шусина уже доложил о вооруженных 
столкновениях мусульман с правительственными войсками /11,308/.

7 сентября шилан Хубу Хэ Тунюнь докладывал: только после 
того, как жестоко истребляли, взаимные распри хуэй и хань пре
кратились. "Однако упомянутые хуэй затаили особые намерения. 
Недавно из-за спора с линьнаньскими людьми и з-за прииска вос
пользовались предлогом и вызвали смуту. Ханьминь добропорядоч
ны и робки, к тому же были чиновниками принуждены и поневоле 
кончили дело миром, отсвда не осмеливались мстить, позволили.
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чтобы их попрали" / I I ,  310/. Словом, злопамятство и злонамерен
ность мусульман- причина межобщинных столкновений.

При подавления выступления мусульман Хэ Тунюнь рекомендо
вал исходить из такой особенности мусульман, как сознание ими 
своей общности независимо от местонахождения. "Как известно, 
мощь хуэйжэнь во взаимосвязи. /Находясь/ далеко, /и л я / близко
-  единодушны. Захваченные разбойники постоянно носили с собой 
листовки, на;лереваясь скрытно войти в сговор. Если заблаговре
менно не пресечь разрастание /мятежа/, тогда действительно мож
но тревожиться. Считаю нужным просить высочайшим повелением 
предписать дуфу Сычуани, Гайчжоу приказать подчиненным осущест
влять строгую проверку в местностях на стыках Сычуани, Шэньси, 
Юньнани, Гуйчжоу, не позволять хуэйжэнь переходить границу, н« 
допускать смешения людей в провинции Юньнань. Надеемся, что 
разбойников извне не добавится, а в данной провинции сила раз
бойников постепенно станет изолированной и можно будет в опре
деленный срок уничтожить" / I I ,  310/.

В сравнении с предыдущими докладами, поступившими двору, 
новые моменты наличествуют в мемориале Хэн Чуня от 31 декабря
1857 г .  Он докладывал: В Дянь шэн / т .е .  в провинции Юньнань. - 
В .К ./ хань и хуэй смешанно проживают. Прежде в сущности бали 
обокщны мирны. Начиная с 19-го года Дао Гуав, после того, как 
в Мяньнине хань и хуэй устроили беспорядки, хань и хуэй Юнчана, 
Шуньнина, Чусюна и подведомственные Дунчуань, Сюнь-дянь, отно
сящихся к Идун, в течение многих лет затевали свары, и вражде 
еще не кончилась. Как известно, по природе своей хуэйминь хотя 
злы и дерзки, не достает добрых людей. Находившийся ранее в 
должности фааьса Цин Шэн приказал людям собираться в дружины, 
если встретятся хуэй-фэй, дозволяется их убивать в порядке са
мооборона без рассуждений. Однако бесчинствующие негодяи-хань 
умышленно подстрекали.В результате много добропорядочных хуэй 
в провинция было убито хань, а  за пределами провинции тоже за
суетились, вызвали беспорядки.

Ныне если в основном умерщвление хуэй счятать задачей, 
поскольку нечем успокоить сердце хуэй, то в будущем еще больше 
навлечем бед на ханьминь.

Покорный слуга только строго следует высочайшему указу.
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Необходимо изыскать способ жестоко иотребяять всякого хуэй, ко
торый захватывает города, убивает чиновников. Разбойников, кото
рые стали таковыми по принуждению, если действительно могут по
казать искренность и раскаяться в содеянном, естественно, над- 
жвхит, подразделяя, привлечь и обласкать. В конечном счете на
деюсь обнародовать распоряжение: независимо от того, хань или 
хуэй, одинаково обращаться.

Очевидно, в ответ на этот доклад государь предписал Цзюнь- 
Ц8ИЧУ передать указ Хэн Чуню, Шусина: "Когда хуэй-фэй еще не 
дриступилд к делу, естественно, подлежало изыскать способ уми
ротворения. Ныне, поскольку убива.г чиновнаков, захватывают го- 
ропа, бунт очевиден. Разве есть резон еще высказываться в поль
зу умиротворения? Например, разбойничьи толпа в Далифу, посред- 
05В0М того, что сдавались и переходили на на1гу сторону, совра
тили чиновников, в результате чего были убитые. Это отродье 
охотно замышляет мятеж. Разве можно умиротворять? В настоящее 
время войск недостаточно, поэтому надлежит среди людей собирать 
дружины, важность этого как раз очевидна. Неоднократно спускае
мыми повелениями предписывалось: сперва -  уничтожить, потом -  
умиротворить, освободить и отпустить добропорядочных мусульман. 
Ныне власти соответствущих провишщй /шэн/, дао, фу уже хуэй- 
разбойниками одурачены. Если соответствующие ду и д р ., подверг
шись подстрекательству дурных чиновников, не делают того, что- 
ок мятежные хуэй подверглись суровому наказанию, разве можно 
подчинить?

Хэн Чун и д р .,  поскольку, разделив войска, двигаются на 
Дали, Кайхуа и др. места, повелеваем приказать всем начальникам, 
с коими следуют войска, усилив жестокости, истреблять начис
то . . . "  Император стоял за жестокий курс в отношении мусульман. 
Они по-прежнему для него сборище разбойников, жертвой которых 
сталд китайцы.

15 декабря Юньнань-Хуйчжоуский цзунпу У Чжэньюй по прибы
тий в Гуйчжоу докладывал: согласно сообщений местных чиновников 
Юньнани и служиввх, посланных им на разведку в Юньнань, разоб
рался, как "в шэн Юньнань хуэй-разбойникв вызвали беспорядки.
В цействительностд сперва ханьмднь затеяли распри, потом ухе 
хуэйлишь мстили" / I I ,  324/.
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Бывшая в долзшости шJUIaнa Вин бу Хуан Цун, бывший кгйшя 
Цзянои дао Доу Сюй, бывший Цзоцзян чжэньцгунбия Чжоу Фэньца во 
исполнение высочайшгго повеления занишлиоь созданием ополчения. 
В пронинцвальном центре учредили главное управление. Из-за не
правильного подхода Хуан Цуна в глазах людей стал ханьскам него
дяем. Создание ополчения вызвало у хуэй опасения. Местные чанов- 
наки неутошмо рассеивают страхи хуэй, а ханьминь постсянно шу
мят в присутствиях, заполняют учреждения, принуждают власти уби
вать хуэй. Поэтому в другой шэн ополчение -  нужное дело, а в 
Дянь /сокр. Юньнань. -  В .К ./ в конечном счете я^тлется оно ве
ликим бедствием / I I ,  325/.

Последнее суждение весьма примечательно. И не потому толь
ко, что оно шло вразрез с мнением государя. Но показательно в 
том плане, ^ о  среди представителей цинской бюрократии высокого 
ранга имеет место понимание того факта, что правлеченае китай
ской толпа к подавленаю мусульманских повстанцев, пусть даже и 
собранной в ополчение, способствует разрастанию восстания, за
крепляет его в форме межобщинного конфликта и таким образом от

даляет перспективу наведения порядка. Тем более что, как докла
дывали 30 апреля 1858 г .  наместник Юньнань-ХУйчжоу У Чжэньюй, 
Чжан Лянцзи, со стороны мусульман столицы Юньнани наметилось 
стремленае к миру, проявлялась намерения дать своего рода обя
зательства "навечно не вызывать беспорядков" / I I ,  327 /. Однако 
на это устренАленае не могло не повлаять негативно следующее со
бытие. Праздные ополченцы вкупе с разбойниками устроили погром 
в городе: жертвами явились чиновники и мусульмане / I I ,  327/. 
Бесчинства эти были подавлены, несколько охваченных ополченцев 
бало казнено / I I ,  327 /, но мусульмане все же обратились с жало
бой. На что У Чжэньюй и Чжан Лянцзи ответили таким разъяснением: 
"Ополченцы вызвали беспорядки и естественно надлежит их по зако
ну наказать. Соответствующие хуэйминь, поскольку уже успокоены, 
являются хорошаш людьми, не нужно снова медлить и выжидать, 
особенно вызывать беспорядки" /  Ц ,  327/.

Для У Чжэньюя и его помощников Сан Чуньжуна, Чжан Лянцзи 
представляется перспективным умиротворение мусульман и полити- 
ческама средствами, не отказываясь а от военной силы. 26 июня
1858 г .  упомянутые лица докладывали: "С того времени, как хуэй-
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-фэЯ в Юньнани вызвали беспорядки . . .  мы сообразуясь о об
становкой» уничтожали и успокаивали . . .  Вышеуказанные толпы му
сульман, узнав, что есть повеление о равном обращении, стали 
ароявлять признаки раскаяния, умоляют успокоить, все дела ре
шить согласно распоряжений властей . . .  Поскольку ныне уславли
ваемся успокаивать, то необходимо в целом рассчитывать обста
новку, дабы хань и хуэй навечно расстались с подозрениями . . .

Через посланных к хань -  и хуэй-шэньши чиновников, напря
гая все свои умственные способности, разъясняли и наставляли, 
решили учредить устав. В феврале-марте текущего года подписали 
договор: каждый хань -  и хуэйчпэн_лш и старшина написали имя, 
поставили подпись. Отнюдь не было других решений. В свою оче
редь получен добровольный договор, который представили хуэйжэнь, 
"навечно не вызывать беспорядки" / I I ,  328/,

В порядке умиротворения мусульман У Чжэньюй и его прибли- 
агенные делают упор и на личностный фактор, в частности, на пред
ставителей мусульманского духовенства. 12 октября У Чжэньюй,
Чжан Лянцзи докладывали: "Среди хуэйокой толпы столичного горо
да шэн Юньнань после того, как утешили и отпустили, те, кто хо
рошие, возвращаются к мирным занятиям, те, кто упорствуют в 
злодействе, еще ловчат, помышляют своевольничать.

Мы изыскиваем способ направлять и неоднократно обязывали 
главных людей строго обуздывать.

Как известно, есть духовный владака вожак Ма Дэсинь, Све
дущ в каноне, глубоко разумеет великий долг, хуэйские толпы 
прежде верили ему, Лвди, которых перед этим посылали к хуэй, 
чтобы они разошлись, -  это все приверженцы Ма Дэсиня,

В мае-июне нынешнего года хань-фэй Ван Шэн и д р ,, войдя в 
сговор с хуэйминь, атаковали провинциальную столику, Ма Дэсинь, 
разведав, гут же собрал хуэйские толпы, строго наставлял и 
предостерегал, пресек дурные замыслы. Потом благодаря хуэйцзы- 
уцэюй’ю Ш Мингуну, главарь Ван Шэн и его сообщники были схвачв' 
ны и казнены. Угрожающая обстановка в местности сменилась спо
койствием, и настроения лвдей стали очень спокойными.

Как известно, хуэйские дела в Дяньшэн /провинция Юньнань.-  
В .К ./ поскольку нельзя решить только используя военную силу, то 
надлежит первоочередным считать "рассеявание" /толп/. Ныне Ма
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Дәоинь, обуздав хуэйокаө толпа, занимался о подлинным желанием. 
Намереваемся просить наградить его шариком 4-го  разряда и чтобв 
сы вагравяровало нв дереве "Управляющий делама мечетея Юньвана” . 
Води появится необходимость заниматься хуэйскима делама, тут 
же обяжем, чтоба надлежащим образом занимался, поскольку укре
пили его намерения отплатить за оказанную милость. Бела допус
тим, что опасается сила, посредством которой обуздываем, тогда 
подавлять зловреднях и лукавых тем более обретем силу. Кроме 
того, хуэйминь Ма Миню и др . тоже ясно объяснили дело. Мы наме
реваемся сперва отправить со значком о переходе на нашу сторону. 
Если сможет в ратнах делах вылсшать свои силы, поставить на 
должность цяньба цзуна. Это и есть способ, используя хуэй, уп
равлять хуэй" / I I ,  325 /.

На этот доклад последовал высочайший указ Еэйгэ: "Юньнань
ский хуэйцзы духовяай владыка Ма Дасинь, верңувшиоь к добросо
вестности. проявил старание, занимался делами с подлинным жела
нием. Наградить его шариком и перьями 4 -го  разряда, чтобы пока
зать поощрение. Все мусульмашкие дела, подлежащие решению в 
упомянутой провинции, возложить на него . . . "  / I I ,  329/.

Ш этот доклад пооледовал высочайпий указ Нэйгэ: "Юньнань
ский хуайцза духовнай владака Ма Дэсинь, вернувшись к добросо
вестности, проявил старание, занамался делами с подланным жела
нием. Наградить его шариком а  перьяма 4-го  разряда, чтобы пока
зать поощренае. Все ц/сульманские дела, подлежащие решению в 
упомянутой прованциа, возложить на него . . . "  / I I ,  329 /.

В очередном докладе Чжан Лянцзи положительно отозвался о 
деятельности Ма Дэсаня а  его единомышленников, среда которых 
назывался помощник духовного владыки Сюй Юаньцзан / I I ,  332/.
Это не оставала без внимания в столице. В высочайшем повеления 
Нэйге отмечалось, что Ма Дэсинь, Сюй Юаньцза, Ма Жулун, возжелал 
умаротворять хуэйские толпы, подлинно глубоко осознали великий 
долг. Поручалось обязать ах надлежащим образом вести дело 
/ I I ,  341/.

Восстание в Юньнани сопровождалось чехардой в чиновной 
сфере; сменяя должностные лица, Пекин рассчитывал в конечном 
счете наИта личность, способную быстро и с минимальными затра- 
ТЭ1ЛИ решить проблему мусульманских повстанцев. Чиновная чехарда
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амөла следствием то , что каждый очередной сановник представлял 
овое видение причин восстания и картина складывалась перед Пе
кином все более полная и соответотвенно все более приближенная 
к дейотвительности. Тем паче, что отдельные сановники имели мне
ние, шедшее вразрез о тем, что бытовало в Пекине.

Очень показательна позиция вр. и .о . цзунду Юньнань-ХУйчжоу 
Пань До: "Свара между хуэй и хань в Юньнани началась из-за борь
бы за прииск, а местные чиновники повели дело нехорошо. Те, кто 
вызвал беду, э»о прежде всего чжифу Юнчанфу Ло Тяньчи, далее -  
цвунду Хэн Чунь, сюньфу Шусина, бучжеши Цин Шэн. Все они оши
бочно доверились сплетням и были совращены чертом. В Юнчанфу 
было убито 8 тысяч с лишним хуайминь, в провинциальном центре -  
2-3 тысячи хуэйминь. Все это -  состоятельные, добропорядочные 
хуэй. Те же, кто силен и дерзок, держа нож, убежали. Поэтому не 
осмелились спрашивать об их проступках. Именно в этом и есть ви
на местных чиновников" / П ,  363/. В то же время автор доклада 
□читает нужным акцентировать внимание на зловредности натуры 
нусульман, которая сама по себе неизменно отравляла взаимоотно
шения двух общин. "По натуре своей хуэй дерзки, оскорблять хань
-  их давняя привычка. К тому же /они/ без причины вырезали, 
если же имелось то , что можно было использовать в качестве пред
лога, то безжалостно убивали и з-за  мести, в 10 раз больше, не
жели ханьминь". Подобного рода суждения -  не исключения. Но для 
вас важнее подчеркнуть другое. По существу в этом докладе пред- 
агавлен принципиально новый подход к проблеме причин возникнове
ния мусульманской омуты. Не низменная натура мусульман явилась 
единственной и основной причиной межобщинных столкновений, вы
лившихся в антиправительственное выступление мусульман. Пань 
До был не одинок в своих суждениях относительно ответственности 
чиновников. В докладе от 29 дня 7-й луны вр. и ,о , Юнь-Гуй ду- 
чөнь Сюй Чжимин писал: "Начало сваре хань и хуэй в Юньнани было 
толожено тем, что чиновники, занимаясь делом, были пристрастны, 
и, дело дошло до того, что /мятежники/ в ярости убивали чиновш- 
иов и захватили го р о д .,."  / I I ,  367/,

Видимо, не без воздействия такого рода суждений становится 
очевидной определенная трансформация в подходе и в высших ин
станциях. 28 декабря 1861 г , государь предписал членам Цзюньцзи-
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чу спустить Панъ До и Сюй Чжишну указ. В нем, в частности, го
ворилось; "После того, как будут усшрена хуэйские толпы в про- 
винцли Юньнань, как оставить подозрения и сомнения и сообща ду
мали об отдыхе . . .  Пан До . . .  надлежит своевременно обнародовать 
величие и добродетель государева двора, дабы в уже умиротворен
ной местности навечно /жили/ взаимно мирно" / I I .  371/. Нет. оче
видно. оснований усматривать в этих строках просто альтруизм. 
Сохранение враждебности между хань и мусульманами после замире
ния восстания создавало источник напряженности, чреватый новой 
вспышкой, губительной для внутриполитического состояния империя. 
Отсюда и высочайшие пожелания, чтобы хань и хуэй, отбросив сом
нения и подозрения в отношении друг друга, хили мирно.

Тем временем а Пекин продолжали поступать ■’.оклады об от
ветственности за возникновение восстания уже чиновников зысшегв 
звена, I I  июня 1863 г .  фу До докладывал трону: "Начиная с 6-го 
года Сян Фэн хань и хуэй дерутся. Застарелые обиды крайне глубо
ки. /Цзун/ ду и /д у / фу вели дело нехорошо, и дошло до того, 
что вызрело огромное бедствие.

Покорный слуга, будучи связанным с делами относительно на
ведения порядка в Дянь, /полагает, что/ гут имеются трудности 
числом 6.

Хань и хуэй провинции Дянь, так как соперничали из-за при
иска Шиян, затеяли свару, обоюдно использовали военную силу.

Прежние Жзун/ ду и /д у / фу не прибегали к добродетели, 
истребляя, не внушили страх, пренебрегали истреблением, пренеб
регали лаской. И дошло до того, что нет определенного решения. 
Дело дошло вплоть до того, что здесь успокаиваем, а там уничто
жаем, здесь уничтожаем, а тут успокаиваем.

К тому же все навербованные ополченцы -  толпа бездельников, 
на которых нельзя положиться. Совершала бесчинства и убивала, н 
результате чего гнев все более углублялся, порядок и руководя
щие начала все более расшатывались. Ныне желаем усиленно упоря
дочить, /н о /, опасаясь, что для проведа ния мероприятий нелегко 
заполучить людей. В этом одна трудность.

/Когда/ прежний цзунду Линь Цзэсюй занимался хуэйскими де
лами, то разбойничья толпа боялась силы, а простой люд думал о 
добродетели. В первые годы Сян фэн все прежние /цзун / ду и /д у /
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(jy вестй дела в Юньнани сегодняшнего дня, то никоим образом 
нельзя, придерживаясь равного отношения и держась справедливо
сти, действовать соответственно местным условиям. В этом -  вто
рая трудность" / I I ,  377/.

Первоначальные установки двора в отношении событий в Юнь
нани основывались на докладных местного начальства^, которые 
изобиловали, как бало показано выше, отрицательными эпитетами 
но адресу !.1усульман и изображали происходящее исключительно как 
неправедные проступки хуэй. Такая заданность и предопределяла 
предписания Пекина а отношении мусульманской смуты. Но если с 
течением временя в Пекин стали поступать доклады о непосредст
венной причастности тогдашних местных властей к возникновению 
{дусульманского бунта, го настал черед быть узнанными в Пекине 
а  новым о(5отаятельсгвам, приведшим к мусульманскому выступле
нию.

27 сентября 1863 г .  юньнаньский сюньфу Цзя Хунчжао докда- 
днвал: "Бедствие в провинция Дянь началось на серебряном приис- 
йэ Шиян, относящемся к фу чуоюнфу. Случилось, что линьаньокив 
люди /хань. -  В .К ./ разодрались с хуэйокима толпами. Чиновники 
уиомянутой местности сперва использовали хуэйское ополчение, 
чтооы обуздать линь /аньцев/, потом использовало линь /аньское/ 
ополчение, чтобы обуздать хуэй. Закончилось же тем, что хань- 
кэяь, /находившиеся/ в провинциальном центре, не различая доб
ропорядочной ли, дурной ли, увидя хуэй, тут же убивали. Когда 
это стало известно хуэй в провинция, то они воспользовались 
этим поводом и в мае-июне 1857 г ,  напали на провинциальный 
центр и взяли его в осаду. В конечном счете это привело к тому, 
что за одну ночь несколько десятков тысяч домов Наньгуань’и 
проьйнциальной столицы превратились в опаленную землю"/11, 379/.

Но стихийный бунт мусульман против существующей политичес
кой системы свелся не только к разрушению. В пламени восстания 
родилось мусульманское государство. В стихийном протесте против 
власти "неверных" нашло выражение отремление мусульман иметь 
овое, мусульманское государство и государя-мусульманина.

Так в Западной Юньнани появилось государство Пиннаньго. 
Государство Шрного Юга со столицей в Дали.

Им стал султан Ду Ваньсю. Имя его уже упоминалось выше. О
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оозданш мусульманского султаната исламская община была извеще
на специальной ирокламацией, написанной по-арабски, в которой, 
в частности, говорилось; "О, последователи Магомета! Говоря 
вам, как обстоят у нас дела, мы воздаем благодарность всемогу
щему. Вам следует радоваться милости, которую Всевышний явил 
нам. Бог даровал нам храбрость и вселил страх в сердца идоло
поклонников, ПОЭТОМУ мы, повелением Всевышнего, разгромили 
их . . .  Поэтому мы-поставили мусульманского султана, он благо
разумен, справедлив и великодушен.

Кго имя Садык, иначе Сулейман. Он теперь установил мусуль
манский закон ... С того времени, как мы сделали его нашим има
мом, мы были волею Господа, очень победоносны . . .  Город языче
ства стал городом Ислама" /191а, 95/.

На останавливаясь на характеристике социальной природы 
этого государства, остановимся лишь на некоторых специфические 
моментах. Вышейриведвнная прокламация /авторство ее неизвест
но, равно и как время составления/ выдержана в духе мусульман
ской ортодоксии и отражает торжество по поводу победы адептов 
истинной веры над "идолопоклонниками", "неверными". В рассмат
риваемой прокламации нет прямых указаний, что султанат объявил 
"джихад", священную войцу против "неверных", однако по содер 
жанию так оно и есть; война идет против идолопоклонников и 
язычества.

В известной степени мусульмане-повстанцы в основной своей 
массе, очевидно, рассматривали свою борьбу под началом госуда
ря лу Вэньсю как войну за независимость мусульманской общины и 
для них представители ханьского и другого этноса оставались 
никем инам, как "неаернаш ", язычниками. И вот, очевидно, для 
пресечения проявленай религиозного фанатизма, объектом которо
го могли стать наисламские культовые памятники, военно-админи
стративное уложение, автором которого называют Ду Взньсю / П а ,  
2 / ,  специально предусматривало:

"Если при прохождении через /какую-либо/ местность будет 
разрушен монастырь..., воинского начальника казнить"/11а,118/.

"Если при прохождении через /территорию/ Вэньмяо^, Умяо^^, 
войску не разрешено становится там на постой, то ослушавшегося 
наказать" Д 1 а , 119/.
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в даннся! случав, понятно, не следует упускать из виду и 
■вребования момента: мусульманский султанат находился в состоя
нии война и поэтому его руководство протав всего того, что мог
ло ба дополнительно осложнить отношения о немусульманским насе
лением. Это же обстоятельство в известной степени не могло быть 
не принято во внимание при написании следующей статьи в цитиру
емом уложении: "Род /людской/ делится на 3 вера. Каждая имеет 
кооень, каждая осуществляет свою правду. Поскольку сообща зани
маемся делом, то во всем надлежит исходить из общей человечно
сти, не дозволяется друг друга мучить" /П а ,  118/.

Определеннай расчет, а именк. заполучить доверие исповеду- 
ших буддизм, стоял и за таким актом, предпринятым руководством 
мусульманского государства, как сбор пожертвований на восста
новление старинного оуддийского храма фэйлай. Однако в тексте, 
выбитом на стеле по этому случаю, никаких прямых указаний на 
се*» счет нет. Просто говорится, что в течение долгих лет храм 
не ремонтировался и стал разрушаться. И два должностных лица, 
а именно дадуду Ма и хоуцаньцзюнь Ма взялись восстановить храм 
/ П а ,  175/. Это начинание, очевидно, было в большей степени 
призвано показать, что новая власть, в отличив от прежней, 
больше печется о духовных святынях буддистов, нежели прежние 
правители.

Встественно. по одним официальным документам трудно вос
создать полную и исчерпывающую картину взаимоотношений победи- 
талей-к5усульман и побежденных -  хань. X. Дэвис сообщает о на
сильственном обращении китаянки в мусульманство и выдаче ее за
муж за пантая /176. 63 /. Сколь широко бала распространена такая 
практика, вопрос остается открытым. Вероятнее всего, эго была 
частная инициатива, а не претворение в жизнь общеполитического 
курса, провозглашенного султаном.

В комплектовании административного аппарата он не придер- 
зсивался конфессионального принципа. Многие из высоких должно
стей отданы китайцам и шавам /291, 9 /.

Принадлежность государства Пиннаньго мусульманскому миру 
зултан Сулейман продемонстрировал предписаниями своим поддан- 
зым использовать арабский язык и уважать мусульманские обычаи 
9да, в частности, запрещалось есть свинину /183, 1Г7/. Это л
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свою очередь, вызвало усиление разладов между мусульманами /хуЕЙ/ 
и китайцами /ха}ц,/ /183, 127/. Но эти разногласия, видимо, не 
принимали крайних фпм и больших масштабов. Информатор А. Кал
хуна, хань, участник подавления мусульманского восстания, хоро
шо отозвался о мусульманских генералах, особенно о Ду Вэньсю.
Я в этом сильно расходился с Гарнье и де Карне, которые подроб
но останавливались на ужасных эксцессах его правлеш1я/175,244/.

Ислам, выступив как объединяющее духовное начало в борьбе 
о цинским режимом, властью "неверных", определил и соответст
вую!!^ атрибутику султаната. Титул его правителя и новое имя 
наглядно свидетельствуют о приверженности мусульманской тради
ции, носителями которой выступали богословы или знатоки кано
нов. Титул "Султан Сулейман", несомненно, порожден несколькими 
хадки или муллами, которые были в Дали. В подтверждении У. Гилл 
ссалается на факт издания циркуляра на арабском и воцарении 
султаната /191а, 94/ /см.выше/.

На стенах дворца Ду Вэньсю были изречения из Корана /Г73, 
62 /. Это визуально свидетельствовало о власти именно мусульман
ского правителя.

В "Уложении о военных делах", составленных Ду Вэньсю, су
ровой ответственности подлежали начальствующие и рядовые за 
распитие спиртного и за азартные игры.

О приверженности самого султана к духовным ценностям исла
ма красноречиво говорит тот факт, что в 1862 г .  Ду Вэньсю осу
ществил первое в Китае ксилографическое издание Корана /1 0 ,4 9 /.

Трудно судить о степени влияния мусульманского духовенства 
на политику султана, но, очевидно, оно выступало наиболее по
следовательным сторонником бескомпромиссного подхода к власти 
"нвЕврных". Когда передовые части карательной армии под нача
лом Ян Шго прибыли в Сягуань, Ду Вэньсю собрал совет в Дали 
как быть. Те, кто не был с ним связан родственными отношениями, 
высказывались за капитуляцию. Ахуны стояли за  войну до побед
ного конца /243, 165/.

Значение мусулыланского восстания в Юго-Западном Китае 
вышло за рамки внутриполитической жизни империи Щн. Мусульман
ский султанат для своего упрочения ищет помощи извне. Вожарси 
повстанцев-мусульман желали видеть у себя мусульман из Индии,
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чтобы онл помогли осуществить их основные келания "прикончить 
Китай" /это означает Юньнань/ и потом завладеть Бирмой /291 ,12Г

Ду Вэньсю форсаровал внешние контакта во имя борьбы. В час 
нооти. он наладил регулярные караванные связи с Бирмой, благо
даря которым получал британские нушквты из Рангуна /216, 89 /. 
Налажиааншо торгового обмена Пиннаньго с Бирмой способствовало 
подписание соответствующего соглашения между руководством сул
таната и майором Эдвардом Слэйденом, британским резидентом в 
Мандалае. Британская миссия под его началом прибыла из Бирма 
в Пиннаньго в 1868 г . Здесь миссию приняли с большой сердечно
стью /183, 117/. Предложение Сл9Й„эна восстановить торговлю с 
Егрмой было встречено с энтузиазмом /164, ЮТ/.

Известно, что Ду Вэньсю ожидал еще более существенной по
мощи из-за рубежа и что в Индии и Лондоне британцы взвешивали 
преимущества стать патронами мусульманской Юньнани. Такая идея 
пришла на ум французам тоже: одна из первоначальных целей ме
конгской экспедиции заключалась в том, чтобы изучить природу 
султаната Ду, который преждевременно некоторые из французоких 
миссионеров, которые были единственными европейцами в Юньнани, 
представили себе, может быть, будет более расположен к католи
цизму, чем к режиму императорского Китая /216, 89-90/. Но при
ем, оказанный в Дали, был столь угрожающим, что они были рады 
спастись бегством без пользы от аудиенции. После этого у них 
не оставалось сомнений, что их лучшая надежда лежит в подцержк« 
китайского правительства /216, 91/. Там не менее французский 
предприниматель Жан Дюпюи заключил контракт о цинским воена
чальником Ыа на поставку орудия властям Юньнани. Морское мини
стерство Франции согласилось, что военное судно окажет Люпюи 
моральную поддержку /165, 283/. 16 марта 1873 г .  Дюшои достиг 
города Юньнаньфу с грузом оружия для правительственных войск 
/165, 284/. Кроме того, непосредственно на месте французские 
специалисты наладили выделку пушек для богдыханова воинства. 
Несомненно, что эти пушки, отлитые французскими мастеровыми 
в ЬЗньнаньфу, были главной причиной того, что мусульмане сда
лись /150, 5 / .

Ду Зэньсю пытался заручиться военной поддержкой Англии, 
с этой целью в 1861 г .  направил своего приемного сына Хасана
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/1ю Даохун/ в Англию* Взамен помощи султан соглашался стать 
вассалом британской короны, подтвергдением чего должна дула 
служить присылка им королеве Виктории четырех кусков зеленого 
камня из четырех углов гора Даля /2СЗ, 2 6 4 /.

На отщ>авку посольства в Англию султана подтолкнуло при
бытие к нему из Бармы вышеупомянутой английской миссии /266 , 
1С8-Ю4/.

На пути в Англию пра встречах с британскимв чиновниками в 
заморских территориях британской короны Хасан раскрал, что его 
основная цель заключается в том, чтобы "добитьс'^ сотрудничест
ва и поддержки британского правительства в усилиях, предприни
маемых пантайским правительством Юньнана, чтобы расширить свои 
завоевания в К и тае ..."  /183 , 118 /. Заявляя, что различные му
сульманские община по всему Китаю выразили свое огромное жела
ние участвовать во всеобщем восстании, чтобы посадить Сулеймана 
на китайский трон, он утверждал, что имело место пророчество, 
что с помощью ангмчан мусульманам предопределено править всем 
Китаем /183, 118/.

Цри непосредственном участии британских властей в Индии и 
при их содействии миссия в мае 1872 г .  прибыла в Англию.

Непосредственно решали, как поступить о ней, руководители 
ведомства по делам Индии. Сэр Джон Кэй, секретарь при департа
менте по политическим и тайным делам ведомства по делам Индии, 
считал, что просьба султана, чтобы королева " выслала армию за
воевать Китай", основана на незнании британской политики и обы
чая и "должна быть воспринята решительно негативно или в целом 
проигнорирована" /183 , 119/. На основании воспроизведенного 
Б.Эвансом пассажа не представляется возможным представить весь 
комплекс причин негативного отношения к ходатайству послов. 
Ссылки на британскую политику и обычаи тем более звучат не убе
дительно. Вполне вероятно, на позицию официального Лондона по
влияли сообщения британского посланника в Пекине Уэйда. Время 
от времени и1формируя об успехах пантаев, он предупреждал об 
опасности приписывать слишком много их внешней видимой силе 
/183, 119/. В конечном счете, указание Уэйда, что близок разгром 
пантаев цинскими войскал*и, очевидно, укрешло мнение ведомства 
по делам Индии дать отрицательный ответ Хасац/. Официальное
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письмо, врученное ему, х’лаоило: "Наше желание -  содействовать 
миру я доброй воле между нациями, не принимать участия в их спо
рах. Император Китая -  друг Ее Величества Королевы и святость 
лоужбы не может быть нарушена . . . "  /188, 120/.

Тем не менее герцог Аргаальский, государственный секретарь 
до делам Индии, согласился отправить до Калькутты Т.Т.Купера в 
качестве "неофициального сопровождающего" миссию. Кроме того, 
государственный секоегаоь удовлетворил пожелание принца Хасана 
(тосетить итамоул, где он надеялся встретиться с султаном. Под
держивая намерение Хасана, Т.Т.Купер почел нужным не считаться 
о расходами, дабы принц не испытывал огорчения, что не смог по- 
аетить "великую Магометанскую Столипу". Джон КЙЯ согласился 
о аргументом Купера и с расчетом необходимых средств, сделан
ном последним /183, 121/. Сомнительно, чтобы высокопоставлен
ный британский чиновник руководствовался здесь чувством альт
руизма.

Принц Хасан посетил Стамбул. Турецкий министр иностраннах 
дел Камель Бег заверил Купера, что Хасан и его, сопровождающие 
будут приняты как гости турецкого правительства, что все допол
нительные расходы будут оплачены /183, 122/. По словам же Купе
ра, все счета, в том числе и за 3 больших портрета с оригинала,
£ копий и 24 кабинетных портрета, представленные принцу Хасаяу 
фотографом турецкого султана Абдуллой врезе, были предъявлены 
к оплате британской стороне /183, 123/.

Чо прибытии в Рангун в начале декабря 1872 г .  принцу Хаса- 
Н5 и его компаньонам стало известно, что Пантайское царство 
осаждено цинскими войсками. Миссия не могла вернуться в Дали.

В начале января 1873 г , султан Сулейман совершил самоубий
ство, когда цинские войска вошли в его столицу.

Весть об этом еще не достигла правительства Индии, как 
ваце-король получил прямой призыв принца Хасана к британскому 
вмешательству, чтобы воспрепятствовать возможной резне. Вице- 
король телеграфировал в Лондон, предполагая посредничество Пеки
ну от имени пантаев. Форин оффис заключил, что ничего нельзя 
сделать для пантаев. Любая помощь нанесла бы дополнительный 
ущерб англо-китайским отношениям и вовлекла бы Британию в зат - 
оуднения потенциально серьезного характера в уголке мира, кото-
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рый не оправдывает их /1 8 3 , 1 2 4 /.
Тем не менее Британия не оставила Хасана на произвол судь

бы. Государственный секретарь по делам Индии лорд Солсбери р аз
решил Хасану поселиться в Индии /183^ 125 /. Правительство Индии 
предоставило принцу Хасану убежище и выдавало ему субсидию. Же
нитьба Хасана стоила индийскому правительству 8000 рупий 
/164, 108/.

Британский политический агент в Валю /Барма/ помогал бежен- 
цам-пантаям. В течение ряда лет район Балю кишел группами пан
таев, которые искали у британцев помощи /1 8 3 , 124 /.

После разгрома мусульман-повстанцев победители дали волю 
своим чувствам. Как пишет А. Колкхун, в Дали его сопровождал 
китаец, участник штурма. По его словам, дорога, о которой шли, 
по лодыжку была в крови, и ни мужчина, ин женщина, ни ребенок, 
которые могли быть названы мусульманами, не были пощажены 
/175, 243/.

Не ограничившись расправами над живыми, цинские каратели 
глумились над памятью об усопших. Могила матери Ду Вэньсю после 
капитуляции города была разрушена, писал оченидец, и теперь ис
пользуется как яма для сбора костей скота /Г 73 , 5 8 /.

В то же время реставрируются культовые буддийские сооруже
ния, разрушенные во время восстания мусульманами. Так, в част
ности, обстояло дело с храмом богини милосердия гуаньинь /Г73, 
57 /.

Одним из последствий мусульманского восстания явились гоне
ния и ограничения в отношении ь^сульман,предпринимаемые по ини
циативе местных влиятельных представителей ханьской общины. Пос
ле восстания мусульман в Далифу /дэньши/ не разрешили открывать 
лавки,они неоднократно изгоняли мусульман из города /1 7 3 , 6 1 /.

Мусульманское восстание в Юньнана было подавлено. Однако 
комплекс причин, его породивших, не сошал на нет. В частности, 
оставались представитела обеих общая с их соответотвухшим психо
логическим настроем, а отовда сохранялась потенция очередного 
взрыва. Английский цутвшвстванних писал, посетив места, охвачен
ные некогда восстанием: "Мусульманское восстание было подавлено, 
но большое количество мусульман, которых можно узнать по белым 
тюрбанам, которые они носят, во которые не знают корана, равно
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как и талмуда, еще остаются в провинции. Они не менее недоволь- 
нч, чем до восстания, все элементы раздоров еще существуют, а 
очень небольшая искра может снова зажечь пламя, которое страшнам 
ОВ0ТОМ затмит все ужасы гражданской войны" /191а, 252/.

Экономические тягота подавления восстания в Юньнани выпали 
ьа долю как мусульман, так и не мусульман. "До мусульманского 
шосотания процветала торговля, большое количество мелких капита
листов занималось торговлей, но и з-за того события и грабежа 
народного богатства китайскими чиновниками и войсками многие, 
я?го бал в приличных условиях, бали оставлены всецело зависимыми 
от небольшого куска земля и двух лошадей. Когда доля генералис- 
оимуоа из одного источника и другого оценивается теми, кто мо- 
двт хорошо считать, была в пределах 2-3 миллионов таэлей, кроме 
присвоения сотнями офицеров и тысячами солдат, богатство народа 
уатло, и оставшиеся в живых очень бедны, будь-то мусульмане или 
китайцы" /173, 393/. Такая обстановка создавала благоприятную 
ореду для сохранения и оживления межобщинной напряженности, ибо 
в своих бедах та и противная сторона могла винить другую, а все 
это не способствовало росту благожелательного отношения в широ- 
чих массах населения и к цинской власти.

Подавление восстания мусульман принесло относительное внеш
нее затишье. "Мы получили . . .  свидетельства, что хуэйхуэй или 
магометане, далеко не сокрушены. Они лишь были ранена, их дух 
не так легко сломить, и , хотя бать может, они должны в настоя
щее время скрывать свою религию, она, несомненно, еще лелеется 
а тайне . . .  Горючего еще много, и нужна лишь искра, чтоба вверг
нуть страну снова в пламя . . .  Психологическим резонансом подав
ления мусульман ю гло явиться укрепление у хань чувства превос
ходства как победителей, тем более, что на их стороне был и адми
нистративный аппарат, укомплектованный из хань. Катайцы, конеч
но, всегда имеют мандаринов на своей стороне, и теперь, более 
чем когда-либо, мусульмане могут надеяться на небольшую спра- 
недливость в китайском ямыне". Восстание началось из-за того, 
что суд вынес решение не в интересах мусульман /Г75, 245/.

171



Восстание 60-х г г . в Шэиьси-Ганьсу и политика властей
В силу исторически сложившихся условий население в Северо- 

Западном Китае было неоднородным как в этническом, так и рели
гиозном отношениях. В основном это были хань и хуэй, последние 
исповедовали исла:л. Он для них был не только вероисповеданием, 
но и средством самосохранения как этнической группы. В этом от
ношении показательны свидетельства очевидца, некоего Чжан Чжао- 
дуна. Говоря о местности Фэнсян, он писал: "Хань и хуэй смешан
но проживали. Вера, поскольку различная, то хуэй держались на 
удалении от хань, обычно полагались на то , что она иной, нежела 
хань, народ; а хань, глядя на хуэй, тем более презирали их и 
смотрели на них, как на акивотных" /П в ,  2 7 1 /.

Обоюдная предвзятость сама по себе создавала питательную 
почву для активной неприязни, которая давала выход в столкнове
ниях. И таковые провоцировали своими поступками рядовые предста*- 
вители обеих общин. Воспроизведем соответствующее свидетельство. 
"В Гашсу, в округе Тунчжоу хуэй очень строптивы, не боятся за 
кона. Воруют зерно у хань, грабят купцов. На северо-востоке 
провинции в округе Нинся народ хуэй кроток, а народ хань силен. 
Случалось самоуправствовал и обманывал их /х у эй /"  /116 , 107/.

Отношение к мусульманам со стороны.бюрократического аппара
та , где тон задавали хань, тоже было далеко не беспристрастным. 
1Лассовое сознание представителей ханьского этноса с присущей 
ему ксенофобией проявлялось и в поведении чиновного сословия. 
Чиновники, сЕидетелротвует очевидец, поскольку покрывали хань и 
третировали хуэй, произвольно обращались с законом. Хуэй, убив
ший хань, приговаривался к смерти. Хань, убивший хуэй, должен 
был выплатить 24 ляна серебра на похороны. Отсвда у хуэй росли 
настроения неповиновения /Ц б ,  Ю Т/,

Если характеризуя состояние межобщинных отношений в Шэнь- 
си~Ганьсу, сложившееся ко второй половина XIX в.,можно сказать , 
что они были сложными, то по существу невозможно со всей опре
деленностью утверждать, кто именно, хань или мусульмане, соз
нательно больше проявляли нетерпимости и способствовали разжи
ганию неприязни. Вероятнее, отчуждение и неприязнь исходили от

172



обеих сторон. Другое дело, какова бала здесь регулирующая роль 
государственного аппарата в целом и в особенности на местах, 
был ли он беспристрастным или так или иначе потворствовал одной 
стороне? Дать исчерпывающее заключение на основе имеющихся мате
риалов не представляется возмокнам, однако есть основания пола- 
1 8 ть , что хань оказывались нередко в более выгодном положении, 
нежели мусульмане. Прежде всего, цанский бюрократический аппарат 
3̂ центре и на местах представлял собой симбиоз маньчжурских и 

ханьских чиновников. Первые, восприняв в той или иной степени 
ханьскуто культуру /с  ней маньчжурские вожди соприкасались еще 
до того, как их сюзерен стал прав1_гелем Китая/, психологически 
была ближе к хань, нежели к мусульманам. Ханьский взгляд на ино
родцев как на дикарей маньчжуры восприняли уже потому, чтобы 
меньше было поводов причислять их самих к категории варваров.

Не санкционированная особыми указами дискриманация мусуль
ман имела место в сфере взаимоотношений их с бюрократическим 
аппаратом.

Катайский автор, современнак событай, делает такое приме
чательное суждение: "В обычае мусульман опасаться чиновйое на
чальство, в сравнении с хань эта боязнь особенно сильна" /П б , 
168/. Естественно, в таких условиях те чувствовали себя более 
смело, не испытывая в той степени опасений в случае разбиратель
ства какой-либо ссоры с мусульманами, которые питали последние.

В конце мая 1862 г .  в уезде Хуачжоу в Шэньси произошел 
внешне заурядный случай. Некие мусульмане отправились к хань 
купить бамбуковые шесты. Из-за несогласия относительно цены 
произошла ссора между хань и мусульманами. Несколько человек 
из них было изувечено, а некоторые погибли. Не довольствуясь 
этим, толпа хань двинулась на мусульманское селение и подожгла 
его. За этим последовало столкновение мусульманских и ханьских 
ополчений, ранее созданных по указанию провинциальных властей 
для отражения отрядов тайпинов /172, 23, 25/.

Толчок вооруженному межобщинному столкновению дали именно 
х-ань. И ханьчпэньши Мэй Цзиньтан усугубил ситуацию, организовав 
погромы мусульман там, где они оставались мирными /172 ,25 /.

Правитель Шэньси хань Ин Ци для восстановления спокойствия 
отцравил группу должностных и влиятельных лиц во главе с хань-
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шэньши Чжан Фэйем. В эту группу входил и мусульманин-шэньши Ма 
Бейлин.

Комиссия Чжан Фэя встречалась о представителями хань и му
сульман. Но подход самого Чкан Фэя был не свободен от предвзя
тости в отношении ь(усульман. Он не выявлял, кто среди хань про
явил наибольшую активность в организации столкновений, но при 
встрече с мусульманами заявил, что разыскивается их единоверец 
"заговорщик" Жэнь Лаоу. В ответ на это мусульмане под началом 
Жэнь Лаоу перебили всю комиссию /з а  исключением Ма Байлина/
/172, 2 7 /. Цроизошло это 9 июня 1862 г .  /Г72, 27 /.

С этого времени правомерно говорить о начале собственно 
восстания мусульман на Северо-Западе Китая, ибо убийство членов 
комиссии, посланной правителем Шэньси, означало, что мусульмане 
о оружием в руках выступили против властей.

Ранее же имевшие место акты насилия о их стороны в отноше
нии хань не выходила за рамки межобщинного конфликта, закопер
щиками спровоцированного которого были сами же хань.

Среди мусульман укрепилось мнение, что хань не только 
спровоцировали мусульман взяться за оружие, но в насилии над 
ними им потворствовали местные влаоти. Более того, хань пред- 
с т а т л и  дело в столице таким oöpasai., что мусульмане подняли 
бунт, и так убедили государя покарать их. Иными словами, послед
ний о самого начала межобщинных столкновений взял сторону хань.
О бытовании такого рода настроений можно судить по словам му
сульманского автора И; "В, двух цровинциях: Шэньси и 1^ньсу вне
запно переписали хуэйминь. Они /  хань. -  В .К ./ создали ополче
ние, призвали военных возглавить толпу. Встретив хуэйминь, рас
правлялись с ними. После того, как убили, сообщали чиновникам...

Большой человек Чжан был возмущен, так как много хань по
гибло, и поэтому он тут же направил письмо в Пекин, в котором 
говорилось, что хуэйхуэй взбунтовались. Государь разгневался и 
послал большое войско" /116 , 239/.

Столкновения между мусульманами и хань носили характер 
межобщинного ко1фликта, противоборства представителей различных 
этнических групп. И тут на первый план выступило то, что отлича
ло их в духовно-бытовом отношении, а именно религия, ислам. 
Именно последний наиболее наглядно отличал быт мусульман от
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X4(ib я давал последним наиболее уйөлитөльныа основания рассмаг- 
рчвать первых как чужаков в Поднейөсной. Поддержанию таких 
агмдставлении а первую очередь опособствоваяи шаньши, предста- 
вищвли образованной части ханьского наоачешш, мненшо которых 
внЕмшш ханьские низы. " . . .  когда мусульмане восстали, многие 
китайцы ненавидели не только мусульманский народ, но и его веру. 
Некоторые китайцы полагали, что источник всех беспорядков -  ре
лигия, которая сделала мусульман столь отличными от хань" /172, 
156/. Вот характерный образчик суждений на сөй счет: "Три ста
рых воровских логова в /Тун/ . . .  чжоу повсеместно называются 
"гуябэй". "1унбэй" -  это мечеть, ьх религиозный глава называег- 
ся 'муфуди" / т .е .  муфтий. -  В .К ./. "МуФуди" -  это вроде главаря 
разбойничьей шайка" /116, 1С7/.

:{ак наглядное олицетворение противной общины, как ее осно- 
иоивдагающая опора и центр жизнедеятельности, мечети явились 
объектом нападений со стороны хань. "В 6-Й луне в день "цзя у" 
ночью люди из округа Дидаочжоу, дав волю своим чувствам, подож
гли городск^то мечеть . . . "  /116, I I I / .

В свою очередь для мусульман мечеть выступала кая опорный 
оункг сопротивления, наглядным символом цели борьбы -  защита 
веры и права быть мусульманином. "В пределах Тунчжоуфу имелось 
ТЗ мечетей. Во всех этих 13 /люди/ были вынуждены драться в по
рядке самозащиты" /П б , 239/. Еще пример " . . .  мусульмане внутри 
городских стен с мусульманским военным чином Ма Чжуном, а также 
мусульманские бойцы, состоявшие в войске, рядами собрались у 
ыечв1 и. Всего их было I  тысяча с лишним человек, обмотав головы
белоа чалмой, сражались" /116, П 8 /.

Когда ведем речь о роли мечета, то имеем в виду не только 
культовое учреждение как таковое, чтимое мусульманами место, 
центр духовного тяготения, но и ахуна, священнослужителя. О 
■1'ом, какова была значиюсть ахуна в жизни мусульман Шэньси-Гань- 
су, современник-хань свидетельствует: "Наставник, который у них 
/муатльман. -  В .К ./ учит читать канон, молится о благополучии, 
называется "ахун". К тому же время от времени, используя стран
ные толкования, совращают и дурачат. Обычай мусульман -  верить 
т ,  вплоть до того, что один выступает зачинщиком беспорядков, 
а та , кто бунтует, поднимаются осиной стаей" /Ц б , 168/.
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Имена ахунов, непосредственно участвовавшах в боевых дей
ствиях. взятых в плен, упоминаются в донесениях цинских воена
чальников. "Тот, что зовется Цуэр-ахун, говоралось в докладе 
Цзо Цзунтана, среди разбойников / т . е .  повстанцев. -  В .К ./ счя- 
тается военным вожаком" /116 , 140/.

Принадлежность к общей вере выступает тем объединяющиг! № - 
чалом /другое дело в какой степени/, когда мусульмане в разных 
частях Китая и даже принадлежащие к разным сектам борьбу с хань 
считают своим общим делом.

"По моему, -  как докладывал Цзо Цзунтан, -  мусульм-ане -  
разбойники и туфэи в Ганьсу -  все это дело рук мусульман из 
Шэньси. Мусульмане проникли в Китай уже давно, однако, что ка
сается веры их, го полностью усвоили веру Арабского халиг^ята, 
будучи в другом месте, считают себя принадлежаишди к одной об
щности. Хотя "Лао цзяо и "Синь цзяо" от востока далеко и от за 
пада далеко, к тому же случалось сами убивали, питали подозре
ния, /н о / когда с хань возникали осложнения, засучив рукава, 
налетали стаей, смотрели на хань как на общего врага, известия 
тайно сообщали, быстро по почте передавали. В начале, когда в 
Шэньси вспыхнула свара, юньнаньские мусульмане /хуэйцзу/ тут хо 
с ними.замыслили бунт . . .  Если в провинциях случается переброс
ка /войск/, то данной местности мусульмане заблаговременно опо
вестят, чтобы мусульмане Шэньси могли загодя подготовиться"
/116, 140/.

Вернемся к тому, как развивались вышеизложенные события.
Когда Ин Ци, правитель Шэньси, узнал о столкновениях мегуог 

китайцами и мусульманами, он решил послать чиновников и местных 
шэньши, чтобы убедить местные формирования обеих сторон разой
тись. Эго решение трон немедленно одобрил, рекомендовав нака
зать мусульман-заговорщиков и вожаков, но успокоить законопос
лушных мусульман. Двор никак не упомянул о наказании каких-либо 
китайцев /172 , 29/. Таким образом, правящая верхушка в Пекине 
оказывает явное предпочтение ханьцам, когда возник кон(11Ликт 
меж,ду нима и мусульманами. Очевидно, лояльность ханьской элиты 
для цинских правителей значили больше, нежели таковая мусуль
манских вожаков.

После похищения мусульманами Чжан Фэя. руководившего орга-
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шзацавй местнах воинских формирований, наблюдается постепенное 
изменение политики. Произошло это в результате большого давле
ния, оказанного китайскими шэньши на местах, которые являлись 
организаторами китайских местных отрядов. Они потребовали полно
го подавления 1цусульман военной силой /172, 29/. Ин Ца соответ
ственно обратился к трону с просьбой прислать в Шэньси маньчжу
ра Долуна, отличившегося в борьбе с тайпинами. Двор согласился 
с просьбой Ин Ци и одновременно одному из помощников Долуна Лэй 
Чжэнгуаню, /очевидно, хань/, было предписано отправиться немед
ленно, не озкидая, когда будут готовы остальные подразделения 
/172, 30 /. Как видим, национальные различия не препятствуют сов
местным действиям военачгшьника-маньчжура, с одной стороны, и 
военачальника-хань -  с другой, вкупе с местным правигелем-хань- 
цем по подавлению выступления мусульман, угрожавшего устоям 
цинского режима.

Однако и з-за  возобновления активности тайпинов Долуну было 
приказано оставаться на прежнем месте.

Сознавая, что в течение долгого времени действенных воен
ных сил не прибудет, Ин Ци запросил у двора обнародовать указ 
дли всего населения, который бы призывал мусульман, равно как 
и китайцев, соблюдать закон и порядок. Показательно, что Ин Ци 
ойратился за таким манифестом тогда, когда потерял надежду на 
быстрое прибытие военной помощи.

5 июля 1862 г .  был спущен запрошенный Ин Ца указ. В этом 
указе двор прежде всего признавал, что в прсшлом правительст- 
ванные чиновники бали несправедливы в отношении мусульман и 
Его Величество глубоко сожалеет об этом и полностью сочувству
ет мусульманам. Однако государь никогда не относился по особому 
к мусульманам. В глазах Его Величества они были детьми с равны
ми возможностями в одной семье. В начале нынешнего происшествия 
Ин Ци, правитель, уже договорился с Чжан Фэем, из шэньши, по
всюду послать чиновников, чтобы решить дело миром. Те мусуль
мане, которые еще не были вовлечены в насилие, поклялись не 
начинать беспорядков. Но, к несчастью, некоторые злые мусульма
не, домогаясь чужой собственности, не упустили возможности шан
тажировать людей и даже убили многих мусульман, которые отказа
лись производить беспорядки. "Эти злодеи не только нарушают
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закон, но они явно стали большой угрозой для в ас , хороших му
сульман" .

Сильное войско, собранное в разных местах, придет наказать 
очень многочисленных заговорщиков, которые начали беспорядки, 
но не обидит блкдущих закон. Даяе те мусульмане, которые, воп
реки желанию были вовлечены, будут прощены, как только они р а
зойдутся. С другой стороны, ни одному китайцу не будет позволе
но мстить. Если какой-либо китаец организует еще массовую борь
бу, он будет наказан. Если кто откажется сдаться после этого 
объявления, он "роет себе могилу", и никакое проклятие не падет 
на правительство, когда он будет казнен /3 7 2 , 3 1 /. Одновременно 
Ин Ца предписывалось "Необходимо уничтожить ведущих заговорщи
ков, но успокоить законопослушных людей. Дело к-' в том, китаец 
это или мусульманин, но в том -  нарушает он или нет закон . . . "  
/172, 31 /.

Очевидно, этот указ не принес резу^*_ -атов, которых ожидало 
правительство. Ответом была активизация наступательных операций 
мусульман на Сиань и Тунчжоу. В этих условиях двор вновь делает 
ставку на силу в отношении мусульманских повстанцев. Новым при
казом Долуну предписывалось двинуться в Шэньси и военачальнику 
Чэн Мину выступить на выручку Тунчжоу /у каз от I I  июля 1862 г . / .  
Складывалась такая ситуация, что мусульмане предстают не только 
как сила, враждебная хань, но и самому цишкому государству. 
Показательно, что в борьбе с мусульманскими повстанцами цинские 
войска действуют рука об руку с- ханьскими ополчениями 
/172, 33 /.

Судя по указам от 3 , 22 января 1863 г .  /172 , 3 3 / ,  трон 
взял курс на подавление силой мятежных мусульман. Осуществление 
этой установки возлагалось на уполномоченного по военным делам 
в Шэньси маньчжура Шэн Бао /172, 3 3 /. Однако по прибытии в Шэнь
си он доказывал трону: " . . .  Чисто воешше действия, кажется, 
неспособны рассеять их /повстанцев. -  В .К ./ .  Политическое при
мирение до определенного предела необходимо" /1 7 2 , 3 6 /.

В конечном счете двор сместил Шэн Бао и его обязанности 
принял уже упоминавшийся Долуна. В начале 1863 г . ,  когда силь
ная армия прибыла в Шэньси, политику использования силы против 
мусульман в целом приняли все те , кто входил в правительство
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/ТГ2. 39 /.
По утверждению В. Бэйлоа, не подкрепленного, правда, ссыл

ками на источники, силовое решение означало физическое истрейле- 
ш.в мусульман. "Первый признак нелояльности имел место в Сиана, 
где большой отряд душаизкого гарнизона покинул город а присоеди
нился к своим единоверцам. Это вызвало величайдую тревогу в пра
вительственных кругах и, достигнув верхней точки из-за ужасной 
резни китайцев по всей провинции, привело к указу об истреблении 
асех мусульман /выделено нами. -  В .К ./ в Шэньси. Генерал маньч- 
нур Долуна . . .  был . . . .  послан в Шэньси претворить в жизнь указ 
об истреблении. Ся выполнил его вожделенно, собственноручно уби- 
аая каждого мусульманина, старого а молодого, мужчину и женщину, 
яоторах он мог охватить" /152, 223/.

Проведение в жизнь установки на решение проблемы мусульман- 
окого бунта исключительно военным путем бало чревато огромным 
потерями для правительственных войск /172, 39 /. И когда мусуль
манские повстанцы предложили мир, Долуна по рекомендации китай
ского командира Тао Маолиня и его порученца Цин Жуя, вопреки 
мнению местных чиновников-хань и шэньши-хань, что мусульманам 
нельзя доверять, обратился к трону относительно изменения поли
тики. Нужно, писал Долуна, перейти от использования силы к раз
бирательству и убеждению /Г72, 46-47/.

Двор в принципе согласился о мнением Долуна, зарезервиро
вав некоторые условия /172, 47/.

Примирение не состоялось и з-за поведения мусульман/172,47/.
В конечном счете Долуна "сломил спину мусульманам" в Шэнь

си. С этого времени /май 1864 г . -  В .К ./ центр проблемы мусуль
манского восстания переместился в Ганьсу" /172. 49 /. 25 мая 
1864 г .  маньчжур Дусина был назначен главнокомандующим в Ганьсу. 
Лэй Чэнгуан -  его помощником.

Здесь произошло следующее. Осенью 1872 г . сюда прибыли му
сульмане из Шэньси. Их рассказы, как очевидцев, об избиении 
единоверцев не могли не произвести должного впечатления на мест— 
нах мусульман. Среди вновь прибывших оказались и такие, что имвт- 
лд боевой опыт. Они примкнули к местным мусульманским вожакам, 
чтобы организовать людей. Некоторые китайцы были ограблены и 
изувечены мусульманами. Тинтунчжи Чжуан ЮЙсун лично руководил^
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арестами. То обстоятельство, что должностное лицо самолично за
нялось преследованием мусульман по подозрению в нападениях на 
хань, произвело определенный психологический эффект. В поведе
нии одного тинтунчжи мусульмане узрели намерения цинской влаоти 
вообще.

Местный мусульманский вожак 1Ла Чжаотань стал распростра
няться устно и путем расклейки объявлений, что правительствен- 
нне Ро'!ска намерены уничтожить всех мусульман /172 , 56 /. Встре
воженные этим известием мусульмане разных мест стали собираться 
под начало Ыа Чжаоюаня. Он потом вступил в контакт с другими 
мусульманскими вожаками, как-то; Ма Хуалун из Цзиньцзибао, Чжоу 
Фа из Тунсиньчэна, которые последовали за ним /172, 563/. Пер
вым делом 11а Чжаошнь повел мусульман на штурм .^орода Линчжоу, 
где находился уездный правитель. Иными словами, имело место вы
ступление против существующей власти. С самого начала мусульма
нам противостоит маньчжурско-ханьская коалиция в лице знамешшх 
маньчжурских войск, зеленознаменных /ханьских/ отрядов и мест
ных ополчевдев. Политическая борьба принимает форму межобщинно
го конфликта и для мусульман -  "война с неверными".

Недостаток воинских сил в Ганьсу предопределил выбор мань
чжура Энь Линя, тогда высшего должностного лица в этом районе, 
решения проблемы мусульманского выступления. Свои соображения 
Энь Линь изложил в докладе трону от 16 апреля 1863 г .

"Среди мусульман, -  писал Энь Линь, -  конечно, есть зло
деи, но, несомненно, много и мирных, законопослушных лвдей.
Если мы решим уничтожить их всех, мы заставим добропорядочных 
примкнуть к мятежникам и создадим себе бесконечное занятие по 
истреблению мусульман.

За р0дкш.1и исключениями мусульмане живут в каждом городе.
В воЧсках среди рядовых и начальствующих пропорционально мусуль
ман дане больше, чем ханьцев. Если мы обидим их всех, ущерб 
невозможно будет и представить. Поэтому я приказываю моим войс
кам отделять законопослушных глусульман от злодеев. Я буду ми
ловать всех, кто сдастся, и стану уничтожать только тех, что 
сопротивляется. Но эта политика уже осуждалась местными хань 
/выделено на:<1и. -  в .К . / .

Чтобы усилить мою власть, прошу Ваше Величество издать
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указ, провозглашающий политику, которая не допускает никакой 
предвзятости в отношении хань или мусульман, сводится к тому, 
чтобы отллчать добропорядочных людей от злодеев.

Перепечатав этот указ, я расклею копии повсюду, чтоби и 
чиновники, и простые лвди, знала, как поступать" /Г72, 57/.

Энь Линь отнйдь не был сторонником мирного решения пробле
ма мусульманского восстания. Но в отличив от местных ханьцев 
считая, что для того, чтобы решительно бороться с непокорными 
мусульманами, нужно достаточно военной силы /172, 59/.

Двор согласился с Энь Линем. I? января 1863 г. соответству
ющий указ был объявлен надлегкащим инстанциям. В нем, в частно
сти, содержалось предостережение к ханьца/л, чтобы не продолжали 
убивать мусульшн /172, 58/.

Не чувством простого человеколюбия было продиктовано это 
предписание цинского двора, но тактическими сообраиенияма. Бес
порядочные действия ханьской толпы, жаждавшей крови, могли лишь 
затруднить задачу умиротворения мусульман.

Ставка на раскол мусульман имела под собой основания. Еще 
до обнародования вышеупомянутого указа произошли события, под
тверждающие отсутствие прочного единства среди мусульманских 
вожаков. Вступив в переговоры с уже упоминавшимся мусульманским 
вожаком Ван Дагуем, цаньцзян Вань Няньсинь убедил его, что, во
преки бытующим слухам, правительство не намерено убивать всех 
мусульман. Это или другие обстоятельства сыграли свою роль, но 
как бы там ни было, а Ван Дахуй со своими приверженцами стал 
оотрудничасть с цинскими властями. Он убил мусульманских вожа
ков, которые отказались действовать с ним сообща, как-то: 1Ла 
Бяо, 1.1а Синьчэна. Сторонники Ван Дагуя умертвили руководителя 
мусульман-повстанцев Тунсиньчэна и Цзиньцзибао и арестовали 
самого Ма 'йсаоганя /172, 58-59/. За проявленное рвение двор 
наградил Ван Дагуя титулом б-Й степени /172, 58/.

У полевых командиров цинских войск, находившихся в различ
ных частях Ганьсу, не было общего подхода к решению проблемы 
мусульманских повстанцев, в частности, и потому, что расходи
лись во мнениях.относительно причвн, породивших восстание.

В 1863 г .  новым главнокомандующим в области Нинся стал 
маньчжур Цин Юнь. Поначалу он был настроен очень скептически
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в отношении политики умиротворения в районе. Как он доклалывал, 
мусульмане в Шшся ненадежны, чиновники подавляют китайцев и 
поощряют мусульман '172, 59 /. Однако после встреч с некоторыми 
местшми мусульманами он изменил свое мнение. В октябре 1863 г . ,  
докладывая трону, сообщал, что распри в Нинся были начаты мест
ными формированиями китайцев, мусульмане же только распроссрани- 
ли известия, как они пострадали. Двор инструктировал Цин Юня 
поддерживать сбалансированное мирное сосуществование мусульман 
и хань /172, 60/. Следуя этой линии, Цин Юнь заставил китайцев 
распустить свое ополчение, сдать оружие и о с т в р ' ч ь  укрепленные 
посты. В ответ мусульмане форсировали операции: захватили ки
тайский город Нинся, Ланьчжоу. Взятие Нинся сопровождалось рез
ней китайцев /172, 6 0 /.

Указом предписывалось направить солдат из чжилийских зеле- 
нознаменных батальонов, чтобы укрепить Нинся /172, 6 1 /. 7 июня 
1864 г .  двор предписал" Дусину /маньчжур из чисто белого знаме
ни/, который стал командиром вместо умершего Долуна, спасти Нин
ся . По прибытии в Динбянь Д1эньси/ он принял командование над 
солдатами чжилийских зеленознаменных батальонов, находившихся 
под началом На Циня. Позднее к нему присоединилась другая ты
сяча солдат зеленознаменного батальона из Шэньси /172 , 6 1 /. Опе
рации ДЬ̂ сина оказались успешными. 2 сентября 1864 г .  Мутушашо 
/маньчжур из желтого с каймой знамени/ бало предписано усилить 
Дусина в Нинся /172, 6 1 /.

Тяготы кампании побудили большинство солдат и часть офице
ров, включая Мутушаня, предпочесть мирные переговоры с мусуль
манами. Этому противился й^сина /Г72, 6 3 /.

Между ним и Мутушанем вспыхну.тш разногласия, и в связи с 
сопшшанием об уходе мусульман из китайского города Нинся /ян 
варь 1866 г . / .  Дусина, недовольный скоростью, с которой мусуль
мане покидали город и количеством сдаваемого оружия и лошадей, 
послал своих солдат в город изгнать оставшихся в Нинся мусуль
ман, казнив заложников. Против действий Дусина выступил Муту- 
шань, приказав подчиненным ему солдатам защищать мусульман.
После отзыва Дусина 1,1утушаню было предписано завершить миссию 
в Нинся, ГЛутушань повсеместно проводил политику мирного урегу- 
лировашш проблемы. Он даже выступил защитником одного из во-
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Жаков повстанцев Ш Хуалуна перед троном: "1Ла Хуалун -  самый 
честный и наиболее пользующийся доверием мусульман в Ганьсу.
Ноли его послать в различные места убеждать Mj'cyflbMaH . . .  му
сульмане всюду сдадутся без боя" /Г72, 64/. Установку Мутушаня 
двор немедленно. 5 мая 1866 г . ,  одобрил /Г72, 64/.

Политики умиротворения мусульман придерживался по прибытии 
в Ганьсу в конце февраля 1863 г . и вновь назначенный наместник 
Шэньси-Ганьсу маньчжур Си Линь. Поступать так его заставили об
стоятельства: у него попросту не было достаточных воинских сил 
и в действительности он не помышлял о заключении мира с мусуль- 
мана'ли /Г72. 65 /.

Ван Дагуй. мусульманин. Сил послан правительством убедить 
повстанцев Г/юани сдаться. Но уговоры не подействовали, сам Ван 
Лагуй был убит. Теперь цинский двор демонстрировал свое глубокое 
недоверие в отношении мусульмане Даже после того, как Ван Дагуй, 
сдавшийся властям мусульманин, боролся и погиб за правительство, 
в секретной инструкции двора от 31 мая 1863 г . говорилось: "Ван 
Дагуй действительно был убит? Мусульмане очень лживы по нату
р е . . . "  /172, 66 /.

К июню 1864 г .  мусульман-повстанцев разгромили правитель
ственные войска и части под командованием Дэй Чжэньгуаня и Тао 
Маолиня начали наступление в Ганьсу /172 , 67/. Один из привер
женцев Ван Дагуя, убитого мусульманалш-повстанцами, Чжан Баолун 
занял со своими людьми Хуюань и сдал его правительству. И.о. 
генерал-губернатора Энь Линь, сообщая двору об инициативе Чжан 
Б аолут, указал, что 'принял предложение последнего по необхо- 
дш-юсти, а не потому, что доверяет мусульманам. Это мнение на
шло полную поддержку двора: "Мусульмане, -  гласил указ от I  ав
густа 1864 г . .  -  коварны, лживы и ненадежна..." /172, 68 /.

В 1864 г .  трон назначил наместником Шэньси-Ганьсу, хань 
Ян Юэбиня. сподвижника Цзэн Гофаня /Г72, 76 /. Прибыл в Лань
чжоу 8 августа 1865 г . Зе сумев добиться перелома в развитии 
событий, Ян Юебинь подал в отставку /Г72. 80/. 25 сентября 
1866 г . двор принял ее. В тот же самый день Цзо Цзунтан вместо 
Ян Юэбиня был назначен на пост цзунду Шэньси-1^ньсу/Г72. 87/.

I  апреля 1867 г . двор приказал Мутушаню принять печать 
цзунду Сэнь-Гань у Ян ^Зэбиня и исполнять обязанности наместни-
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ка до прибымя Цзо Цзунтана /172 , 97 /.
Политака компромисса в отношенил мусульманекиа повстанцев, 

которой он придержи-алея во время своего пребывания в Нинся, 
принесла определенные успехи. Под контроль правительства вновь 
перешла Нинся, известный предводитель мусулыиан Ма Хуалун не 
предпринимал враждебных действий. За эти достилсения двор особо 
отметил мутушаня. Это, видимо, поощрило его в проведении поляти- 
ки компромисса. Летом 1866 г .  /22  июня 1866 г . /  он перед тем, 
как сменить Ян Юэбиня, обратился к трону с предложением о воз
можности использовать Ыа Хуалуна как посредника в деле примире
ния с мусульманами в различных районах.

1, /̂тушань разошелся с правителем Шэньси Лю Дунем в вопросе 
о том, как поступать с мусульманами-шэньсийцами в Ганьсу. Коли 
Лю Җун настаивал на военном решении вопроса, то 1.*утушань считал 
целесообразным дать возможность этим мусульманам вернуться об
ратно в Шэньси. Вопреки решительным возражениял! шэньсийских 
хань Г^утушань просил двор организовать возвращение мусульман 
в Шэньси Д 1  июля 1867 г . / .

Непосредственно по прибытии в Шэньси в 1867 г .  Цзо Цзун
тан издал уведомления. В них обещал мусульманам следующее;

1 / 'Т е , кго отказался присоединиться к восстанию, будут 
удостоены официального упоминания.

2 /  Те, кто долгое время были грааданскими руководителяАШ, 
но были вынуждены присоединиться к мятежникам и з-за  своей рели
гии, . . .  будут помилованы, если сдадутся. Если они арестуют 
каких-ишбо известных предводителей мятежников, ни будут соот
ветственно награждены.

3 /  Те, кто были законопослушными лицами, которые никогда 
не шлвли каких-либо непршгтностей с китайцами, будут помилова
ны, если они убедят определенных китайцев гарантировать их по
ведение, или если они арестуют тех или иных мятежников, иля 
помогут правительству в сражениях.

4 /  Те, кто будут проводниками войска в поимке вожаков ш -  
тежников, будут помилованы и награждены. Те, кто сдастся с ло
шадьми и оружием, будут помилованы.

Вышеупошнутым мусульманам будут даны удостоверө1шя, что
бы после того, как они слались, опознавать их как подчиняюишхся
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закону лжц. Никакш китайцам не долено дурно обращаться с ними. 
Если какой-либо китаец осмелится убить или покалечить их. он 
будет наказан как убийца,, согласно закона.

Мусульмане могут возбуждать дело против таких лиц перед 
чиновниками, но не позволяется возобновлять сражаться /172.121/.

"Ба деле условия примирения, выдвиңутые Цзо Цзунтаноы, бы
ли очень строги. Это была определенно не программа умиротворе
ния, но, напротив, программа требования сдаться" /172, 127/. 
Наглядной иллюстрацией бескомпромиссного курса Цзо Цзунтана мо
жет служить оледу1эщий пример. Группа мусульман во главе с Юй 
Даянеы, потерпев несколько поражений, пришла к властям, чтобы 
договориться о примирении. "Ма хотим помириться,- заявили эти 
мусульмане. -  так как мы испытываем нехватку пищи". Обычно пос
ле того, как мусульмане-повстанцы были разгромлены, их просьба 
пойти на мировую удовлетворялась. И поэтоцу помощник командую
щего Лю Дянь был готов принять лкщей Ш Дэяня. Однако Цзо Цзун
тан воспротивился и настоял на сражении, говоря, "когда мятеж
ники добиваются примирения просто и з-за  того, что у них нечего 
есть, они не вполне хотят этого"- /Г72, 128/.

Цзо Цзунтан демонстрировал, что далек от образа мыслей, 
который требовал убивать всех мусульман. Он неоднократно крити
ковал непримиримое отношение к мусульманам китайских шэньши 
Шэньси.

Установка Цзо Цзунтана ставила своей целью перспективу 
раз и навсегда выбить из сознания мусульман всякие мысли о воз
можности успешного выступления в будущем. "Если мусульмане ду
мали, что они смогли бы выиграть войну, если б они не испыты
вали нехватки продовольствия, то Цзо скорее вызывал их на дру
гое сражение, до тех пор, пока бы они не были окончательно раз
громлены и больше не обманывали себя идеей, что они смогли бы 
победить, если бы попытались в другой раз" /Г72, 128/. Руко
водствуясь этим стандартом, он не мог быть удовлетворен теми 
капитуляциями, которых добился ГЛутушань в Ганьсу /172, 128/.

В то же время Цзо Цзунтан не хотел, очевидно, выглядеть 
в глазах двора приверженцем экотремистски настроенных предста
вителей местной ханьской верхушки, которые считали необходимым 
истребление всех мусульман поголовно. Тут дело, конечно, за
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ключалось в том, что решение проблемы 1»^оульманского восстания 
посрелством геноцида мусульман могло затянуться и сопровоздалооь 
бы непредсказуемыми последствиями для самого цинского режима. 
"Шэньши в Шэньси, -  докладывал Цзо Цзунтан, -  глубоко ненавидят 
мусульман. -  Когда бы у них не справлялись о мусульманской проО- 
леме, они всегда настаивают на истребление всех мусульман. Они 
связывают два момента, мусульман и всеобщее уничтожеше, как 
если б это били две стороны одного и того кө вопроса. Я просто 
не моху понять их логику! Недавно, в западном предыестьи Сиани, 
китайцы из местного ополчения созвали лвдей и убили мусулылан- 
скую семью из восьми человек, даже ни сказав ни слова местным 
властям. Дуфу /Лю Дянь/ арестовал 5 зачинщиков и казнил их сог
ласно закона, а общественное мнение осудило его .сак промусуль
манина. Не странно ли это? . . .  Шэньши Шэньси постоянно подозре
вают, что мои войска боятся мусульман и что ш  предпочитаем 
ублажать мусульман..." /Г72, 128/.

Трудно сказать, чего больше в этих рассухщениях Цзо Цзун
тана, лицемерия или кокетства. Обратимся к другому информатору, 
которого отнк'Дь нельзя заподозрить в симпатиях к (мусульманским 
повстанцам.

Изложенное им относится к июню-июлю 1869 г .
Ранее в одном докладе трону говорилось; "Войско /Лю/ Сун- 

шаня в Линчжоу без меры убивает, не различая хораиих и д>'р- 
ных . . . "  Указом предписывалось произвести расследование. Цзо 
1’зунтан, докладывая о предпринятом, писал: "/Лю/ Сушань яв
ляется человеком верным и мужественным, сведущ в стр атеги и ...

/Когда/ занимаешься разбойндка1.ш из других мест, необходи
мо всего вырезать их, а потом уае успокаивать. Когда же дело 
имеем о .'.'усульманаг.ж-разбойника/ли, то необходимо сперва успока
ивать. У хань и мусульшн разные мнения на счет того, что при
численные к мусульманам, являются не причиной беспорядков. Не 
обнародовав добродетельных намерений двора различать добрых и 
злых, не отделить хань от дурных /мусульман/. Тогда у разбой
ников появятся слова, чтобы устрашить своих сторошжков. Возь
мемся истреблять и не справимся с уничтожением. Однако /если / 
всецело сосредоточиться на успокоении, разбойники просьбами о 
нем одурачат нас, скрытно соберут своих сообщников, постепеннс
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съедят хань,и, взяшись успокаавать. не сможем успокоить. Покор
ный сдуга ранее излагал сказанное: победить врага хитростью яв
ляется высшим, думая об общей обстановке, хотя в конечном счете 
вернемся к успокоению, однако если не дожидаться того, что они 
будут в крайней степени бояться истребления, то невозможно со
вершенно верить им". Эту установку твердо проводил в жизнь Лю 
'Суншань /116, 148-149/. Одним словом, Цзо Цзунтан стоял на сво
ем: истребление мусульман лучшее средство умиротворить их.

Современник событий отмечал в своих записях следующее. 
"/Лю/ Суншань так как ло натуре мусульмане злы и коварны, опять 
распорядился, что следует жестоко вырезать их, чтобы запугать" 
/116 , 149/.

Метод умиротворения, насаждаемый Цзо Цзунтаном, вызывает 
неодобрение со стороны местных военных и гражданских властей на 
том основании, что затрудняются наведение спокойствия. 10 ок
тября 1869 г .  двор получил доклад от цзянцзюня города Суйюань 
Дин Аня о ЮМ, что 7 сентября по прибытии в район севернее 
Линьчжоу войска Лю Сушанн начали убивать всех без разбора, да
же не отличая законопослушных от прочих..." Теперь они /войска 
Лю Суншаня. -  В .К ./ . . .  вызывают . . .  восстание мусульман... " 
/172, 137/.

Следом Мутушань докладывал трону /5 ноября 1869 г , / :
"Из-за своих личных потерь все ханьское население в Ганьсу на
стаивает на истребления всех мусульман. Конечно, даке я сам мог 
желать, чтобы все мусульмане были уничтожены, так чтобы никогда 
не было возможных бедствий в (будущем. Но с древних времен было 
всегда так, что воевали для того, чтобы достичь мира, а не унич
тожать целую расу.

. . .  На протяжении поколений мы были маньчжурскими слугами 
Вашего величества. Почему я должен благоволить мусульманам или 
ненавидеть китайцев? . . .  Когда есть мусульшне, которие искрен
не сдаются, я испрашиваю милосердия Вашего Величества для них. 
Даже когда я знаю, что они не искренни, я принимаю их,_ так как 
хочу спасти китайцев от глубокого горя войны. Так как войска не 
могут, возгложно, пойти всюду, мы должны помиловать ^лятeжникoв, 
чтобы спасти больше жизней" /Г72, 138/.

Цзо Цзунтан, очевидно, нашел убедительные аргументы в за-
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щЕту озоөго курса. Васочайшш рөскрапюм онималясь подозрөнвя 
о Лю Сушаня в объявлялись вне закона Ма Хуалув в вое его по- 
следователи /152, 243 /.

Цзо Цзунтан с самого начала рассматривал Ма Хуалуна как 
врага М I .  С его ликвидацией Цзо Цзунтан связывал подавление 
восстания мусульман как такового. "Сильная активность шэньсий
ских мусульман, -  отмечал Цзо Цзунтан, -  зависит от руководотва 
Ма Хуалуна. Ма -  вохак "Новой секты" которая распространилась 
от Урумчи на западе до Куачэнцзы в Хэйлунцзяне на востоке. Все 
мусульмане, следующие заветам "Новой секты", подчиняются его 
указаниям. Факт остается фактом, что останется огромная опас
ность, если его не уничтокить. Он будет не только причиной бед 
для северо-запада, но в один прекрасный день иг за  него произой
дут беспорядки на территории от Монголии до Пекина" /1 7 2 , 130/.

В соответствии с этим с1тсдением составил план военных дей
ствий в Гансу. Одной из трех колонн командовал маньчжур Цзинь 
Шунь /172, 131/. Во имя упрочения уотоев династии ханьские и 
маньчжурские военачальники действовали рука об руку, В секрет
ном письме Лю Сушаню Цзо Цзунтан давал ему следующие инструк
ции: "Есть три группы мусульман в Ганьсу, которые должны быть 
подавлены военной силой, а именно... Синин, Хэчжоу и Дидао и 
Цзиньцзибао. Из этих трех, Ма Хуалун из Цзиньцзибао самый ко
варный . . .

Говоря вообще, чтобы подавить мусульманских мятежников в 
Шэньси и Ганьсу, мы должны сперва атаковать ЦзиньцзисЗао" /172, 
135/.

Она очень много значила для мусульман Китая, это была их 
Медина, колыбель "Ск.^, цзяо" и цитадель 1Ла Хуалуна /2 9 2 , 112/.

Из секретных приказов Цзо Цзунтана явствует , что он рас
сматривал Ма Хуалуна наиболее важным организатором восстания, 
которого надлежало уничтожить /172 , 137/. Это обстоятельство 
обусловило и в известной степени избирательный подход к адептам 
"Старой секты", нежели "Новой". "Цзо также склонялся к более 
сЗлагожөлагельному отношению к "Старой секте" мусульман, нежели 
к "Новой секте". Он никогда не вел переговоров ни с одним вожа
ком "Новой секты", но предавал казни любого, который попа,дал к 
нему в руки" /152. 280 /.
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6 января Ш 1  г . Ма Хуалун одалоя /172, 144/. 20 о лишним 
тысяч человек из Цзиньцзибао -  старые, немочные, женщины и де- 
ночки, под конвоем бала отправлены в Гуюаньчжоу "и пристроены 
на пустошах" /П в , 167/. Поскольку ничего не говорится о снабже
ния их продовольствием, то можно предполокить, что все они бали 
обречены на голодную смерть. Впредь в Цзиньцзибао было запрещено 
жить мусульманам /292, 112/.

Цзо Цзунтан обвивал Ма Хуалуна в укрывательстве оружия 
/172 , 143/ и использовал это как повод для расправы над ним.
2 марта 1871 г . /172, 143/ Ма Хуалун, его родные и близкие /в  
общей сложности 12 человек/ были расчленены на куски, более 80 
мусульманских вожаков -  обезглавлены /П в , 167, 152 , 264/.

Дальние родственники Ма Хуалуна были отправлены в Хэйлун
цзян на верную смерть /292, 112/.

Казнь Ма Хуалуна сильно деморализовала мусульман. " . . .  по
скольку Ма Хуалун был казнен, обстановка на Северной дороге упо
рядочилась", -  так характеризовал ситуацию современник, учаот- 
ник событий /П в , 37/.

Фазячеокое уничтожение влиятельных среди мусульман лиц бы
ло одним из методов усмирения восставших, широко практиковав
шееся Цзо Цзунтаном. Когда глава сучжоуских повстанцев-мусуль
ман Ма Вэньлу явился с повинной, Цзо Цзунтан прямо заявил ему. 
что он мог сдаться, но не будет прощен. Цзо Цзунтан отобрал из 
иахо,вдшпахся в Сучжоу 1573 человека, представлявших ту или иңую 
значимость, я приказал их казнить /152 , 292/. "Когда мусульмане 
искренне сдавались, Цзо обращался с ниш справедливо . . .  Словом, 
он искренне давал им шанс начать все снова" /172, 128/. Эти сло
ва звучат издевкой,

"Свою политику уничтожения самых упорных руководителей 
ореди мусульман Цзо Цзунтан до конца проводил при поддержке 
двора" /172 , 142/. Как видим, когда речь шла о сохранении режи
ме целостности империи, национальные различия между царствующей 
фемялией и ее сановными слугами отступали на задний план.

Воспитанный в духе традиционных ханьских культурных ценно
стей , высокообразованный представитель ханьского этноса, под
павшего под власть завоевателей-маньчжуров, "дикарей" о точка 
зрения общественного сознания хань, Цзо Цзунтан выступает наи-
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более рьяным и беокомпромисснам защитником цинского режима, 
власти инонациональных маньчжур, угрозу которой представляло 
выступление мусульмп.

В 1868 г . ,  когда Цзо Цзунтану была дарована аудиенция у 
государя и вдовствующей государыни, его спросила, сколько ему 
потребуется времени, чтобы подавить мусульман в Шэньси и Гань
су ."Это займет пять лет", -  ответил он. Это утверждение было 
осуществлено в 1873 г . ,  когда правительственные войска заняла 
Сучжоу /Г72, 149/.

Восстание мусульман в Шэньси-Ганьсу было сложным, неодно
значным феноменом. Не вдаваясь в рассмотрение всех его аспектов, 
отметим лишь некоторые моменты, которые не могли не оставить 
без внимания цинские власти. Црежде всего, С̂ удучи внешне локаль
ным, ибо территориально восстание проходило на территории про
винций Шэньси и Ганьсу, оно в известной степени бало выступлени
ем м1"сульманской общины Китач вообще. Ибо единоверцы из других 
провинций не остались в стороне от борьбы мусульман Шэньси и 
Ганьсу. Б частности, в Шэньси были и мусульмане из Юньнани 
/Г72, 129/. Это обстоятельство давало властям наглядное подтвер
ждение об известной общности интересов мусульман в Китае, неза
висимо от местокительства.

Цинские власти заполучили шглядные свидетельства того, 
что выступления магометан были не просто самопроизвольным прояв
лением недовольства мусульман существующими порядками, но и их 
устремлений к устаноапению своих порядков, не санкционированных 
волей правителя Китайского государства.

Речь шла не только о пренебрежении его авторитетом, а о 
самовольных устремлениях руководства повстанцев, об его намере
нии создать сосЗственную государственность на землях компактно
го проживания мусульман.

Ыа Хуалун как руководитель повстанцев практиковал присвое
ние повстанческим вожакам воинских званий, одинаковых с теми же, 
что существовали в цинских войсках: "тувлин", "цаньлин", "цзо- 
лпн", "сяньсин". Свои пожалования Ма Хуалун скреплял печатью. 
Так, Ма Хуалун возвел в княжеское достоянство Ма Чжунхая, пожа
ловал егду титул "Чэнчжэн вана", должность "юаньшуай"я получил 
приверженец Ка Хуалуна Су Чжаомия /Ц в ,  162 /. Ма Хуалун даровал
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"лже-цаньляву № Саньчжуду грамоту о возведении его в должность 
"Главноначальствугощего войском, ведающего военными делами Нин- 
цзюнь Ллнхэ и друпа мест"-* Грамота была скреплена печатью 
/ П в ,  148/.

Среди повстанческих руководителей било несколько таких, ко
торые косили высокое воинское звание "даюаньшуай", "юаньшуай". 
Упоминая о них, цинские чиновники неизменно прилагают к ним эпи
тет "лже". Одним из них являлся "же-юаньшуай" Ма Дэхай.
/ П в ,  152/. 11а Бэньюань самолично провозгласил себя даюаньшуай'еы, 
начальствующим над конницей Хэхуакшэнь /П в , 185/.

Если оставить в стороне тона; .ность и эпитеты цинских источ
ников, то налицо определенная субординация среди военных руково
дителей повстанцев-мусульман. Это в свою 'очередь свид&тельотвувт
об известных устремлениях не только к элементарной организован
ности в повстанческих силах, но и появлении начальных ростков 
государственности. О наличии таких устремлений среди повстанцев 
определено сБидетельствует и такой факт. Крепостца Баошэнбао 
именовалась у повстанцев "Ван чэн", "Царьград", "Княжеский го
род" /П а ,  167/. Больше того, идея о предстоящем появления му- 
сульыанскоЗсо царя муссируется далеко за  пределами северо-запад
ных провинций в Центральном и Шном Китае. В Ханчжоу в больших 
количествах также распространялись фотографии будущего мусуль
манского императора /227, 318/.

Но если вопрос о мятежных "самозванцах", бросивших вызов 
главе цинской администрации, решался сравнительно легко -  физи
ческим уничтожением таковых, то гораздо сложнее обстояло с рели
гией, явлением психологическим, которая играла существенную 
роль в выступления мусульман. Особенно показательна в этом ме
четь. Она явилась организационной ячейкой мусульманских повстан
цев, что было обусловлено вц/тренним порядком бытовой и духов
ной жизни глусульман. "Первоначально мусульмане провинциального 
города делились на 10 фанов /приходов/, при каждом из них име
лась мечеть. При каждой мечети состояло 2-3 тысячи человек. То, 
что вступили в войско, составляли большую часть" /П в , 126/.

Приходская система таким образом вносила организующее на
чало в действия мусульман, каждый из них знал, куда ему являть
ся в случав необходшюсти. Здесь в мечети находилось и руковод
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ство в лице ахуна, владевшего умами прихожан.
Проблема веры заняла важное место в проведении комплекса 

мероприятий, традиц0'''нно именуемых "по ликвидации пооледствий"
/в  нашем случае/ мусульманских восстаний.

"Вполне естественно, что, когда восстали мусульмане, мно
гие китайцы ненавидели не только их, но также их религию. Неко
торые китайцы полагали, что источник всех бед -  религия, кото
рая делает мусульман столь отличными от китайцев. Чтоба излечить 
болезнь, доказывали они, необходимо устранить причину. Одним из 
тишчных представителей такого образа мшления б<'л Бань Баохэн, 
интевдант армии Цзо Цзунтана. В доклада последнеь5у Юань Баохэн, 
в частности, писал: "Теперь средство упрарлять ими /мусульмана
ми/, помимо принуждения их заниматься земледелием, заключается 
в том, чтобы поощрять просвещение. Это включает в себя програм
му, запрещающую им когда-либо строить мечети или изучать коран 
или назначать священников или носить остроконечные шапки"
/1 7 2 , 1 5 6 /.

Сань был не одинок. Некий Чшо Люйсян, чиновник из Шэньси, 
в 1873 г . просил Цзо Цзунтана заставить мусульман есть свиницу 
и вступать в брани с китайцами /172, 156/.

Что конкретно предпринял Цзо Цзунтан? -  На первых порах он 
сделал упор на просвещение. С момента принятия полномочий по по
давлению восстания мусульман, Цзо Цзунтан создал типографию в 
Хубзе. Там он приказал издавать Четверокнижив, Пятикнижия и дру
гие учебники для начинающих. Потом он выдал эти книги местным 
властям в Шэньси и Ганьсу. Повсюду, куда приходила его армия, 
он приказывал местным чиновникам учредить бесплатные обществен
ные школы как для китайцев, так и для мусульман. К 1873 г .  мно
гочисленные китайцы и мусульмане обучались в этих школах.

После восстановления цинской власти в Ганьсу Цзо Цзунтан 
убедил правительство возобновить практику сдачи экзаменов для 
занятия чиновных должностей. К 1873 г . среди тех , кто получил 
звание "сюцай", пройдя экзамены, были мусульмане.

Для того, чтобы поощрить большее количество людей пойти в 
школу и изучить заповеди конфуцианской морали, Цзо Цзунтан 
предложил ввести отдельные экзамены на провинциальном уровне 
в Ганьсу, так чтобы люди как в Шэньси, так и в Ганьсу могли
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иметь болше ВОЗМОКНОСТ0Й пройта экзамены и поступить на граж
данскую службу. До этого провинциальные экзамены для обоих про
винций проводились сообща в Сиани /Йэньси/. Предложение Цзо Цзун
тана было принято, и в 1873 г. в Ганьсу состоялись первые в ис
тории провинциальные экзамены /172, 160/. Когда больше мусуль
ман получит китайское образование, писал Цзо Цзунтан, насилие 
с их стороны, как ожидается, уменьшится. Когда молодые мусуль
мане ;^дут все больше и больше заинтересована в изучении конфу
цианского учения и сдаче гражданских экзаменов, будет создана 
новая основа, чтобы заставить мусульман принять наши условия 
/172, 161/.

Очевидно, сознавая, что искоренить как таковой ислам в Ки
тае невозмокно, Цзо Цзунтан допускал существование такого его 
течения, которое потенциально представлялось менее опасным для 
политической стабильности государства, но одновременно выступал 
за  запрет секты, которая вызывала опасения. В докладе трону, ре
комендуя запретить "Новую секту", Цзо Цзунтан мотивировал такую 
нвобходиж)сть следующим: " . . .  причина, почему "Новая секта" 
должна быть запрещена, заключается в том, что она утверждает, 
что она от Бога,и делает нелепые предсказания. Поведение этой 
группы странно и часто завлекает гдупых мусульман в доброволь
ное рабство. Жертвы зачастую вовлекают в заговор, не зная как, 
и они даже желают принять наказание без малейшего сожаления... 
Это делает "Новую секту" потенциально опасной для империи"
/Г 72 , 1 5 7 /.

В объяснении причин нетерпимости Цзо Цзунтана к "Новой 
секте" Чжу Вэньчжан на первое место априорно выставляет угрозу 
традиционной китайской культуре со стороны этой секты. "Так как 
эта группа, "Новая секта", была более неистова и крайня в 
своей вере, она заняла твердую религиозную позицию против ки
тайской культуры и китайских властеЭ. Ее члены искренне вери
ли, что их религиозный вождь -  пророк, и выражали свою верность 
ему с фанатичным религиозным рвением. Они составили моищую ре
лигиозную силу, чьи интересы пришли в конфликт с интересами 
центрального правительства, равно как и Цзо Цзунтана. Отсюда 
вполне понятно, почему терпимость Цзо Цзунтана в отношении ре
лигии мусулылан была ограничена более компромиссной старой.
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сектой" /172, 159/. Цзо Цзунтан издал приказ о строгом запрете 
"Новой секты" а Шэньси и Ганьсу, где он имел непосредственный 
контроль. Он добивался, чтобы двор распространил этот запрет 
"Новой секты" по всей стране.

В этом пункте, однако, двор не подцержал Цзо Цзунтана.
Как показали розыски в архивах, подобные предложения были пред
ставлены государю годов правления Цднь Лун, который отверг их 
на том основанш, что запрет вызовет ненужные волнения. 23 июня 
1871 г . двор издал инструкцию Цзо Цзунтану, отвергавшую его до
могательство /172, 159/. Таким образом, старая политика общей 
терпимости к мусульманской религии взяла верх над предложением 
Цзо Цзунтана. Однако на территории, находящейся под юрисдикцией 
Цзо Цзунтана, терпимость была ограничена "Ста; ой сектой" /Г72, 
159/. Видшю, окоротить его двор не решался, учитывая настрое
ния ханьской элиты. Ведь как-никак, а лоду'чалось, что шленно 
ее представитель, а не маньчжур, явился избавителем ш.шерии от 
бедствий мусульманского мятежа.

Подавлением восстания мусульман в Шэньси-Ганьсу дело 
внутриполитической стабилизации империи далеко не ограничилось. 
Выступления в Северо-Западном Китае нашли отклики в Синьцзяне.



К стр. 7 0 - Сер (сяр) -  мера веса.
К стр. 74 -  Служителям мазара Едлик-Бузурга, сообщает 

8.И.Роборовский,принадлежат пашни. См.: 109, 124.
К стр. 75-Знамя,или военная колония из жи

телей Восточного Туркестана, приведенных в Пекин в ХУШ в.
К стр. 91 -  Дед его -  бадахшанский ь^усульманин Мицитэ 

Меджид?), йсил в селеньи Ташмалык, где был ахуном. Со старшим 
сыном пострадал от Ходжи-Джихана. Второй сын Мицитэ Асамниины 
после завоевания Восточного Туркестана цинскими войсками вер
нулся туда. Хаким-бек Гэдайыот (Гадаймат?) вернул Аоамидиню 
№̂ <евшееся п р е^ е  у его семьи в Ташмалыке имущество.

К стр. 94 -  Ин -  воинское соединение, соответствовало 
йатакьону.

К стр. 97 -  По утверждению Хун Дичэня^за это цинский двор 
определил кокандско?4у правителю ежегодную субсвдию в размере 
10 тыс. лян серебра. См.: 123,147.

К ст р .105 -  Дучаюань -  Контрольная палата.
К с т р .I I I  -  Нэйгз -  государева кащелярия.
К стр. 120 -  Ц эю ньцз^ -  Военный совет.
К стр. 164 -  Вэньмяо-•“ храм Конфуция, Умно -  храм бога войны.
К ст р .168 -В состав миссии входили принц Юсуф.племянник 

зултана Ибрагим Хан, переводчик, который не говорил по-английски. 
См.: 183, 118.
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ЮТУЛЫЯАШКСЁ ВОССТАНИЕ 1864-1877 гг .
В СИНЬЦЗЯНЕ. ГСХгУДАРСТВО ЙБТТИПАР**

Непреходящее недовольогво мусульманского населения Синьцзя
на гнетом цинокого военно-бюрократического аппарага, предстаЕИ- 
Т8ЛИ которого были чуждыми для аборигенов и по этнической, и по 
религиозной пранадлежноотя, веизменно создавало благоприятную 
почву для призывов к войне с "неверншаа". Вот почему выступле
ния против китайского господства в Синьцзяне неизменно принима
ли форму "газавата", священной война против "неверных". Так об
стояло дело и с самым крупным национальным движением коренного 
мусульманского населения Синьцзяна -  восстанием 1864-1877 гг*

Одним из очагов его в Восточном Туркестане явился г.Кучар* 
/Куча/, Есть свидетельство, что толчком к нему посду'жило собы
тие бытового порядка. По словам о.Покровского^) китайский чинов
ник увлекся одной дунганкой. За что ее зарезал отец, В ответ 
чиновник распорядился убить отца и его родственников. Тогда ку- 
часкив дунгане восстали поголовно и уничтожили всех китайских 
служащих в города /9 4 , 16 /. Организационным центром этого вн- 
отупления явилась мечеть. Как показал Мехсит/Мюджюн-ахун/, в 
пятнадцатую ночь третьего /китайского/ м есяц а... в Кучаре дун
гане, собрашись в овоай дунганской мечети в пятницу вечером, 
клялись перед кораном друг другу выступить против китайцев 
/56 , 299об/. С самого начала восстание в Кучаре носило харак
тер священной войны против "неверных" и ставило своей целью 
установление своей государственности /117, 157/. Эти две уста
новки немедленно проявились-в ходе выступления. Во время напа
дения на ямэнь кучарского правителя повстанцы перебили гам, по
мимо солдат, и значительную часть китайцев, попытавшихс-я укрыть
ся /117, 157/, Наряду с физичэскшл уничтожением "неверных" 
практиковалось и обращение их в ислам /117, 166/.

По взятии города делегация из знатных людей отправилась к 
мазару Аршадина и предложила-одному из потомков черногорских 
ходжей, находившемуся там а течение нескольких лет, Рашид ад- 
Дину-ходже стать ханом. Тот согласился, и толпа подняла его на

Продолжение Главы 3. (Начало см. в предыдущем номере бютеИйя.)
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белой кшмв, признав ханом /Ц 7 ,  158/. Он принял титул Хан-ход- 
U  и объявил манифест. В нем утверждал, что признан волею божьей 
взять на себя управление страной и возглавить борьбу против "не
верных" /117, 158/.

Антицинские выступления происходят в гого-запацных районах 
Иосточного Туркестана. О той атмосфере, в которой они вспыхива- 
»г в о настроениях местшх цусульман, красноречиво свадетельст- 
вует оовременник событий кашгарец Ислаы-ходака. Поводом я восста
нию послужило то: амбаяь г.Кашгара взял в наложницы девушку 
лет 15 из одного туземного семейства /45, 153-154/. Родители жа
ловались местным правителям, но безуспешно. Тогда последние об
ратились к йлар-хану и Катта-тюре и "составили сообща план 
свержения китайского владычества; они условились вырезать китай
цев, где только будет возможно, а оставшихся в живых изгнать из 
своей земли" /45 , 154/. План претворялся в жизнь. Мусульмане 
Яркенда в августе '1863 г . вырезали всех буддистов-китайцев 
/159, 447/.

В условиях повсеместного брожения среди мусульманских масс 
они обрапвют взоры как на своих естественных политических руко
водителей на духовных владык. Мусульманское население Хотаноко- 
го оазиса обратилось к Хабибулле, местному духовному авторите
ту, с просьбой изсЗавить от гнета иноземцев, дать свободдую 
жизнь /118, 342/.

Характерно и то, что на первых порах возникновения полити
ческой неотабильности имеют место попытки со стороны местных 
мусульман заручиться поддержкой закордонных единоверцев. В пись
ме из Кашгара и Яркенда /обнаружено было в Ташкенте/, адресо
ванном Хаким Хантюря в Ташкент, говорилось, что он должен придти 
в Кашгар, объявить "газават" и избавить народ от китайского гос
подства /118, 342/.

Берутся за оружие и мусульмане на севере Синьцзяна. Именно 
религиозная общность выступает на первых порах объединяющим на
чалом для хуэй /дунган/ и илийских уйгуров /таралчей/. Непосред
ственным инициатором и организатором выступлений явилось мусуль
манское духовенство. "У них /таранчей и дунган,- В .К ./, как и 
большинства мусульманских народностей Китая, огромным вниманием 
пользовалось духовенство, всеми силами старавшееся разжигать



фаштлзм шродных масс" /52 , Г70/. Говоря конкретно, после то
го , как известия о восстании в Ганьоу достигли Кульджи, многие 
лунгане из различных мест собрались, чтобы спланировать выступ
ления, Поначалу договориться не могли, но в конечном счете "два 
(]яктич0 оких священника" организовали нападение на городок Тард- 
яи /249, Г78/, /очевидно, а первой половине 1863 г . / .  По версии 
Н. Богоявленского, городок Тарчжи Д ардки/ явился очагом выступ
ления дунган, которое кончилось неудачно. В частности, из-за  
того, что их не поддержали таранчи /1 6 , 3 2 /. Мусульманская со
лидарность в борьбе с "неверными" таким образом не сработала. 
Поводом к кульджишкому /илийскогч /  восстанию послужило извес
тие. что, когда дунгане одержшш победы на востоке, в порядке 
предупредительных мер было тайно приказано истребить всех дун
ган. Правдоподобию зтой вести способствовало и то, что после 
неудачной вылазки в Тарчжи китайцы поголовно перебили его на
селение /1 6 , 33 /.

Восставших дунган возглавил Ягур-Ахун, видное духовное ли
цо Кульджи /5 2 , 170/. Среди вожаков в начале восстания дунган 
был некто Хаджи-Ахун, пользовавшийся почетом во всей Новой 
Кульдже как человек, проживавший 15 лет в Мекке /94 , 1 4 /. Дун
гане извещают заведующего таранчами Абдрасуля, что поступил указ 
императора о поголовном избиении дунган. В ответ все они, синь
цзянские дунгане, восстаж  и просили поддержки со стороны таран- 
чей, указывая на единство веры /мусульманской/ и Абдрасуль соб
рал всех беков и ахунов, и держали совет совместно с дунганами 
и присягнули над Кораном, что будут поддерживать друг друга 
/6 . 32об ./.

Мусульманское духовенство, как видим, с самого начала при
нимает непосредственное участив в решении быть или не быть вой
не о цинской властью. И в последующем духовенство имело решающее 
слово. Так, когда уйгурский предводитель возна(лерился присоеди
ниться к хуэйскому главе султану Ягуру, то никто иной, как ка- 
зы-калян /верховный судья/ Иасыр-хан разрешил ему взять с со
бой 300 человек из Кусунбай-токая. И он же, верховный носитель 
сулебной власти по шариату, Пасыр-хан приказал Ахмету-казначи 
сопровождать Ах1лет хан-ходасу /б ,  34 /.

Если 1Ш1тка на Коране скрепила союз дунган и таранчей, то



святое место, мазар, явилось сборным пунктом для ах ополчения'
/6 , 35 /. И первая совместная операция-штурм Баяньдая -  явилась 
актом священной во?ны. Во время осады Баяньдая пало много та- 
ранчей и дунган, "за то китайцы бала вырезаны все до единого"
/5 ,  35 /.

В то же самое время предпринимались попытки и обра1дения 
"неверных" в мусульманскую веру. Переводчика Марэшана тяранчи 
хотели обратить в магометанство и обрить ему голову /3 9 ,2 4 0 /.

Религиозный антагонизм проявился не только со стороны му
сульманского духсн енства, но и рядовых мусульман. Дунгане-паха
ри убили всех лам /3 9 , 243/. По овладении какой-либо местностью 
дунгане немедленно разрушали китайские и калмыцкие божницы, де
тей без различия происхождения отдавали на воспитание в мечеть 
/  94, 15/.

Среди руководителей осаждавших Баяньдай был хал!^)^'Шамс-эд- 
ДШ1 Худай Кул£и0 2 . Он командовал таранчинскам отрядом из восьми 
деревеш. /59, 246/. Руководящее начало мусульманского духовенст
ва н аятицинских выступлениях отмечалось на только в Илдйоком- 
крае, но и в'Тарбагвтае. Предводительствовал восстанием дунган 
в Чугучаке /15 янв. 1865 г . /  чугучакский имам /4 ,  173/.

Очада Баяньдая явила собой демонстрацию мусульманского, о 
позволения сказать, интернационализма. Так, помогать повстанцам 
прибыл из Ташкента узбек Эмир-хан-ходка.

Избиение в Баяньдае не было частным случаем, а отражало 
настроения если не всех м1'0ульман, то, по меньшей мере, духовен
ства. Старшина хуйюаньчэноких дунган после обеда, устроенного 
для цинского начальства в мечети, говорил, обращаясь к цзянцзю- 
ню, хэбэй-амбаню и маэнь-амбаню: " . . .  ссыльные китайцы, всегда 
презиравшие нас, теперь оттачивают в своем храме копья и говорят 
что "высосут нашу к р о в ь ..." , "дунгане взбунтовались, не будучи 
более в состоянии выносить притеснения, которым подвергали их 
маньчжуры и китайцы" /39 , 242/. При этом ахун добавил, что "дун
гане не успокоятся до тех пор, пока не перебьют в Илийском крае 
всех /явдчеркнуто нами,- В.К/ китайцев и маньчжуров" /3 9 , 244/.

Борьба с властью "неверных" открыла перед мусульманским ду
ховенством и верхушкой мусульманской общины новые возможности 
для самоутверждения в качестве духовных и с в е тс т х  владык. Дают



се(к зш ть амбиции сосгоятельках ила родовитых мусульман. С лик
видацией гос;подстаа цинской бюрократии с претензиями на право 
управлять единоверцами выступаот имеющие вес и влияние мусульма
не, которые били оттеснены от политической власти цинскими чи
новниками.

Во время восстания одной из самых мощных сил бнл йогатай 
торговец На Юаяьчжан, которого убедили религиозные фанатики от
дать свое соотояние и уменье их делу. Он вырезал воех китайцев 
3 городе Суйлай и провозгласил са« себя императором /294 , 55 /,

В разные моменты противостояния циноких властей и мусуль
ман мусульманское духовенство играло активную роль. В частнос
ти, мулл использова^ш обе сторона как парламентеров /3 9 , 240/.

В полной мере во время мусульманских выступлений проявила 
свою роль мечеть. Она явилась и опорным ц/нктом и прибежищем. 
Когда цинское войско подошло к хара-усунской крепости, то для 
переговоров о возмутившимися дунганами были направлены четыре 
илййских ^лyллы. В ожидании штурма дунгане заперлись со своими 
семьями в мечети /3 9 , 240/.

Выступления мусульман на севере Синьцзяна против цинского 
господства не сводились лишь к проявлениям нетерпимости к "не
верным". В ходе борьбы с цинской властью отчетливо проявились 
стремления иметь своего правителя, свое государство, очевидно, 
исподволь жившие в сознании мусульманских масс. Как говорил 
Н.Ф. Катанову начальник дунганской конницы Юджинму, дунгане 
подчинились китайцам 1300 лет тому назад. Они, дунгане, имели 
тогда свое гооударство /566, 98/.

Вместо цинских воинских начальников у мусульман в резуль
тата своеобразного волеизъявления /с  соблвдением обрядности/ 
появляются свои, соплеменные и единоверные правители. Все они 
без исключс1шя демонстрируют приверженность исламу и неприязнь 
к иноверцам.

Ахун и прорицатель из Ганьсу Томин утвердился в Урумчи, 
приняв титул "мусульманского царя" /201, 2 7 /. Режим в дунганскоц 
владении с центром в Урумчи в конечном счете был по своему ха
рактеру теократическим. Томин ознаменовал свое правление жесто
ким обращением с хань.

В дунганском султанате немусульмане были превращены в лю-



Д0Й второго сорта, лишенных свободы еамодеятельнооти и предназ
наченных обслуживать мусульман.

"Кто из китайцев принимал иолам, тот пользовался всеми пра- 
вами дунган, кто оставался буддистом, тот обращался в работни
ка ЕЛИ пастуха /94 , 15 /. Язычников отдавали в мечеть на восоата- 
яие и обращали в мусульман.

Справедливости ради следует отметить, что для женщин де
лалось исключение. От них не требовалось перемены исповедаш-ш 
/94 , 15/.

В Илийском крае таранчиыцы провозгласили Обуль~аля своим 
султаном и надели на его голову особую султанскую шапку /30,253/.

Таранчинский султанат в Илийском крае, появиниийся на свет 
в результате ниспровержения господства "неверных", был государ
ственным образованием мусульман как внадне, тая и до внутренне
му укладу жизни. В первом случае показательно изготовлейие го
сударственной символики-хоругви, на которой арабскими букваш 
было написано священное изречение. "Нет бога, кроме Бога, и 
Магомед пророк Божий" /83, 298/.

Среди ближайшего окружения султана состояли три старшие 
духовные лица: казы-ахун, муфтий-ахун, оатыб-ахун. "Участвуя во 
всех важных делах, решаемых советом султана, духовные сановниш 
пользовались преимущественным значением в делах судебных, как 
официальные толковатеш шариата, на основании которого произво
дится суд и определяются наказания за преступления" /5 ,  215/.

Мечеть, кроме своего основного предназначения -  быть куль
товым центром, выполняла еще и роль казначейства. Часть захва
ченного у китайцев и маньчжур имущества: золота, серебра, доро
гих материй и п р ., оставленная в пользу государства, хранилась 
в Кульдже, при большей мечети, в особо устроенном складе /  5, 
218/.

Установление мусульманской государственности в Илийском 
крае воспринято было мусульманами как благо. Нет, очевидно, ос
нования полагать, что с ликвидацией господства "неверных" асе 
без исключения мусульмане обрели штериальное процветание. Одна
ко психологически своя, мусульманская власть, воспринималась 
как великое благо в сравнении с правлением "неверных". В изве
стной степени выракением этих настроений могут служить выдержки
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из стихотворения таранчшца Сөид4,'1ухаммеда Аит Мухаммэдова Каш- 
окого;

7 /  Пользуясь случаем, дунгане и таранчи воссталя в Илд. 
Объявив войну, умертвита воөх неверных.
Таранча, выказав храбрость, унлчтоЕ-чла аратов китайцен. 
Освободил правоверньа’ Велйкий Аллах от тякелого ига нө- 

вөрных^ образовалось а Шш һлусульманское государство я водво
рилась тишина.

8 / Ми выбрали из своей среды султана и несколько лет суще
ствовал ислам,

Чвөдены были правила шариата, которые исполнялись в точ
ности.

Ко всем несчастным подданным оултан бил милостив.
Результатом такого управления было то^ что все бедные об

ратились в богачей /93 , 192-193/.
С устаноаиением мусульманской государственности в к-^ийском 

крае объектом угнетения победивших таранчей стали иноверцы; сибо 
и солоны /94  , 3 4 /. По достоверным олухам, в 1868 г . сябо и солона 
посылали к РУ001ШМ письменную просьбу о разрешении им виселить- 
ся а русские пределы и о присылке отряда для их охраны^ но та- 
ранчи, перехватившие шсьмо, наказали зачинщиков; в 1869 г . си
бо готовы баля все восстать против таранчей /94 , 35 /.

Участь сибо и солонов постигла монгольское население. "При
выкнув во время восстания против китайцев к резне и грабежам, 
часть таранчей, по восстановлении опокойствш при оулташком 
правительстве, перешла к постоянному занятию барангою у калмы
ков, чему покровительствовал и сам султан"/9б, 52/.

Религиозная общность ниспровергателей цинского господства 
в конечном счете не сводила на нет этнические различия и по
следние бралд верх, когда дело доходило о политическом "обуст
ройстве" пооле ликвидации власти иноверцев. Спустя три года пос
ле взятия г.Хуйюаньчэна меж.пу таранчами и дунганами возник-ча 
междоусобная война. Те и другие стали оспаривать друг у друга 
господствующее положение в Илийском крае. Дунгане говорила:
"Коли бы мы не произвели восстания, то вы, таранчи, сотню, тыся
чу лет оставались бы все такими же таранчами. Как вам владаче- 
стЕовать над Или?" Таранчи же /в  свою очередь/ говорили: "Хотя



йы маньчкури, выгнав вао, лунган, из г.ХуЙюаньчэна, и не убют, 
но если бы яе было ш о , таранчей, то вы все-таки померит бы с 
голода. Теперь вы йлагодарк нашей силе, сохрашиш свою жизнь, А 
потому где вам владеть наш?" /39, 269/.

Выше уже говорилось об язаестном резонансе, который IIcлi"Щ!- 
ло выстуалание против "неверных" у сопредельных о Синьцзяно-л 
мусульма,ч, Пояалеша Кульдкинского султаната возымело притяга
тельную силу для определенных мусульман:клх предводителей за 
кордоном. В Ш 1  г .  начальник Таза-бек, а^ицер русской сдужбы, 
вступил в сноиешш с Кульджой, и он ушел туда со свотш  людьш. 
Подобные факты в послв.дующвм создали определенные проблемы в 
отногаениях империи Дин а России /52, Г76/,

В результате восстания мусульман Восточногс Туркестана и 
участия единоверцев из-за  кордона здесь была восстановлена 
власть мусульманских правителей.

Антиправительственные выступления мусульман е  Синьцзяне не 
ограничились его северной частью, но охватили и юг, Кашгарию.

Выступления в Кашгарии носили локальный характер, но общим 
для них была активная, направляющая роль .духовенства, представи
тели которой в ряде регионов и становятся правителями.

В Куче /Кучар/ выступление против власти Цинов было освеще
но именем главы ходжей Аршад ар-Рашидина. Он, по словам Кари 
НадЕимидина, автора "Рашид ад-Дин-наме", своим авторитетом дал 
добро ш  восстание в Куче /137, 172/.

С садюго начала восстание в Восточном Туркестане, почин ко
торому было положено выступление в Куче, пошло по сценарию свя- 
щешой войны, принятому Рашидин-ходжей. Его решение поднять му
сульман Кучи однозначно было решением истребить неверных Китая 
/137, 172/. Когда повстанцы ворвались в город,"началось избие
ние "неверных", застигнутых врасплох в постоялых дворах, в лав
ках, в домах. Восставшие подошли к тому месту, где находился 
амбань. Они подожгли версты. В огне погибли амбань, далая, га - 
ладая и их семьи" /137, Г72/. Затем последовало утверждение но
вой власти. В Куче "ахуны, торговцы, баи, ученые из духовенства, 
кази, юз-баши, имамы, муэдзины, -  писал Ходжа Юсуф, -  единоглас
но решили провозгласить ханом Рашидин-ходжу". Принятые шл титу
лы "Хан-ходжа" -  "Хан из ходжей" и "Саид 1^зи" -  "Счастливый
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борец за веру" /2 0 , 291-292/ наглядно свидетельствовалл как о 
его принятаӨЖНООТИ к духовной верхушке мусульманской община, таи 
и о установке -  воевать за веру.

Воцарение нусульмаяокого правителя в Куче воспринималось 
жйтсдами-ма.гометанами не просто как акт смени власти, но как 
розврат Куч11 в категорию именно мусульманских владений, как 
воссоединение с миром ислама. Сознание этого собатия отразил 
Кари 1г1аджмддин в назвашш главы своего сочинения "Повествование 
о захвате Кучара^ о преврашенай его из дар аль-харба в дар ал- 
иолам" /1 37 , 174/.

Лу'ховенство благооловило выступление в Куче. Оно же и на 
яачальствуюаих постах во время поолеод^ющих военных действий. 
Ха1йб~ходка, Осман-ахун^ Джамалдин-ходжа /137, Г75, 176/"эти 
имена предводителей мусульманских ополчений говорят салш за себя.

Борьба за веру, которую предпринял Хан-ходка, валшшсь в 
фязическое истребление "неверных"^ уничтожение их хсультовых уч
реждений. "Неверные" были истреблены до последнего, кумирни 
сожжены, город разграблен -  этим ознаменовалось взятие Уч-Тур- 
фана газиями Ддамалдин-ходЕИ /137, 177/.

К духовенству принадлежал и новый правитель Хотана Хабибул- 
лах-'ХОджа^ был судьей. Хабибуллах-ходаа побывал в Мекке и счи
тался кепререкаешм духовным авторитетом. Он прсжвмл себя рья
ным поборником заповедей исламвз о& зав населөклө неукоснитель
но соблвдать нормы шариата /48 , 17 /. Олновремешю новоявленный 
Хотаж проявил крайнюю нетерпимость к духовности язычников. Ха- 
бабуляах и Абдурах1*4ан хищнически истребляли памятника китайской 
национальной культуры: храмы, книги, кумирни. Они вообще нетер
пимо относились ко всем нещ'’сульмлнсшш народам /43 , 413/.

В Яркенде после свержения цинской власти правителем провоэ- 
гласшш муллу Хазрет-Абдуррахмана /74 , 131; 48, 15/.

В Кашгаре правителем сначала стал Ңузрук-ходжа^ сын погиб
шего за веру Джахангир-ходкй. Потом его сменил выходец из К&- 
кащш Якуб-бек. Он подчинил себе са1.юстийных владетелей на ме
стах и поставил под свой контроль основные района Восточного 
Туркестана. Государство, которое он возглавил, аменовалось 
Йэттишар и по своей природе было теократической деспотией. О 
значимости религии в Йеттишаре наглядно свидетельствует уже
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внешняя атрибутика -  титул Якуб-бека -  "Аталык гази" -  "Покро
витель Цу'сульшнской веры" и зваше Эмир, пожалованный ему хали
фом правоверных -  турецким султаном.

Известие о свержении власти "неверных" в Восточном Турке
стане с одобрением было встречено не только.в Кокавде, но и лшо- 
гаш  правителями сопредельных мусульманегах владений. Андижанвд, 
киргизы, кипчаки, бадашанцы и афганцы -  разноплеменная рать, 
которую внешне объединяла идея войны с "неверными", -  штурмова- 
рл Янги^Гйссар /38 , 272/.

Свою историческую миссию Якуб-бек, судя по его словам, ус
матривал D расширении пределов мусульманского мира и сферы рас
пространения этико-правовых мусульманскюс норм. Необходимо, пи
сал в I£f7I г . Якуб-бек кокандскому хану Худояру "расширить вла
дения мусульманства и дать силу и значение шариату" /105, 235/.
И намерения у Якуб-бека тут не разошлись с делом. "Несоьшенно, 
исламский отпечаток на.администрации Якуб-бека составляет одну 
из наиболее примечательных черт. Став высшим законом страны, ша
риат решительно проводился в кизкь правительством" /289, 148/.
В ка;;:дый округ Якуб-беком назначались наделенные безграничныш 
правами раисы. В их обязанности входило надзирать за нравствен
ностью, за соблюдением религиозных обычаев /118, 114/. Основы
ваясь на догг.'.ах-шариата, Якуб-бек провозгласил смертную казнь 
необходшлым средством для укрепления мусульманской государст
венности "...дурных, -  говаривал аталык, -  не исправить заклю
чением или /телесным/ наказанием, дурной от этого не станет 
лучие, природа тянет /на преступление/ и, чтобы внести порядок 
D дела государства и народа, необходиш применять казнь по ша
риату" /29 , 9-10/.

Якуб-бек примером личного поведения поддершвал свой авто
ритет ревнителя мусульманской добропорядочности, не делая по
слабления близким. Застав своего сына Худай-Кули-бека на месте 
сог"1р1Ц0ция какого-то противозаконного поступка, Якуб-бек собст- 
Е енноручно зарубил его шашкой. Труп убитого сына бадаулет при
казал похоронить у могилы хазрета Аппака. Описывая этот случай, 
иарорматор заканчивает слова1.ш: "До такой степени он /Якуб-бек/ 
был совершенным мусулыланином" /19, 7 3 /.

Обобщая картин/ быта на территории, подвластной Якуб-беку,
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"|У-'.Ла 1,;крза, ОЛИН из Йые’Лих сподвижийкоа и слуг  Задаулета, пред- 
отайщ;05  "Зследствие установленного Якуб-бвком способа пра
вленая в пятнадцати городах страны в течение пятнадцати лет не 

ш'. воровства, ни пьянства, ни азартш х игр, на боев пере
падов 3  рябчиков, а все ).:8шцини, ходиБиие до того времени по 
Улццбм о открытыми лицами, прин^ткдекы били по распоряжению Якуб- 
бека за;фываться" /29 , 10/.

Кораш1ческае заповеди определяют и фискальную политику. Все 
яодата,, иаключая сорочины, дозволенной кораном, были отменены, 
^отл незеруюпща были об>1заны платить вдвое / 1 0 0 , 261/.

По указанию Якуб-бека восста. авлиаались старые мечети, при- 
в укадок за время цинского господства, cгpo^uшcь новые 

хрш'.ш и медресе. "Якуб-бек реставрировал вое святилища и мона- 
отыри^ бывшие во время китайского управления в пренебрежении и 
упадке, и прежде всего перестроил и расширил святилища и мона
стыри Хазрат А11йка, Еаби йриама и Султана Саток#^в окрестностях 
Кашгара" /1 3 а , 241/. На месте захоронения внучки султана Сатук- 
Оогра-хана Якуб-бек распорядился возвести мазар, надгробное со- 
оружеше /9 9 , 153/. Воинствующий дух ислама самоутверждался и 
в постройке мечетей на месте разоренных китайских храмов. Так, 
например, било в Янги-Гиссаре /38 , 272/. От самого Якуб-бека 
мечети получали большие наделы земли, с которых не брались на
логи. Среди эконошческих привилегий, которые Якуб-бек даровал 
мусульшкскому духовенству, назовем освобождение в отдельных 
случаях от уплаты основного налога государству.

Чтобы привлечь местное духовенство на свою сторону, /хотя 
Якуб-бек и был мусульманином, но он был пришлым/, Якуб-бек тре
бовал от населения строгого соблвдения законов ислама и сам 
проявлял себя ревностным мусульманином.- Женщинам запрещалось 
показываться на улицах без покрывала, воспрещались употребление 
спиртных напитков, азартные игры. Каждый, кто казался недоста
точно ревностным мусульманином, подвергался показанию.

Говоря о подходе Якуб-бека к духовенству, следует иметь в 
виду оледуодее. Часть его служила Цинам и, более того, не под
держала виступлеше населения против их господства. Когда, к 
примеру, мусулылане-повстанцы осадили кашгарскую цитадель, то 
"ахуны и духовенство, служиниие шньчнурам", заперлись н Каш-
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rape /4 8 , 14/.
Очевидно, не все духовенство поддержало и приход Якуб-йвка. 

Среди 30 тыс. хотан 'эв, погийяюс в борьбе с Якуб-беком, несом
ненно, были я Вд'ховше лица. Словом, отношеше Якуб-бека к мво;- 
ному мусульманскому духовенству не могло быть одина^сово благоже
лательным. Отсвда утверждение Д. Тахонова, который ссылаетед на 
Т.Д. Форсайта, что с приходом ЯI^yб-бeкa земли, принадлежавшие 
ранее духовенству, оставались в их Еладешш /118, 119, 309/, 
нет оснований пришшать безоговорочно. Вероятнее всего, подход 
Якуб-бека к дутсовенству был даЙ 1еренцированниы, что в целом не 
меняет курса первого на защиту исламских ценностей.

Им поощрялось рели1‘и0зн0в образование. Последнее обстоя
тельство способствовало росту спроса на соответствующую литера
туру. Весьма показателен в данном отношешш рассказ одного араб
ского свящешчика. Он присоединился в I87I г .  к британской мис
сии под началом Форсайта, направлявшейся в Кашгар, для того, 
чтобы подучить хорошую выручку за свои "арабские книги и кора
ны" /13а, 00/.

По примеру арабских халифов-завоевателей Я1суб-бек стремил
ся увеличить число исповедующих ислам путем насильственного 
обращения в мусульманство. Это прежде всего касалось маньчжур 
и китайцев /военных, торгоЕцев/, которие появились я Кашгарии 
по завоевашш Восточного Туркестана империей Цин. "Приняв маго- 
метанствс, они /китайцы, -  В .К ./ спасли себе жизнь" /74 , 167/.

По взятии мусульманами Янги-Гиссара три тысячи китайских 
семейств избежали смерти тем, что перешли в магометанство /38 , 
272/. Не желавших принять ислам по приказу правителя Йеттишара 
убивали. "...Китайцы, не желавшие принять мусульманского веро
исповедания, были убиты. Таких, говорят, было около 40000 че
ловек, считая как военных, так и штатских" /134, 52/.

Новообращенные мусульмане не приравнивались по своему по
ложению с мусульманами по происхождению. В этом тоже проявлялась 
природа теократического режима. В государстве Йеттишар эти т .н . 
"новые мусульмане" /"Йэнги ыусулманлар"/ -  цинские солдаты и 
офицеры -  вынужденные принять ислам, стояли на одной из самих 

■ низших ступеней социальной лестницы.
Са;.'.оутвержление исла1̂1а в Восточном Туркестане опосредство
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валось через притеснв1шя в отно:аенгл иноверных насельшиюв края. 
В ''астности, местние монголу оказа/'ись вне закона, как он  пони

мался куо/льманской обэдной. Торгоуты с кояиа I87I г . прикочева
ли под п0 К1 0 вительсгв0 русских властей с гОлдуза и Карашара, где 
притесняли их ка1игарцы /96 , 9 / .

Лоз>мг.' "газавата", видв^шутнй руководитсля.ми антицинсках 
вис.гуплени.й в крае, создавал д>тсовную основу для коалиции с 
EHe îfiiuia сй-лаш -  .мусульманскими Кокандскш/. ханством и Оттоман
ской империей.

Из Д-аух последних государств наиболее активное участие в 
aiiTHiuiHCKOM двикешш прикмо Кока.дское ханство. Его правители 
полоилтнльно вссп.рикь'ш известие об антицинском восстании в Kaifl- 
rapif-. И когда один из киргизских предводителей Садик-бек из- 
Еосткл кокаэдский даор о том, что Каигаром должен яраш ть ходжа 
/89, 143/, кокандский правитель Алигл-кул немедленно отправил 
т}'да сына Дашхангира Б^зрука^в сопроволщении кока]1дского чинов
ника Якуб-бека /25 , 98; 289, 143/.

Наиболее пршечательным свидетельством исламской ориеитачди 
Якуб-бека сл '̂^кат его отнотения с Оттоманской Портой. Турецкий 
cj/лтан являйся халифом, духовным владыкой всех мусульман суннит
ского толка. Летом 1873 г . Якуб-бек послал своего близкого че
ловека Оайид Я1̂ б-хана в Константинополь. Защита интересов ис- 
лa^лa явилась основой для установления сердечного согласия между 
турецким двором и кашгарским правителем.

упрочегшг идейно-политической общности между Оттоман
ской Портой и Йеттишаром, обе стороны стремятся к налаживанию 
устойчивых контактов. Так, Мохаммед Якуб, пасынок сестры Якуб- 
бека, в свое время ездил в Стамбул сообщить главе правоверных 
о положении дел на своей родине /100, 262/. Мохаммед Якуб поль
зовался располокешем турецкого султана /207, 924/. До своего 
возвражепил в Кашгарию 1,1охаммед Якуб посетил Мекку, где Якуб-бек 
устроил караван-сарай. По приезде а Кашгар на него была возложе
на задача развивать хорошие отношения с Турцией.

В независимости от подлинных, глубинных побуждений Якуб- 
бека он выступил на деле проводчиком идей пантюркизма и панисла- 
миз.’.’л ,  генерированных в Ста1.1буле. И с уходом Якуб-бека с арены 
политической жизни сохранилась благодатная почва для пантюркиз
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ма и панислашзма, чему наряду с объективными условиядш /этни
ческая близость и религиозная общность тюрок Восточного Турке
стана с турками 1ЛалоЙ Азии/ субъективно способствовал аталык 
Кашгарский.

Политически борьба мусульман Восточного Туркестана и Лдун- 
гарии ознаменовалась отложением их от империи Цин и появла1и4ем 
исламских теократических режимов. Б плане идеологическом эти 
восстания означали не только упрочение у мусульман настроений 
обособленности в отношении идолопоклонников, но закреплеше 
представлений об особом предопределении их, как последователей 
ислама. Содействие единоверцев из-за кордона способствовало 
распространению идей панисламизма на территории не только от
ложившейся от империи Цан центрально азиатского ареала, но и 
в собственно Клтае.

Не ограничиваясь физической расправой над побекденными му
сульманам, цинские власти не оставили в покое и мертвого Я1̂ б -  
бека. Могила его была разрушена, а тело осквернено /207, 340/,

Среди мероприятий, осуществлявшихся властями в Синьцзяне 
по подавлв1ши мусульманского восстания, особо назовем та1ше, 
которые затрагивали духовную сферу, в том числе и религиоз}о^ю. 
Влияние духовенства на умы коренного населения имело, как счи
тали деятели администрации, негативные последствия даш устоев 
цинского режима. "В йкной округе чаньтоу по большей части неве- 
хественны и боязлива, -  писал в докладе трону Цзо Цзунтан. -  
Среди тех, кто наставляет ах, так называемые торе /тюре/, ахуны 
постоянно, измышляя, рекут ересь, произвольно совращают и при
нуждают, их сердца легко возбудимы, смута отсвда возшкает 
/ I I ,  т.Ш, 231/. В таковом мнении Цзо был неодинок. "Мест
ное население южной части Тянь-шаньского края, пpи^^aдлeжaщee к 
тюркскому племени, вообще говоря, необразованное и находится 
под влиянием учителей корана, которые говорят вздор и причиня
ют много вреда", -  говорилось в докладе Лю Цзиньтана и его по
мощников, направленном трону /46. 324/.

С паг '̂бным влиянием вероучителей надлежало бороться испод
воль, посредством введения в системе народного образования ин
ститута правительственных учителей и преподавания норм тради
ционной 1штаЙскоЙ этики. "Со времени возвращения Тяныианьского

16



края, -  докладывали трону Лю Цзиньтан и другие, -  в некоторых 
городах его открыты частные китайские школы для магометан. По
следствия этого нельзя не признать благотворительными . . .  а по
тому, . . .  казалось бы желательным ввести в существующих школах 
правительственных учителей и установить ежегодные экзамены. 
Предметы преподавания составляли бы "начальные знания из книги 
хухи", книги об обязанностях детей","толкование Конфуция", про
изведения Менсиуса /т.е.М эн-цзы ,- В .К ./" , "Великое учение" и 
т ,д . /4 6 , 324-325/.

Помимо воспитания законопослушных подданных цинского им
ператора посредством такого образования мыслилось подготовить 
кадры судейских чиновников, которые в перспективе, очевидно, 
свели бы на нет значимость суда по шариату.

"Ученики этих школ посла соответствующего экзамена получа
ли бы право сделаться мировым судьей по достижению установленно
го возраста" /46 , 325/.

Намерения цинских сатрапов это было одно, другое -  осуще
ствление планов на деле. Очевидно, индоктринизада мусульман
ской молодежи на предмет воспитания законопослушных подданных 
не вышла за пределы благих пожеланий. Прежде всего потому, что 
мусульманские школы и мечети, как очаги духовности и воспитания^ 
не сошли на нет, но, наоборот, не только сохранялись, но и по
являлись новые. В Куркараусу есть у дунган училище, имам, от
мечает Н.Ф. Катанов, и построенная в этом году мечеть /566 / 
Л .8Ю 6./.

Роль мечети как организационно-идеологического центра му
сульманских выступлений против цинокого режима в полной мере 
проявилась в ходе событий, и это было осознано представителям» 
аовнно-админисгративного аппарата империи. Во время боевых дей
ствий мечети, служившие опорными пунктами повстанцев, разруша
лись уже в силу логики военного противостояния. Вполне вероят
но, мечети крушили ханьцы и цинское воинзтво, вымеШая слепую 
ненависть и свою злобу. Но политики на уничтожение мечетей как 
таковых цинсюш режимом не проводилось. Спустя деоятилетие с 
небольшим Н.Ф. Катанов, побывав в местах вооруженного противо
борства мусульман с цинским режимом, отмечал: в Манасе мечетей 
сартских 2 и лунган -  3 , В городе Джинхо /Цияхэ/ мечетей дуи-
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ганоких 5, оартс1шх -  I ,  в деревне Луцогу мечетей дунгансках -  I ,  
сартских -  I  /56а, 213/.

Попытка создания катайскшс школ с .целью окитаиаания мусуль
ман, в частноога, в Илийском крае полностью провалились, "так 
как таранчи и киргизы / т . е .  казаха. -  В .К ./ ни за что не хотели 
учитьач вообще, а в осойенности в китайских школах" /1 6 , 53/.

Восстание мусульман в Северо-Западдом Китае и Синьцзяне 
вышло за пределы собственно внутриполятачеокой проблемы империи 
Цин, затронув сферу внешних сношений и привнося новые моменты в 
отношении Китая с Россией и Англией.

Озада г . ^ и  мусульманами-повотанцами побудила ;,1амвстника 
Мин Сюя просить помощи у русского губернатора Западной Сибира 
/201, г ? / .  В конце 1865 -  начале 1866 г г .  имели место попнтки 
заполучить поддержку России в борьбе о восставшими мусульманами. 
"Когда же придет отряд? Разве русским на "больно, что их столет-г 
них друзей обижают дунгани?" -  спрашивали русского офицера, ко
мандированного а осавденную Кульдасу /106, 142/.

Вероятно, подход цивзких властей на местах и в Пекине к во
просу о получении помощи от России был не одинаков, В частности, 
в 1866 г , ,  когда илийский гарнизон просил помочь против муоуль- 
ман-повстанцев, член Цзунлиямэш ]1ун СЕЖЬ’ш ш оал в своей авто- 
биогра1|)ни, что "было совершенно недопустимо" позволить России 
помочь защищать Или /292 , 219/. По воспроизведешюму. М. Райт су
ждению трудно судить, излагал Дун Сюнь лишь свое мнение или же 
так считали все члена цанокого внешнаполитичвокого ведомства. Но 
тем не менее, при решении внугриполятичеокой проблемы, какой 
явилось восстание мусульман, офашаашшм кругам империи Цин при
шлось брать в» внимание реакцию маровых держав а конкретные дей
ствия их граждан. Прежде всего у аносграшшх бажиров были 
деньги, которых на хватало цаткой казне для финаноированая клм- 
пании на Северо-Западе.

22 января 1868 г . цинский двор одобрил намерение Цзо Цзун- 
тана сделать заем у иностранных башшров в Шанхае /172, 119/, в 

г , двор санкционировал очередной заем Цзо Цзунтана у ино-
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странных /западноваропейсюях/ банков /Т !2 , 120/. 26 марта вы- 
сочайшйм указом Цзо Цзунтану разрешалось занять средства у ино
земных торговцев для осуществления его программы по подавленаю 
восстания в Синьцзяне /172, 122/. Словом, не Цзо Цзунтан в част
ном порядке добивался западноевропейского капитала для подавле
ния восстания мусулыиан в Китае, но сам цанский двор в лице им
ператора. В ЮТ5-1876 г г . Китай принял обязательства по первому 
государственному зайуу на кужды калшании Цзо Цзунтана /172 ,122 /.

Отталкиваясь от побед его воинства, одержанных осенью 
1073 г . ,  М. Райт заключает: "3 этой наиболее драматической из 
каглпаняй Реставрации преллокения русской помощи были отклонены. 
За исклк.яб1шем некоторых чаотшх займов, о которых договорился 
Цзо Цзунтан, нш{акая помощь Запада была не HJ'кнa" /292 , 113/. 
Сукденая М. Райт при всей их категоричности но свободны от одно- 
сторопности и априорности. Действительно^ Цзо Цзунтан уже не ис
пытывал цужды в помощи некоего- Запада, когда он получил средст
ва от запал.ных баш{ов- .для финансирования ка[.шаиии против му
сульманских повстанцев. Незелисшю от того, частными али госу- 
,дарственными были источникк помоищ. Цзо Цзунтаиу изеяв, несомнен
но, что она значительно повлияла на исход кампании по восстано- 
влешно власти гданокого правительства на.д мусульманскими окраи- 
ншли.

Что касается п-ред'южений русской помощи, то .не ясно, что 
М. Райт конкретно имела в виду. Но от пре.дложения русского пред- 
цри1Ш5атвля Ка1йенского поставлять хлеб цинской армии Цзо Цзун
тан но отказался и заключил о 1Сш.1внсккм соответствующий договор 
/37, 4 9 /. В 1876 г . когда лагерь Яху '̂б-бека располахилоя близ 
г . Курля аоддолков1Ш{ генштаба Сосновский ,с ведома и поощрения 
РУС01ШХ властей поставлял провиант в ттайские войска. "Помощь 
эта оказалась действительною", -  констатировал российский пос
ланец к Ягсуб-беку полковник Куропаткин /33 , 32; 74а, 94 /.

Подозрения и неприязнь, которую питает Пекин к царской 
России, не помешали его официальным представителям домогаться 
у 06 правительства самой разнообразной помощи, чтобы управить
ся с мусульманским восстанием.

Как телеграфировал в апреле 1872 г . русский консул в Урге 
Я. Шишмарев в Азиатский департамент МИД, китайские власти офи
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циально просили поставить армейским частям две нарезные пушки 
с боекомплектом /1 3 , 190/. Аналогичная просьба поступила в ише 
/131, 190/. Военный министр Д. Милютин благожелательно воспри
нял эти просьбы /1 3 , 191/. Само по себе уже то, что такого рода 
ходатайства не были отвергнуты царской администрацией сходу, по 
меньшей мере служили моральной поддержкой цинскому двору и ук
репляли позиции тех, кто стоял за то, чтобы не оставлять запад
ную окраину.

Цзо Цзунтан пользовался услугами не только российских граж
дан. В 1868 г . в рядах императорских войск, которые сражались 
о мусульманскими повстанцами в Ганьсу, находился франщгз Дюпюи. 
Он путешествовал как поставщик императорских армий, имел времен
ный ранг и привилегии мандарина /216, 9 3 /. Очевидно, Дюцюи за
служил таковые. Трудно оценить его подлинный вклад в успехи 
войска богдыхана, сражавшегося о мусульманами. Но, несомненно, он 
символизировал участив Франции в деле подавления восстания му
сульман. -

После того, как были разгромлена нянь и подавлены выступ
ления мусульман восточное Сучжоу, в 16Г74 г . проблема Синьцзяна 
для официального Пекина стала основным вопроссял в повестке дня. 
Мнения в высших правительственных инстанциях диаметрально ра
зошлись. Группу, которая предпочитала отказаться от Синьцзяна, 
возглавлял Ли Х зтч^н , оппонентов -  Цзо Цзунтан.

Помимо бремени финансовых расходов на удержание Синьцзяна, 
которые не давали отдачи, Ли Хунчжая акцентировал внешнеполити
ческие аспекты проблемы, в частности, соседство мусульманских 
стран и покровительство правителю Йеттишара со стороны турецко
го султана: " . . . терр».тория /Синьцзяна/ на западе примыкает к 
различным мусульманс1шм странам, таким, как Турция, Арабия и 
Персия . . .  [/[усульманский глава в Кашгаре недавно получил протек
цию Турции.. / 1 7 2 ,  167/.

Но если вопрос о ней не стал в повестку дня, то тем не ме
нее восстание мусульман повлекло за собой определешые внешне
политические коллизии. Возникли осложнения в взаимоотношениях 
Ш.Ш6РИИ Цин о Великобританией и Россией, хотя интересы двух 
последних государств отнвдь не совпадали.

Что касается Великобритании, то правительство последней
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стремилось обеспечить яезашисиыость государства Йеттишар, иными 
слоашли стояло за отделение западной окраины Китая. В 1869 году 
министр иностранных дел Британии лорд Кларендон направил Д. Фор
сайта в Петербург обсудить там проблему Центральной Азии в целом. 
Что касается Кашгарии. то. как предполагал Форсайт, Россия и 
Ьритаьшя могли бы признать режим Якуб-бека формально и такии 
образом помочь стабилизировать его положение. Россия, ответил 
на это Горчаков британскому послу, "имеет договора о Китаем и 
не мокет войти ни в какие политические отношения с удачливым 
инсургентом против власти китайского императора"/207 , 323/.

Британский посланник в Пекин Л. Уэйд считал, что лучшим 
политическим решением со сторона Китая было бы признать Якуб-бе- 
ка как независимого праштеля и таким образом иметь его в каче
стве буфера между собой и Россией. Британский посланник выска
зал эти свои соображения Ли Хунчжану, канцлеру и губернатору 
столичной провингдии Чжили. Ли, хотя и отнес шение Уэйда за счет 
русофобии, передал этот совет Цзунлиямэню и двору. Результатом 
была очередная опала Ли Хунчжана.

В 1376 г . Уэйд попытался передать свой совет Ли Хунчжану 
через Форсайта, когда тот объявился в Китае в начале 1076 г . 
Согласно инструкций Уэйда Ли Хунчжану надлежало сказать, что 
Якуб-бек не должен быть повержен /207, 330/. Однако беседа Фор
сайта с Ли Хунчжаном оказалась безрезультатной. Тот потребовал 
от Форсайта дать совет Якуб-беку подчиниться Китаю. На это Фор
сайт ответил, что Якуб-бек "храбрый, мудрый правитель, который 
держит страну в восхитительном порядке" и что он,конечно, не 
сдастся. Дол}кен быть достигнут компромисс и надлежит быть бри- 
танскоцу посредничеству, в противном случае, Цзо Цзунтан не 
заслуживает доверия, что станет соблвдать какое-либо соглашение,
В результате беседы у Форсайта сложилось мнение, что китайцы 
настроены серьезно и что было дружеским поступком предупре
дить Лкуб-бека /207, 331/.

Во время обмена мнениями с Ли Хунчжаном в Чифу в сентябре 
1876 г . Уэйд повторил свое убеждение, что долгая борьба между 
Цзо Цзунтаноы и Якуб-беком может закончиться ничем иным, как 
русской оккупацией, которая была бы "нежелательной", даже хотя 
она могла иметь лишь "отдаленное воздействие" на британские
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интересы. Ли в конфиденциальном порядке заверил его, что он сам 
выразил го же самое мнение некоторое время назад в докладе тро
ну; после кончина т у д а р я  ЦзаЙчуня в январе 1875 г . вопрос йвл 
передан императрицвй-регенгавй совету, где мнения разделились.
Но Якуб-бека следовало убедить признать по меньшей мере формаль
но сюзеренитет Китая. Ли закончил предупрвадением Уэйду, что 
Цзушшямэнь станет сомневаться относительно мотивов Бритехнии, 
если тот станет навязывать ему какие-либо советы.

С урегулированием дела Маргари Т. Уэйд уехал в отпуск в 
Англию. Англо-китайские отноше1ШЯ улучшились, и чиновники Цзун- 
лиямэш шле.!ш беседу с секретарем- по китайским делам в британ
ской миссии Мейерсом о верштности приема Цзо Цзунтаном посла 
от Якуб-бека /207, 333/.

В апреле 1S?7 г .  Форин офис информировал индийское прави
тельство, что оно отвергает идею посредничества в пастоящее 
время,

В апреле 1877 г . князь Гун, глава Цзунлиямэня, еще склонял
ся в пользу компромисса /207, 334/. В Кантоне британский консул 
Б, Робертсон имел беседу с губернатором, который следующим обра
зом говорил о мевдународной обстановке. Якуб-бек, по его мне
нию, будет вынужден принять сторону своих единоверцев в русско- 
турецкой войне, особенно после принятия титулов от султана, Ки
таю тоже угрокает великий агрессор России, и он не должен спе
шить атаковать кашгарского союзника Турции, и кроме того, 1{итай 
менее заинтересован в возврате территории в Туркестане, нелсели 
в Амурской области на севере Маньчжурш, уступленной России по 
при1|уждению в 1858 и I860 г г .  Эта беседа придела британскую а,д- 
шнистрацию Индии к мысли, что правящие круги в Китае расположе
ны согласиться на дружеское урегулирование с Кашгаром и таким 
образом это, состоись оно, было бы в соответствии с британскими 
интересами /2ОТ, 334/.

Военная ситуация для Якуб-бека тем временем резко уху,ши
лась. Он обращается за дипломатической помощью к Англии. Бадау- 
лет посылает в Лондон Сайид Якуб-xaiia, под видом поездки в Кон
стантинополь и без каких-либо формальных полномочий вести пере
говоры, но в действительности искать помощи, где можно ее полу
чить /207, 335/.
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По прибытии в Лондон Сайад Якуб-хан первым делом встретил
ся со своим старым другом и доброжелателем Форсайтом. 23 мая 
1377 г . у них состоялась беседа с Т. Уэйдом. Якуб-хан просил 
его использовать свое влияш е, чтобы прекратить войну. День или 
два спустя Уэйд встретился с китайским посланником Го Сундао. 
Последшй не возра;гал против переговоров Китая о Якуб-бвком, но 
только настаивал, что первый шаг надлежит сделать другой сторо
не /207 , 335/.

Кш< сообщал Форсайт Уэйду, для Якуб-бека было ба разумшм 
занять положение, аналогичное статусу короля Бирмы, который был 
автонолшим правителем под китаЙсксЗ опекой /207, 335/;

Т.Уэйд вновь изложил свое мнение в письме форин офису, 
лорду Тендердену, делая упор на двух обстоятельствах. Во-первых, 
расходы Цзо Цзунтана главным образом покрываются за счет лицзин;^ 
а эти сборы тяжелым бременем ложатся на британскую торговлю. Во- 
вторых, компромисс теперь не будет означать какой-либо долговре
менной жертвы для Китая, ибо вряд ли Якуб-бек оставит пооле се
бя стабильную ди{1астаю и его владения вскоре бы возвратились к 
его сюзерену в Пекине. 12 июш 1877 г . Уэйд официально предложил, 
чтобы посланод Китая и Кашгараи собраляоь вместе, каждый забла
говременно "вразумлешшй" своими бриганокиш друзьями, и если 
они смогут придти к согласию, Британия должна одобрить его и 
рекомв1щовать тш«0 А0 е Пе1шну. форин офио уполномочил Уэйда про
должать .

Зо время последующего визита Го Уэйду, китайский посланник 
упирал на то, что у него нет никаких инструкций и ему ничего не 
и зЕ естн о  о  ншлерениях его правительства. Го вновь повторил, что 
а1жцйалыюе предложение о начале переговоров должно исходить от 
Сайид Якуб-хана, Оно до;шно иметь форму письменных предложений, 
и Го обрисовал что, как ему представляется, они должны были со
держать. Го, очевидно, желал принять меньше, чем, как Форсайт 
полага,ч, Якуб-бек предложил бы. И несмотря на свою осторожность. 
Го проявил рвение, которое побудило Уэйда подозревать, что пос- 
лашшк в действительности инструктирован Цзунлиямэнем, из-за 
страха перед Россией добиваться соглашения.

. Тем временем появился еще один, мечтанпий быть посредни
ком; л о р д  СтэнлаЙ оф Олдерлэй. Сн был обращен в мусульманскую
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веру во время своих путешествий по Востоку и чаото по-любитель
ски занишлоя ищщйсшши делами /2ОТ, 336/. Кашгар смог прив
лечь его силшатии, у вечером 28 июня 1377 г . ,  когда Форсайт на
правился к Якубу в его отель, лорд Стэнлэй внезапно появился и 
покелал узнать, почему никакой конференции о китайцами не услов
лено, и заявил, что он намеревается осуществить это сам. Раздо- 
садовашый известием услшать об этом на следующее утро, и опа
саясь, что желание Го охладилось, Уэйл предостерег его. Го ка
зался благодарным, был,несомненно, в крайне нервном состоянии 
/2С7, 338/.

7 ишя 1877 г . Форин офис, удостоверившись, какие условия 
. Сайид Якуб-хан мог предложить, изложил их в ноте Го, говоря,что 

он не желает позволить улетучиться какому-либо шансу помочь вое 
становить мир и что предложенное, кажется, достаточно близко 
собственным взглядам Го на Англию, чтобы чувствовать себя надеж 
но, рекомендуя өто. Условия, ваставлешые посланцем Якуб-бека, 
дали бы хану Кашгара статус, сходшй с положением других прави
телей пограничшх земель, для которых китайский император вы
ступал как 1 * 0 0  p a r ie n ts  . в первоначальном проекте своего 
письма Форин офис иллюстрировал точку зрения, сравнивая положе
ние, предложенное для Якуб-бека,с тем, каким пользовался король 
Шрмы. Очевидно, Форсайт давал своел5у другу Якубу-хану в неко
торой степени мудрый совет. Уэйд полагал, что эти условия будут 
приемлемы для Го, но он знал, что китайский министр был встре
вожен своей собственной смелостью и огорчился из-за другого де
ла. "Чтобы утешить Го дажэня вчера, -  сообщал он Тендердену 
8 июля, -  я пошел в Китайский департамент и попросил разреше
ния показать ему депешу, которая лишь ожидала подписи лорда Дар
би, и я послал Халлиера /китайского эксперта Уэйда/ в Портланд 
Плэйс прочесть ему ее. Халлиер нашел его подавленным и мрачным". 
Он был напуган, как бы нота не заставила его начальство в Пеки
не думать,что идея посредначества была подана им, и он хотел, 
чтобы ссылка на его предложения Уэйду была снята. Его помощники 
думали, что он был безрассуден, чтобы вообще вмешиваться в каш
гарские дела.

Го встретился с Тендерденом и торговался из-за формулиро
вок ноты. "Подумав, -  писал 10 ишя Уэйд Тендердену, -  я уве
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рен, что его сомненш относительно мест, которые он просил вас 
объяснить, должно быть аф1)0ктацйя". Сообщения прессы о победах 
китайцев или намек из Пекина, возмокно,' удвоим его осторожность. 
"Бмешательотво лорда Стэнлэя тоже вероятно пробудило его подо- 
зрвшш, Халлиер сказал мне, что он подозревает каждого". Две 
ноты, посланные Го форин офису 12 аш я 1877 г . ,  были определенно 
придирчивы по тону. Якуб-беку на давали полной автономии, и он 
должен был во всяком случае сдать города, защищающие коммуника
ции Китая о Туркестаном. Далее, Го спрашивал,готова ли Англия 
гарантировать хорошее аоведеше Ях^уб-бека в будущем. Но 14 июля 
он посетил лорда Тенд.ердена и объяснил, что изложил свои возра- 
Ж01-ШЯ Б письменном виде для того, чтобы заиигтить себя от каких- 
либо протестов, которые могли быть подняты дома, хотя он душ ет, 
что Якуб-бока можно справедливо обвинйть в том, что тот причинил 
заботы Китаю в его собственных северо-запад1Шх провин1даях. Ему 
дали заварепия, что британское правительство, выдвигая предло
жение Пекину, позаботится о том, чтобы не приписать ему ответ- 
ствениооть за них. Оно не могло, с другой стороны, предложить 
кшсой-Ш 1будь гарантаа /207, 337/.

16 И1СЯЯ 1877 г .  состоялась встреча двух посланцев под по- 
кроЕительством Уэйда. Го, очевидно, был еще подавлен чувством 
onacoiuüi, что сам себя скомпрометировал. Сверх всего, в этот 
самый день телегра1̂ ша из Бершша с опозданием объявила о смер
ти, ссмыо недедаш раньше, Аталык Гази /"Таймс", 16 ивдя 1877г., 
с . 5, 5 /. В действительности 16 мая Цзо захватил Турфан, а кон
чина Якуб-бока пооледовала 25 мая в Курле. Его смерть необяза
тельно означала падеше его тронл, он оставил наследников и ар- 
шю. Сайкд Яку0-хан держался спокойно и за/£вил, что ситуация 
остается неизменной.

В начале августа Форин осрис представил мирные предложения 
Фрэзеру, вpeмeннo^;йг поверенному в делах в Пегане, наказав ему 
поддержать их, но добавил: "Вам надлежит тщательно избегать 
обязаться перед этим правительством в чем-либо, что выходит за 
рамки дружеского совета".

Фрэзер имел соответствующую беседу в Цзунлиямэне. Князь 
Гун исходил из своей позиции, что Китай имеет права на захва?^ 
и сказал, что переговоры могут быть продолжены только через



Цзо, которому предложеная будут посланы. Отношение Гуна было 
далеко не обнадеживакщиы. Он сказал Фрэзеру "очень значительным 
тоном", что он понимает мотива Англии и что англичанам предо
ставлена возможность утешиться тем, что в этом случае китайцам 
может быть доверено видеть насквозь тшоке и мотивы России. "Са
ми по себе хитрые, невеликодушше люди, -  докладывал Фрэзер в 
Лондон, -  они тлеют гл^'бокое поншлание корыстных мотивов и до
статочно самовлюбленности, чтобы преследовать свои собственные 
интересы"/2С7 , 338/. Словом, цинский двор отвергал поорадничест- 
во Британии в урегулировании кашгарской проблемы, рассчитывая 
теперь уже решить ее соботвецшми силами.

Занятие русскими войскагли йлийского края и гппрос о выдаче 
вожаков мусульман-повстанцев -  вот в основном д’ з проблемы, ко
торые внесли новые, ослокшющие обстоятельства в отношении импе
рии Цин с Россией.

В наши задачи не входит анаяизировать политику царского 
правительства в "Илийском вопросе" /здесь  имеется известная ли
тература/. Ограничимся тем, что последнее преследовало свои 
геополитические интересы. Но объективно оккупация Йлийского края 
русскими воЙска1ли пололшла конец "священной войне" против невер
ных в Центральной Азии. Примечательно, что подобное признаше 
сделано британскими миссионерами, "Во время велш^ого восстания 
дунган и таранчей против их китайских угнетателей, китайцы и 
маньчжуры вырезались на протяжении 1865 г . Хотя прибытие рус
ских, которые временно владели Кульдкей, положило конец крово
пролитию" /272, 342/.

Занятие российскими войсками Кульджи выходило далеко за 
рамки вышеотмеченного события. Оно облегчило цинокому правитель
ству задачу восстановления своей власти над отложившимся Синь
цзяном. Как указывал туркестанский генерал-губернатор Каус^ыан: 
"Только после обещания России вернуть ему /Китаю,- В .К ./ Кульд- 
жу, китайцы осмелились двинуться к этим странам. Успехи их в 
Лжунгарии и Кашгаре объясняются единственно сдерживающим наши« 
присутствием в Кульдже, которую им и не приходилось вновь от
воевывать. Уведи мы наши войска оттуда при первом вступлении 
китайцев в Джунгарию, нет никакого сомнения, что кульджинсме 
таранчи, объединившись с дунганами и кашгйрцами, одолели бы
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снова ненавистных им китайцев. Таким образом, Китай всецело обя
зан России не только возвращением Кульджи, но и приобретением 
остальных двух провинций" /53 , 906-907/.

Занятие войсками России Илийского края в принципе облегчи
ло империи Цин задачу ушротворения мятежных мусульман, но, о 
другой стороны, нежелание царского правительства уступить назван
ный район Китая вызвало демонетращю сила с обеих сторон /201, 
99/ и было чревато вооруженным столкновением.

Илийскай вопрос создавял одну болевую точку в отношениях 
Китая и России в центральноазиатском регионе. Другую Цзо Цзун
тан усматривал в том, что русские пограничные власти использова
ли для стабилизации обстановки в китайских пределах засылку ша
ек, "Недавно, -  доносил Цзо Цзунтан, -  буруты /киргизы .- В .К ./, 
анд.ижакцы и другие разбойники из русских пределов рассеялись 
повсюду у нас и их почти всех наии правительственные войска ис
требили, в том числе было несколько десятков человек, которые 
опять-гаки укрепились на русской территории. По словам одного 
разбойника, взятого живым, их посылали русстае власти" /3 3 ,2 5 /.

Вопрос о выдаче пребывавших в российских пределах участни
ков мусульманского восстагшя для пинского двора был не только 
делом престижа, но и затрагивал проблему внутриполитической ста
бильности в крае. Пока вожаки м1’'сульманского восстания остава
лись м в ы ш , их сородичи и единоверцы под властью Цинов остава
лись потенциальной ратью, готовой взяться за оружие при подходя
щем моменте. Пример потомков ходжи Аппака, укрывавшегося в Ко- 
кандском ханстве, мог быть этому подтверждешем.

Кошфвтно вопрос о выдаче одного из вожаков мусульманских 
иовстанцев Бай Яаьху вызвал острые коллизии между властями Рос
сии и Китая. В феврале 1878 г . один из циноких аоеначальников 
Лю Цзинтан направил военному губернатору Семиреченской области 
"весьма наглое по тону" требование о выдаче Еиянху /Байяньху/ 
и других руководителей восстания. Они каадш^ицировались как во
ры, т .е .  уголовные преступгшки /37 , 413/.

В ответе, адреоованном Цзо Цзуитану /6  марта 1378 г . / ,  се - 
миреченский военный губернатор КолпаковскиЙ дал решительную от
поведь относительно тона предыдущего послания, где содержалось 
"высокомерное, настоятельное и дерзкое требование". Угроза
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вторжения в российские пределы, указывал Колпаковский, не толь
ко смешка, но и опасна для другой стороны /37 , 443/. Отвергая 
ссылку адресата на существование договора между двумя державами 
о выдаче преступников, Колпаковс1шЙ указывает, что в предела 
России пришли не преступники, а беженцы, спасавшиеся от распра
вы цинских войск.

Ответ на это письмо Колпаковского прислал илийский цзян- 
цзюнь Цзинь. Послание, выдержанное в сдержанном тоне, содержало 
просьбу выдать Еайянвху, как преступншда в соответствии с соот
ветствующими трактатш.ш /37 , 473/. Этим сообщением заканчивает
ся первый этап борьбы цинской администрации за выдачу Ш11яньху. 
На втором этапе Быдвигает новую аргументацию: Бай^таьху виновен 
в грабежах,совершенных хуэй в пределах Синьцзяш’ /37 , 47 /.

Пошмо Колпаковского цинское пограничное начальство, Лю Шо 
/очевидно, Лю Цзиньтан/ а Цзо Цзунтан, предпринимало демарши 
перед начальником Колпаковского туркестанским генерал-губерна
тором К.П.Кауфманом о выдаче Бек-Кули, сына Якуб-бека, и ЕаЙ- 
яньху /53 , 905/. Наконец, не добившись от царских пограничных 
властей ника1сих результатов, цинское начальство посылает эмис
саров в российские пределы с целью добиться головы Байяньху 
/2П, 50/.

Требование Цзо Цзунтана о выдаче Байяньху, рассматривалось 
в Петербурге на высшем уровне. И было решено: во-первых, пре
кратить постав1ш хлеба для цинских войск в Ситцзяне itynuoM Ка
менским; во-вторых, усилить войска в Сешречьи; в-треты и , со- 
обишть посланнику России в Пекине о наглом требовании Цзо Цзун
тана и потребовать объяснения у цинского правительства по поводу 
наглого письма /115, 109/. Щнский двор не оставлял попыток до
биться выдачи Байяньху, но неизменно встречал отказ. Шнистр 
иностранных дел России Гире заявил послу Чунь Хоу при заключе
нии Ливадийского договора, что по международным законам полити
ческие преступники не выдаются, а Байяньху. является политичес
ким преступником /115, 113/.

Судьба участников восстания вообще, а не только Байяньху 
и других предводителей, по инициативе российской стороны рас
сматривалась в общем контексте урегулирования шшйского вопро
са. Во время обсуждения его с Чунь Хоу русские власти высказа-
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лись о необходимости амнистаи повстанцам. По утверждению Цзо 
Цзунтана во исполнение предписания его государя он составил 
уведомление, кто именно подлежит амнистии. Однако посланного 
о этим уведомлением военачальника Инь Хуатина семиреченский гу - 
йернатор не разрешил впускать в пределы ^[лийского края /33 ,
25-26/ ."Так он самовольничал. Это явилось не только нарушением 
воли нашего императора", -  расценил действия губернатора Хэ 
Тяньчжу, автор вышедшего в 19С6 г . сочинения "Сань мин чэнь ту 
ду" /"Чаотная переписка и доклады 3-х знаменитых сановников"
/33, 2 6 /. Мы сознательно воспроизвели этот пассаж, чтобы проил
люстрировать образ политического ;^шления китайской элиты.

Подавление восстания мусульман на Северо-Западе Китая и в 
Синьцзяне выходило за пределы чисто внутреннего для шлперии Цин 
дела еще и потому, что дало основания официальным кругам держать
ся болев решительно, чем прежде, в отношении иностранных держав 
вообще. После своего триутлфального возвращения а Пекин Цзо Цзун
тан ратовал за необходимость взяться за всех иностранцев. "Китай 
достаточно могуществен и богат, ил5еет в изобилии оружие и людей, 
даже болние, чем е1лу нужно, чтобы отделаться от непрошенных ино
странцев, вторшшхся хитростью и предотавдающих для страны ис- 
Т0Ч1ШК смут и опасности; нужно только пожелать этого, отрешив
шись от ма;'1одушных угрызений совести. Соглашение с Россией яв
ляется д^ш Китая трусостью, в. виде реваша следует приняться за 
иностранцев и покончить с ними раз и навсегда" /76 , 33, 32-33/.

11рошло 10 с небольшим лет и в 1900 г . в Китае произошло 
восстание "ихэтуаней", направленное против иностранного присут
ствия Е стране. Китайский национализм, униженный было исламом, 
воспрянул духом и брал реваш у "заморских чертей".

Подавлв1ше восстания мусульшн а Северо-Западном Китае и 
Синьцзяне не правело к улучшению межобщинных отношений, но отя
готило их чувствами озлобленности и помыслами о мести. Сарт 
Вдус-Кары и киргиз Юнус Джангудаков сообщили, пишет И.Ф.Катанов, 
о китайцах и мусульманах Китая следующее. Если пройдет какой- 
нибудь слух о войне против китайцев-, то все мусульмане взбунту
ются и перережут китайцев своего города /5бб, 257/.
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ХУЙЙСКОЕ ВСССТАШВ 1895-1896 г г .

В феврале-марте 1895 г . ,  во время мусульманского поста Ра
мазана вспыхнуло восстание хуэй в провинции Ганьсу^ а гористом 
округе Сюаньхуатин.

В изложении русского консула в Чугучаке дело обстояло г а к , , 
Повод к восстанию, если верить дунганским источникам, был таков; 
в одном из местечек названного округа дунгане выбирали нового 
ахуна. Выборы привели к расколу жителей на две враждебные пар
тии. Местные китайские власти.сочли долгом вмешаться в эту рас
прю и пригрозили хуэй, если они не прекратят ссору, употребить 
военную силу. Дунгане ответили, что употребление властями воен
ной силы бесспорно прекратит распрю, но может доставить им не
приятностей, и потому просили Сюаньхуаского земского начальника 
воздержаться от всякого вмешательства в их частное дело. Однако 
земский начальник послал солдат, которым приказал присутство
вать при выборах ахуна. Тогда дунгане напали на солдат и до од
ного перебили их. Эта победа послужила как бы зшком к поголов
ному восстанша хуэй, населяющих области Лянчжоу и Ланьчжоу 
/38а, 158/.

Информацию русского консула о непосредственной причина 
восстания 1895 г . -  вмешательство китайских властей в межсектант- 
скую распрю, подтверждает А. Финдлэй, -  а именно н спор между 
приверженцами "Старой" и "Новой сект" /185, 50/. Первых, по-ви
димому, представляли хуэй, вторых -  саларыТ Диспут принял угро
жающие размеры. Безуспешно использовав средства убевдения, си- 
нинский даотай приказал схватить предводителн саларов и распять 
его, пригвоздив к городской стене /185, 88-89/. В итоге мусуль
мане предали забвению свою личную ссору и объединились против 
обпюго врага -  ханьского начальства.

В отличие от и1форматоров русского кошула в ^гу ч аке  но-»- 
вые данные говорят о том, что в выступлении в округе Сюаньхуа- 
тине участвовали не только хуэй, но и салары, дунсяны, баоани. 
Возглавил повстанцев салар из "Лао цзяо" Ханьнула /90 , 32 /. Вы
ступление в Сюаньхуатине поддержали разноплеменные мусульмане 
в Хэхуане, Хайгу. Возглавили здешних повстанцев Nla Юнлинь, Ма
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Юнжуй, Ма Вэйхань из "Лао цзяо" в Ма Жубяо из "Синь цзяо".О  Ма 
Юилинө говорили, что он проповедник /79 , 67/.

Как видим, перед лицом общего врага -  хань -  объединились 
представители двух враждующих между собой сект. Особо следует 
отметить еще одного вожака мусульман-повстанцев. Он известен 
как !l!ax-?.fap3a, хотя его подлинное имя остается в тайне. Приме
чательно, что Шах-Мирза был приближенным человеком Якуб-бека, а 
после гибели возглавлявшегося им государства перебрался в Япо
нию, откуда в Китай, в район проживания мусульман /1836, 90/.

На характер выступления, очевидно, повлияло персональное 
руководство в лице духовного нладуки Ханьнулэ.

Как и восстание 60-х г г . ,  так и нынешнее сопровождалось 
"поголовным вырезыванием штайцев" /38а, 158/. Это суждение 
подтвердили Э. Тейчман /254а, 151/ и А. Финдлэй /185, БЭД Ины
ми слоЕа1к1и , выступление пошло по программе священной войны про
тив неверных и их пособников из числа мусульшн.

Жестокостью отличались действия не только мусульшн, но и 
цинского начальства и рядовых хань. Когда в столице провинции 
стало известно о нападении саларон на отряд китайских солдат 
под шчалом майора Вана, сразу была издана прокламация, что сле
дует убивать всех саларов. Позднее, однако, это приказание было 
изменено другой прокламацией, которая провозглашала, что нужно 
делать различие между хорошими и плохими саларами и только по
следних следует убивать. В то же самое время была установлена 
награда; 10 див за каждого взятого живым салара и 5 дин -  за , 
каждого убитого /185, 89 /.

С прибытием в середине января 1896 г . генерала Хэ, урожен
ца уезда, с 2000 солдат карательные меры в отношении мусульман 
усугубились. Дома мусульман и мечети, которые еще оставались ' 
стоять в восточном предместье, были сравнены с землей, 30 хуэй- 
хуэй, которые были схвачены, были убиты на месте. Когда по рас
поряжению генерала Ли были расклеены извещения, напоминавшие 
людям, что хуэйхуэй уже покорились, и призывавшие всех уважать 
жизни и собственность побежденного врага, уведомления были сор
ваны, а т е , кто расклеивал их, были безжалостно избиты разгневан
ной толпой /285, 93 /. "3 один из дней несколько сот обнаженных 
хуэйхуэй прошли по улицам Сияина, отпевая самих, себя. Они были
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обезглавлены, едва соверпили свой исход через городские ворота" 
/185, 94/.

В середине февраля 1896 г . прибыли для подкрепления хунань
ские солдаты под началом генерала В эй 'я. Генерал Ли использовал 
эту возможность, чтобы покинуть город; перед отъездом его вы
нудили передать всех (лусульман-заключенных, которые ему покори
лись. По его отъезде эти заключенные, со всеми теми, которые, 
как могло быть доказано, помогали хуэйхуай, были перебиты 
/185, 96/.

Тысячи хуэйхуай бежали в Центральную Азию горныш дорогагли 
от Синина до Ганьчжоу /185 , 97/.

Восстание мусульман в Ганьсу нашло отзвуки и в других рай
онах. В частности, в полной мере проявилась нетерпимость хань к 
мусульманам вообще и, в частности, к их культовым памятникам, 
несмотря на то, что в некоторых из них были свидетельства уваже
ния к царствующей фамилии. Это, вероятно, еще усугубило ярость 
хань, испытывавших неприязнь к маньчжурским императоршл. Речь 
вдет нот о чем. По случаю 60-й годовщины со дня рождения вдовст
вующей императрицы Цы Си, хуэйхуай в Синине украсили свою мечеть 
/185, 66-57/. 14мператорская табличка была пометена на почетном 
месте с,сосудом с 1сурениями впереди, в которую каждый приходящий 
должен был поместить курительную палочку, прежде чем простереть
ся ниц перед табличкой. Соответствующее действо происходило так
же в приделе. Однако в дни восстания 1895 г , это не остановило 
хань от разрушения мечети и резни ее прихожан /185, 87 /. В свою 
очередь многие мусульмане воспришли бедствие как подлишое воз- 
дание Аллаха за осквернение мечети /185, 67 /, каковым явилась 
демонстрация зерноподданичества Цы Си.

Сектантские, этнические и социальные различия в рядах пов
станцев сыграли на руку цинским властям. По получении известий 
о беспорядках двор срочно направил уведомление на места о том, 
что хуэйским шэньши разрешается набирать дружины д;ш заищты от 
повстанцев. В частности, один из мусульманс1шх предводителей Ма 
фусян со своим братом № Фулу набрали дружину, названную "Ань 
дин цзюнь" /"Войско по наведению спокойствия"/. Из-за того, что 
Ма Фусян и его брат "помогали правительственным войскам, пре
пятствовали единоверцам", повстанцы сожгли их дома /90 , 33 /.
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Кашгарокйй тиду Дун Фусян, на которого возложили общее ру
ководство карательными операциями, успешно использовал политику 
"убивать мусульман, руками мусульман". К борьбе с повстанцами 
он привлек перешедших на сторону правительства мусульмансшх 
лредаодитвлей Ма Фусяна, Ма Аньляня, Ма Фулу.

После разгрома повстанцев и гибели их вожаков Дун Фусян 
приказал Ма Аньляну, Ма Фулу со своими людьми уничтожить в мест
ностях, где происходило воо^'-тание, приходы. Ликвидации подлежа
ли глава приходов. Хй'Эйшнь надлежало читать канон в мечети, по
следователям "Лао цзяо" на дозволялось читать канонические книги 
"Синь цзяо". Не разрешалось совершать богослужение в "гунбэй", 
нар^тпители привлекались к ответственности /7 9 , 68/.

Как видам, последствием в о с с т а т  1895-1896 г г . явилась а 
запрем , распространявшиеся на собственно мусульманскую обряд
ность, И но только, но и на практаку богослужения тоже. После 
восста1ШЯ 1895-1896 г г . муэдзинам было запрещено с минаретов 
призывать к молитве.

Мусульманское восстание в Ганьсу в 1895-1896 г г . имело де
стабилизирующее 1юздействив на внутриполитическую ситуацию в 
цинском Китае. Оно бшо не яреходащим в том смысле, что память 
о расправах повстанцев и над. нима переходила от поколения к 
поколению. За свои действия мусульмане-повстанцы и заподозрен
ные в виступлешшх заплатили высокую цену. В порядке "лаквада- 
ции последствий восстания" Ма Фусян и его .брат Ма Фулу ежеднев
но убивали более 100 простолюдинов, было умерщвлено более 2 ты
сяч человек /в  подтверждение пересылались уши, так как посылать 
головы было неудобно/ /7 3 , 90, 3 3 /. Жертвы, естественно, взыва
ли к мщению.

Но этим далеко не ограничивались пооледствия для няутрипо- 
литической жизни китайского государства. Участив братьев Ма в 
расправах с единоверцами было оценено цински1.4и властями; Ма Фулу 
получил чин цзунбина, а Аньдин цвюнь было включено в отобрання 
и обученное войско /9 0 , 3 4 /. Иными словами, продолжается процесс 
формирования мусульшнской элиты, связавшей свою судьбу с Цин- 
ской монархией а опарающейся на местные или свои воинские форми
рования. Так зарождался клан Ма, мусульманских генералов, фак
тических правителей Северо-Запада, Начало этому процеооу полог
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жил, в частности, отец ГЛа фуояна а Ма фулу Ма Цяньлин. В свое 
время его щедро ойлаокал Цзо Цзунтан /9 0 , 3 2 /.

ХУЭЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 1899 г .  В МАИАСЕ

С начала 1899 г . на севере Синьцзяна среди дунган возник
ло постепенно обострившееся религиозно-фанатическое движение, 
разрешившееся 20 июня местным восстанием в Манасе. Воссташе 
это . . .  представляет из себя ничтожную вспышку не так давно 
народившегося дунганского суфизма, лелеющего мысль о газавате, 
или истреблении неверных при невидимой помощи Аллаха /120а,42 /.

Вдохновителями восстания явились два ишапа -  Улайчжецзы и 
Муса. "Независимо от престижа своей мусульманской учености, иша- 
ны приобрели огромное влияние над окрестным населешем многочис
ленными предсказаншили и мнимыми чудесами, которые привлекли к 
ним не только обыкновенных почитателей, но и большой круг мери- 
дов" /120а, 42-43/.

В начале года Улайчжецзы объявил, что он "имел беседу с ан
гелом, ниспосланным ему от Бога, от которого и получил открове
ние о том, что китайская власть должна, в самом непродолжитель
ном времени рушиться и что ему, ишаду, суждено воссесть на бог- 
дыханский престол" /120а, 43/.

Муса проповедовал необходимость восстания, утверждая,что 
он восходил на небо и получил дар пророчества /120а, 43/.

Во 2-й луне слухи о проповедях дошли до начальства. Мест
ный губернатор созвал к себе всех уруычийских и гумудийскиз? аху
нов и ишанов и допрашивал их о возникшем брожении мусульман.
Все слухи о нем ахун: и ишаны опровергли под клятвой, приписав 
полученные губернатором известия исключительно враждебным на
ветам.

Однако урумчийский дунганин Мачен стал тайно окупать ору
жие, а Улайчжецзы, распустив для отвода подозрений своих мюри
дов, перебрался в Манас, где основался в доме знатного суфи Ма- 
саня. Здесь, у Масаня, Улайчжецзы вновь рассказал слушателям о 
явлении ему ангела и полученном будто бы откровении, что ему 
будет принадлежать китайский престол /120в, 4 4 /. Утверждая, что 
время исполнения божественного обета уже наступило, он стал на-
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стойчлво проповедовать всеобщее восоташе . . .  На со(Зра1шях своих 
поолөдователей ишая, утверждая,. что отсутствие необходимых 
средств, оружия и припасов никоим образом не должно служить ос
нованием к дальнейшим промедлениям, что оружие и все остальное 
дунгане силой отымут от неверных "при.помощи самого Аллаха" 
/12Ш, 44 /.

К полоняне 5-й луны ишан навербовал до 200 ратников. Из 
Урумчи от Мачена пришло оружие. Маоань бал избран "юань шуаем" 
/120а, 44 /.

21-го числа 5-й луны /3  и ш л / дунгане выступили /1 2 0 а ,45/.
Восстание оказалось уэколокальным-_ Соседние казахи не прся- 

вили религиозного рвения, наоборот, далеко не сочувствовали дун
ганскому движению /120а, 4 6 /.

С поимкой и смертью вожаков выступлания^оно прекратилось.
После доклада государю о гибели Улайчжецза власти распоря

дились закрать по всей провинции те дунганские молельни и мече
ти, в которых обыкновенно собирались последователи секты "джаг- 
рие", а таете стали вести самым тщательным образом наблюдение 
за появлением шианов и всяких самозванных святых^ постоянно сму- 
щаицйх мирное население своими "мистическими и исступленными 
проповедями" /120а, 4 7 /,

События в Шнасе на первый взгляд кажутся происшествием 
местного значения. Однако высказывалось мнение, что они явились 
одним из проявлений общего роста мусульшнского фанатизма, выхо
дившего не только -за пределы Манаса, но и самого Синьцзяна в це*- 
лом. Там в 1899 г .  имели место выступления против шведских мис
сионеров. В том же году в Кашгаре произошли гонения на магоме
тан, пригласивших российского консула и Китайские власти, зачаят- 
щиком оказался местный мулла /73 , 7 6 /. Автора обзора обстановки, 
в Западном Китае обратили внимание на следующее обстоятельство.. 
Восстание 1899 г .  дунган а городе Манасе напоминает сильно Анди
жанский бунт и едва ли не имеет с ним связи /73 , 7 6 /. Сходство 
усматривается в следующем: "Главарями являются такие же ишаны .̂ 
фанатизирующие толпу, обещающие скорое свержение иноземного апа- 
дычества, призывающие к газавату" /7 3 , 7 6 /.

{Относительно связи рассуждения таковы. До сих пор в Кашгаре 
проживают два туземгда, несомненно оказывавших влияние на ишаиа
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Малали, казн0ш1ого за Анлижансш1Й бунт. Они, в свою очередь, на-, 
ходйлиоь, по-вадимому, в сношэш1ях о Константинополем и действо
вали как бы от имени султана и шейх-уль-Ислама.

Еще задолго до Андижанских событий в Кашгарии появлялись 
подозрительные лица из Ивдии. Они выдавали себя за арабов, при
ехавших для сбора пожертвований на Мекку. Одшко их повйде1ше 
и значительные материшгьныв средства заставили подозревать п 
них скорее эмиссаров Турции или Афганистана /7 8 , 7 6 /.

Питательная почва для религиозного фанатизма, который вы
ступал как форма неприятия существовавшего социального порядка, 
установленного "неверные” , создавалась не в последнюю очередь 
стараниями са:лйх цинских властей. Нйпосрвдсть'г.'шо задевали ре
лигиозные чувства местных мусульман и вызывала ' л.'тс'вольство та
кие действия цинского начальства,как то: назначеьше в мазары с 
целью обогащения из монастырских доходов лиц, которые не с^шта- 
ют нужным, находясь в священном для мусулылан месте, переодеть
ся в халат и чалму, временные запрещения муэдзинам громсо сзы
вать правоверных на молитву с вершины минаретов, торжественные 
поклонения китайских властей при народе /на смотрах/ жертвенна- ■ 
ку, на котором находится свинина /7 3 , 61/.

Выступления мусульман Северо-Западного Китая во 2-й поло
вине XIX в . ,  помимо чисто карательных мер физического характера, 
повлекли за собой ужесточерше полицейского надзора за передвиже
нием и местом проживания. "Население Са-чхсоуского оазиса состоит 
исключительно из китайцев, пришедших свда из Гань-су. Ш одного 
торговца, ни одного ремесленника нет некитайца. После дунганско
го восстания в город /Дуньхуан,- В .К ./ душ’ане вовсе не допуска
ются ни по каким деЛиМ, не говоря уже о жительстве, что им окон
чательно воспрещено" /109, 210/. Подобше свидетельства содер
жатся в работах американских и западноевропейских авторов. ?1а- 
саление Ланьчкоуфу в основном составляют мусульма}ю, на них чи
новники смотрят с аодозрением. Теоретически им на дозволяется 
проживать внутри стен города, но лищь на северном берегу реки 
/173а. 6 7 /. Это правило, добавляют авторы, подобно многим дру
гим законам и правилам в Китае -  практически мертвая буква. Од
нако другие очевидди свидетельствуют, что далеко не все остава
лось на бумаге. В некоторых местностях, сообщает У. Рокхилл,
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К1усульмане епш ос5язани выполнять отель многочиоленные, сопряжен
ные о неприятностями предписания, что многие не в оостоянии воз
вратиться в свои прежние дома /244, 39 /. Или вот еще пример дру
гого региона. "В первой половине минувшего столетия дунгане име
ли од;1!1ако0ые с китайцами права на въезд и торговлю в Дын-юань- 
ине /Ала;;1ань. -  В .К ./, но после восстания в шестидесятых-семиде- 
сятих годах ош  были изгнаны из страны и им не разрешалось даже 
во вреш переезда оставаться на одном месте свыше трех суток. 
После же восстания, происходившего в 1895-1896 г г . ,  дунганам 
зaпpelileiiO останавливаться проездом через Алашань более нежели 
ш одн '̂ ночь, затем 01ш должны сл. довать дальше" /5 8 , 679/.

Религиозное мышление демонстрирует завидную устойчивость, 
чему Б немалой степени способствовали и жестокости "неверных" 
при подшзлешш выступлений мусульман. Пролитая кровь взывала к 
мщении, и в исторической памяти Ivlycyльмaя оставляли неизгладимай 
след расправы "неверных" над их еошновериг^ли, соплеменниками. 
Мечети и ^\ycyльмaнcкиe школы выступают очаг-’ами мусульманской 
духовности, своеобразными коллективнылш храни.'ши№1и историчес
кой гшл'лт.а и своего рода политическими клубами, где поддержива
ется ?1ух 11епокорности и идут разговоры о ьщении. Иллюстрацией 
могут служить следующие наблодения У. Рокхилла. В Хэчасоу 24 ме
чети и об их школах очень высоко отзываются асе верующие. Этот 
город-источник постоянных забот провинциального правительства 
из-за скрытого штшсного духа у его лвдей. Едва ли год не про
хода без выступлеьшя в нем или вокруг него и большой гарнизон 
должно деркать здесь /244, 40 /.

Последствия восстаний мусулылан выходили далеко за , пределы 
отношеш1й правительства и мусульманской общины как таковой. Дело 
не оводмось только к тofдy, что она или ее представители с ору- 
жи0̂ 5 вь'стуяили против существующего режима и продемонстрировали 
на!.',ерешш создать собственную государственность, за что и стали 
объектом жестоких репрессалий. Выступления мусульман непосред
ственно затрон^'ли и их взаимоотношения на бытовом уровне о 
прелставителя}ли ишх этно-религиозных общин, усугубив психоло
гический клиш т. Война мусульман в ряде случаев вылилась в уни
чтожение духовности "неверных" вообще. Их не только насильствен
но обращали в ислам, но и разрушали свидетельотва иной, отлич
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ной от мусульманской, духовности. Вот, что, например, говорилось 
об известном буддийском КОМЛЛ8КО0 "Цянь фо дун" /"Пещеры тысячи 
будд"/: "Все эти пе'черы пришли в упадок после разрушения ах 
дунга1ЮШ1 во время последнего юс восстания" /109 , 223/. Анало
гичные свидетельства дают англоязычные авторы. Город Янафу 
Д эньси/ был разграблен мусульманскими повстанцами, жители же
стоко вырезаны, а храмы, частично по мвншей мере -  разрушены 
/173а, 2 2 /.

Буддийские монастыри подвергались нападению магометан 
/244, б9/.\/Ламы зшцищали храмы и их богатства. В ходе ожесточен
ных столкновений лам убивали сотнями /244, 6 9 /. В Кумбуме до 
мусульманского восстания было свыше 7000 лам, указывает У. Рок
хилл, теперь только 300 /244, 82/. Очевидно, нельзя 4000 лам, 
полностью считать жертвами мусульманского террора, но там не ме
нее к сокращению численности лам а известном монастыре мусуль
мане были причастны.

Мусульманские выступления имели и косвенные последствия 
для духовной жизни населения иного вероисповедания: "Набожные 
калмыки ходят по временам на богомолье в далекие монастыри, как. 
например, 1>1бум в Тибете, и посещают даже Лхасу. Такие далшшв 
путешеср^вая предпринимались нередко до дунганского восстания, 
когда калмыки были богаче. Теперь же они совершаются гораздо 
реже. После дунганского восстания впервые в 1867 году караван 
богомольцев из 200 человек, с ханом во главе, отправился в Лхас- 
су" Л 1 9 а ,И 4 -П 5 /.

Военное противоборство и порокдешше им чувства мести па
губно отразились на положении населения, на состоянии хозяйст
венной жизни. "Дунгане, -  пишет В.И. Роборовский. -  преследуе
мые китайцами с востока, в свою очередь, гоня перед собою и 
уничтожая попашихся им на пути китайцев, разрушали их селенья 
и города, предавая все огню, мечу и уничтожению. В Са-чжоусский 
оазис они пришли в 12-Й год правления императора Тун-чжи.. .
Они расположились в северных от города окрестностях, аиивли бы
ли вырезаны, а кто успевал, спасался в города за стенами. Дома, 
куьшрни -  все быстро было уничтожено, разграблено, леса поруб
лены ..." /108а, 211/.

Обратимся к путевым заметкам Н.Ф. Катанова; по всей дороге 
видны были сегодня китайские пашни и развалиш деревень, разру-
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швнлых дунганами. За 20 ли до Хутуби развалинц города, разрушен
ного да'нганами. Деревня Хутуби была прежде городом, называвшшоя 
у штайцев Лян-сен-зы /Лян-шень-цзы/. Этот город разрушен дун- 
гала1уш. Деревушка Кун-нин-чен, основана на развалинах прежнего 
караула, разрушенного дунганами. Город Суйлай разрушен д>'нгана- 
ми /566, 98-106/.

О пагубних последствиях мусульшнского восстания для про
стых хань -  крестьян свидетельствует П.К. Козлов. "Интешивная 
жизнь в Годя-вопу-тан стала затихать уже давно, сильный удар 
мирному про:щвтанию долины нанесло дунганское восстание, разо- 
рлваве кжтайцев-земледельцев" /5& ., 142/. Аналогичны суждения 
а1.‘,вршшнских й западноевропейских авторов: город Цинянфу был 
пропветааииш городом, но его население пало жертвой во время 
мусульманского восстания /Т73а, 56/.

Пострадали не только хахи>. "Оставшиеся в котловине Баграш- 
куля ка.таыки жили долгое врвгля в довольстве, но дунганское воо- 
сташе в Западном Китае сильно повредило их благосостоянию. Все 
лучшее было отобрано от них воюющими сторонами... После дунган
ского восстания количество животных у них /калмыков. -  В .К ./ 
значительно уменьшилось" /119а, И О -Ш /.

От лунган-повстанцев немало претерпели и их единоверцц-уй- 
гуры. "Развалины, стоящие под обрывом правого берега долины 
/в  Дугасе, северная окраина Хамийской пустыни, -  В .К ./, свиде
тельствуют о гибельном здесь посещении дунган. При их появлении 
жители разбежались кто куда" /108а, 127-128/.

Как бы там не было, но для хань, монгола источником бед, 
нарушителями устоявшегося уклада жизни, явились, прежде всего, 
мусульмане. Они не только отнимали имущество и убивали, но и 
покушались на веру. Переплетение в едином тугом узле последст
вий экономического и духовного порядка, вызванных восстанием 
мусульман, обуславливало особую чувствительность бытового соз
нания и происшедле(ду и предопределяло стойкую живучесть неприяз
ни и предвзятости к представителям иной общины. Они подспудно 
составляли постоянный источник напряженности в межобщинных от
ношениях на бытовом уровне, которая оставалась ш под контроль
ной для властей, даже если бы они пытались наладить гармонию 
межобщинных отношений. В силу аберрации общественного сознания
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получалось так, что демоначеской силой явились мусульмане, хотя 
в действительности все обстояло гораздо сложней. К проявлению в 
общественной жизни !”1нского Китая разрушительной силы м^''суль- 
манского феномена причастна как политика цинских властей, т .е .  
маньчжуро-ханьской бюрократии, так и ксенофобия ханьского этноса.

Вооруженное противостояние мусульман и для них ош.шх обер
нулось массовым террором карателей, разрушением хоапйотва, 
культовых центров. Приведем некоторие свидетельства. В неболыпом 
селеньи Тангар /Ганьсу/, где во время посещения его У. Рокхиллом 
насчитьвалос.ь не более 10 тыс. человек, во вреда подавланм вос
стания било вырезано 10 тыс. мусульман /244, 38-39/. Перечень 
подобщх примеров монет быть продолжен.

Спасение от расправ мусульмане Северо-Заиал.а и Синьцзяна 
ищут в бегстве за пределы Китая. Массовый исход мусульман 
явился од}шм из основных последствий мусульман01шх восстаний в 
Китае во 2-Й половине XIX в .,что  отразилось как на внутриполити
ческом, так и на международном положении страны.

Планы духовного перевоспитания мусульман, приобщ01шя их к 
конфущтнству сЕидвтельствуют о том, что в официальних 1фугах 
ишерии Цин сознавали перманентную опасность режидду, таившуюся 
в умонастроениях мусульман, подданнах империи. По. очевидно, 
дальше предложений, дело не пошло. Цинский бюрократический ап
парат бнл не только импотентен радикально за1штьоя духовным пе
ревоспитанием мусульманской общины, но, и там, очевидно, созна
вали бесперспективность подобных начинаний. Показательно, что 
после восстаний мусульман второй половини XIX в, продолжаюа’ 
функционировать очаги мусульманского образования. При двух ме
четях в 1лусульманском квартале Сианя имелись школы для изучения 
Корана /228, 169/.

В научной литературе по существу остается открытии вопрос, 
почеглу именно при правлении династии Цин в Китае происходят ин
тенсивные выступления мусульман, чего не отмечалось при ее пред
шественниках, в частности, дома Мин. Невольно складывается та
ков впечатление, что при династии Цян, каковую представляют соб
ственно маньчжурской, не ханьской, мусульмане подвергались 
большему притеснению.

Проблема оказывается гораздо сложнее, чем кажется на пер-

40



вый взгляд. Прежде всего, следует принять во вншание состоянаа 
исгочкиковедчбской базы. По существу основным источником для 
изученЕЯ пмитической истории 1{итая в период Юань и Мин является 
",‘Зань "Мин ши". В какой степени все перепитии общественного
раявйтия Китая при Юанях и Минах, в частности, факта о мусуль
манах ̂  нашли отражение в "Шнь ши" и "Млн ши" -  вопрос остается 
нвреи;е;гны;.1. В частности, не известно, сколь четко диф|)врендаро- 
валось шселение по этнорелигиозному принципу. Шконец, учитывая 
то осстоятальство, что cтai!oвлeнив династий Юань и Мин происходит 
в УСЛ0ЕШ1Х можно полагать, что погибло и немало письменных
йсто'-^н:;кои, которые содержали сведения о неханьском, в том числе 
и мусульманском, населении.

" лругой стороны, минский Китай в отличие от цинского, был 
М6 Н0В открытым внешнему миру. Количество нарративных работ ино
странных авторов, посвященных Китаю цинского времени, по своей 
многочйолешюоти не идет ни в какое сравнение с тем, что написа
но о минском Китае и,соответственно, о политических событиях, 
происходивших в стране.

Далее 5 исламский фактор проявляется более значительно и 
часто н ПОЛИТИЧ0ОКОЙ истории вднокого Китая, нежели минского, по 
следунцей наиболее очевидной причине. При вднских правителях 
мусулмЕнокая община в Китае стала значительно больпш, как по 
Чйслекнооти населения, так и территориально, при Цинах происхо
дит захват я включение в состав китайского государства Восточно
го Туркестана, региона с преобладающим мусульманским населением.

Сосуществование мусульманской обшины с превосходящим его 
по числешоогя ханьским этносом и до установления в Китае власти 
Цинов было не простим. 1Ьстороженность и неприязнь со стороны 
чуждых по этнической и религиозной принадлежности людей, да и 
притом по представлениям хань ~ пришлых чужаков -  на протяжении 
дяительного периода времени не сошли на нет, но наоборот, акку
мулировались в общественном созшнии обеих групп населе1шя я 
разрядка этих накопившихся зарядов пришлась на время правления 
династии В период ее царствования Китай вступил в сложный 
период социально-экономического развития, характеризуемый ча
стыми оби1вственныш катаклизмами, к каковым сказалась причаст
на и мусульманская община Катая. В силу специфики обстановки

41



своеобразия психолопш получалось так, что мусульмане нередко 
аиступали не против только существующего рекил'-а, но и против 
"неверных- вообще, как цинского чйноЕничества, гоинства, так и 
простых хань.

Характернейшую особенность выступлений мусульман ооставля- 
0Т вян''ализм в отно;ае1ши культовых паштников а! 'верцев, в част
ности, будлийскю:. Весьма показательно в данном случав свя/.ч- 
тельотво Р. Шомберга. В Тур(1)ана -  мечеть, с прс1 эасным мишретоы, 
построенная ваном Люкчуна. В пяти милях по урумчийской дороге -  
раирушонный город с храмом Будды, все изображен! ! разру1аени, по
ломаны, и КШ.1НИ, что разрушали лицо божества, леаат в нише /248а, 
65/. Этот факт борьба с идолопоклонотвоы не случаен и не едини
чен и служит ичлвзтрацией к шевшим место средг мусульман Китая 
антибуддийских настроениях. Об их наличии, вероятно, с преуве- 
личеиием в статье "Роль исла1ла среди народов" в журнале "^о'суль- 
манин" говорилось: в Китае ислам "угрожает за1ленить собой буд
дизм" /112а, 8 /. Пепршлиримость мусульман к языческой вере отме- 
чшш и китайские авторы, Приненятельно к Юго-Западному Китаю 
прш.1ечательны свидетельства о насмешках мусульман над релих'иоз- 
ными обычаягл хань. "Притом /мусульмане/ постоя) но бахвалились: 
"Нападая на чужую вору, имеешь заслугу, не совершаешь преступ
ления". И не ведали, что как раз в этом крылась причина назре
вавших бед, когда уничтожался род, уничтожалась народнееть. 
Только причину, которая породила бедствие, }1адл<.кит возломть 
на настав1шков, которые учили канону / т . е .  Корану, -  В .К ./, ибо 
приадна в том, что настав1шки, обучавшие канону, учили непра- 
Еелно" /П а ,  I I / .

Заповеди веры определяли отношение мусульман ко всем ино
верцам, как к "неверным", императив о джихаде, "священной вой
не" против язычников, многобожцев -  все это в гой или иной сте
пени влияло на общественное созианяе мусульшн, но м^атериали- 
зовалось все это в поступках под влияшем пойседневнах условий 
содаально-эконошческой м зн я . Они были тем катализатором, ко
торый способствовал тону, что заповеди веры, соответственно 
интерпретированные духовныш владыками, излаг'аемие как шлпера- 
тивы, материализовались в конкретные акции.

Помшо заповедей веры на обцестве^шое сознание мусулы.шн 
и, соответственно, их поведение непосредственно влияло и отнаае-
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нив подавляющего своей численностью ханьского большинства, для 
национального созна^шя которого была характерна ксенофобм.
Л'Ш ханьского обиватвля и просвященного чяновшка -  хань мусуль
манин бил пршлым, чужакоМзС иными, чем у них, обычаями и верова-
нпями.

Сколько бы Н8 велики били различия в вере все же ангаго- 
пизм И6ЙД.У' предотавйтеляш общин вызывали не только и не столь
ко они  ̂ как комплекс причин ооциально-эконогличеокого и полити
ческого порядка. Религиозная принадлежность служила наиболее 
Бидилшм водоразделом между "нашигли" и "чужими". Отчуждение это 
в обычнух уолоБиях проявлялось так иш  иначе, но перерастало в 
актах’оназм в экстремальных случаях, которые возникали в быту, 
как ПС игш;]лативе ревнителей вера, которые пеклись при этом о 
собственном5 так и и з-за  низменшх побухденай толпа /желание 
высме-ять другого, элементарное чувство зависга/. В последнем 
случав показательны с^ткления Джонстона относительно событий ш  
Юго-Западе. Причина восстания восходит к сравнительно пустячно
му опору среди старателей, имевп]е(лу место в 1855 г , на прииске, 
распаложенном между Юннаньфу и Далифу. Мусульмане-старатели 
оказались более удачливые, некела китайцы-горняки. Это вызвало 
я неприязнь последних. В результате вознима ссора с примене- 
шем силы /2 (2 ,  262/.

Разли'шя Е образе казни приводили и к разнице в общем со
циальном, имуо1ественном положения. Приведем на сей счет харак
терное свидетельство относительно Северо-Западного Китая . В 
долине в окрестностях Циннинчжоу /город за Дань^шоу/ живут му
сульмане, поэтому нет посевов опиумного мака. Китайцы, как пока
зала поездка, лучиие земли отводят под опиумный мак, тогда как 
магометане отво,цят вою свою зешш под злаки, коноплю и другие 
полезше продукты. Результатом было заметное различив в благо
получии двух классов, буддистов и мусульман, первые выказывают 
признаки болы.!10й нуады и деградации, тогда как последние были 
сравшиельно процветающими и благополучно выглядевшими людьми, 
их дома чище и лучше обставлены, их лица менеэ измождены и менее 
измучены забота'.ш /173а, 71-72/. Отсюда логично предположить, 
что !.;енее благополучные хань питала в лучшем случав лии1ь за
висть к мусульмана^л, что в свою очередь не способствовало под-
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де{жанйю добрососедсклх чувств между представктеляш двух общин. 
Социалыю-ш>1ущвотв0 нше разлачия создавали питательную среду для 
сохранения отчугдания и по религиозно-общинному признаку.

Ниспровержение цинского государства, "власти неверздх"^ 
как это воспринлмалось бутоанм сознанием г.1усульшНз для 1шх от
тесняло социально-экономические последствоя этого события в 
.смысле того, стало ли материально жить легче простому труженику. 
Подсознательно установление ислаьюкого режиш воспринималось 
как настоящее /и потенциальное/ благо в сравненаа с "властью не
верных". И отсвда тот пиетет, которым окружено ^шя Якуб-бека. 
Показательна для умонастроений мусульман таранчинскал "Песня о 
Бек-Баче, сыне Бадаулета", т .е .  Якуб-бека Кашгарского, Воспроиз
ведем из нее некоторые фрагменты:

-  Ксли ты поедешь в Андеджан, передай приветствие & к-Гяча.
-  Если спросят -  где женыз то скажите, что е руках у невер

ных,
- Коли Якуб-бек появится /на побоище/, то останется ля 

душа у неверных?
-  Кашгарские святые любят Ягогб-бека.
-  Якуб-бек вел войны, неверным причинял отесненив, укра

сил все свое войско золотом и серебром.
-Якуб-бек сам богатырь^ он стрелял ружьем в неверных /98 , 

28-31/.
И одновременно негативное отношение к "неверным-китайцам" 

нашло выражение в устном народном творчестве, что способствова- 
лп закреплению в памяти населения соответствующего представле
ния о "неверных" и в конечном счете создаваяо устоИчивий пси- 
хологичес1шй Диктор, определявший не только отношеше к нвглу- 
сульманам, власть предеркащил!, но и вообще ко всем "неверным", 
которые ассоциируются с этой властью.

Воспроизведем фрагменты соответственно из "Сказания о Зун- 
тунв”̂ я "Сказания о Иахмуд-хане, сыне Шейх-ахуна".

-  Так называемый Зунтун с неверными принесли жестокости.
-  Так называемый Зунтун с неверными /китайцами/ стал ^лy- 

чить их души /98 , 37/.
-  Китайцы, дурные неверные, сослали /е г о / в Турман /9 8 ,3 5 /.
Память о Якуб-беке как поборнике веры люди чтили по-разно
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му, Е ТОГ.; гшсле посвящая ему.мечети. Такая существовала в Яркен
де ° начале XX в, /179, 475/.

Все проявлен!1я межобщинной розни., как-то: ссоры и стыч
ка при купле-продаже, высмеивание той или иной стороной обычаев 
дpyгof5J прйцуждеше иноверца-чиновника к сожит.ельсгву мусуль- 
ма.Еки, предЕаятое отношение судейских к мусульманам нельзя счи
тать гласными причинами (лусульманских воссташй, которыми изоби
лует история Китая во время правления династии Цин. И тем более 
нет оснований выставлять ее, как в-аасть инородную, неханьскую, 
основниы вйновшком этих выступлений мусульман. Причины мусуль
манских к.нсуррвкидй следует искат;. прежде всего в психологичес
кой несовг.-.естш.юсти, грубо говоря^, двух общин: мусулылансйой и 
немусуль.'.аиской, размешавшихся в пределах китайского государст- 
.ва и ьаходиЕшихся под властью немусульшнского правителя. В силу 
последнего обстоятельства прежде всего он становился неприемле
мым для менталитета его мусульманских подданных. В их коллектив
ном сознамй подспудно жало стремление обрести правителн-едино- 
верца. И такие настроения бытовали столь широко, что о них име- 
т  представление иностранцы, попадавшие в Китай, слипали
о старом пророчестве такого содержания, что будет великая маго
метанская революция и что хуэйхуэйская /магометанская династия/ 
будет править Китаем", -  писал в мае 1865г. А.Б. Фриыен-Минт- 
форд /190а, Х1У/.

вторая половина XIX в . отмечена ростом национального само- 
С031ИШ1Я как у хань, так и проживающих а Китае мусульман. Этому 
общему явлешю способствовали и внешнеполитические факторы. Что 
касается хань, то свою роль сыграло насильственное открытие Ки
тая капаталис тическима государствами, что повлекло уа1вмленив 
его суверенитета и уязвляло национальные чувства хань. Их ущем
ленное национальное самолюбие искало выхода и находило его, в 
частности, в шовинизме, объектом которого явля.тась мусульмане.

Что до мусульман, то здесь дало себя знать распространение 
идей панисла1.шзш и конкретная сопричастность к судьбе мусульман 
Китая со стороны общемировой мусульманской община и ее политиче
ских центров, прегле всего Стамбула. " . . .  религиозными бреднями, 
лолнымл дикого фанатизма... переполнены брошюры, издающиеся 
.разными мусульманскими изуверами в Турции и Ост-Индии. Несмотря
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на все таможни и заставы, брошюры эти в сотнях тысяч экземплярах 
попадают в Россию, читаются на расхват и чуть ли не наизусть за
учиваются мусульмане 'им населением, они-то главным образом и да
ют в результате весьма печальные явления . . .  Меня упорно просле
дует мысль, что л в Андижанском восстаний брошюры эти сыграли 
немаловажную подготовительную роль" /8 0 , 20?/.

Вышесказанное относилось к Российской империи, но в той 
части, где речь идет о распространения исламской литературы ра
дикального толка, оно может быть прш.;зшшо и к Цинскому государ
ству. Последнее, как и Российская империя, не бы'̂ о изo^шpoвaнo 
от проникновения идей панисламизма и нетерпимости к "неверным".
В Китае активно действовали представители Отто1ланской Порты.

Шчало И  в . ознаменовалось духовным пробухдөшеы Китая.
Оно проявлялось по-разному: в росте атеизма, а распространении 
научной литературы, книг о французской революции и правовом 
строе Запада /27 , № 4, 209/. В общественном сознании населения 
страны проявляется интерес к новым идеям,к преобразованиям бы
тующей политической система. Эти явления дают себя знать и среди 
мусульман Китая. Даже магометане, которых целые миллионы в Ки
тае, перестают быть глухими /27, й 4 , 4 / .

Исюрически сложившаяся обстановка в Китае при правлении 
династии Цин способатвовала как росту шовинистических и ксено
фобских настроений ханьского населения, так и религиозного на
ционализма мусульман Китая. И то, и другое неминуемо приходило 
в столкновение, что оказывало существенное влияние на полити
ческую обстановку в империя Цин. Конфронтация эта меняет геогра
фию. Можно говорить о появлении новых, отличных от традиционных, 
мест ханьско-му'сульмадакого сосуществования, отмеченного, как 
правило, взаимной неприязнью. В частности, мусульманские общины 
появляются в глубинке Северо-Восточного Китая /Маньчжурия/. "В 
отношении религиозных верований Мэргень представляет собой еще 
более пеструю картиңу-буддисты.. .  конфуцине, магометане и шама
нисты. Магометанство представлено слабо и только начинает рас
пространяться здвсь"/35, 127/.

У цинского правительства имелось достаточно оснований счи
тать мусульман одним из дестабилизирувщих внутриполитическую 
обстановку элементов, потенциальный источник возмущений. Пршие-
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чатөльноб свидетельство на сөй счет делает У. Рокхилл, рассказы
вая о Hoce;;;oHm Ганьсу: "Ни в одной провинции Катая я не встре- 
ти.: столь много патрульных постов ж солдат, как здесь"/244,28/.

'̂1̂ сульман0 , как показали их антиправительственные выступ- 
леная, отчаяшю сражались с цинзкиш войсками, тем самым демон
стрируя СБОЮ лраждебнооть режиму, да^ с другой стороны, как ни 
парадоксальцо, они же явились самыми рөв11остныма защитниками 
праЕящей. маньчжурской фамилии, цинского престола. Войска с Се
веро-Запада под началом Дун Фусяна пришли ш  помощь вдовствую
щей императрице во время переворота 1897 г. /173а, 7 2 /. В 1898г. 
в знак, призка.ния лояльности трозд- представители мусульмашкой 
верхуаки Северо-Запада братья Ш Фулу и Ма фусян вместе с солда
тами Дун Фусяна были переведены служить в столиг^г /9 0 , 34 /.

На начало XX в. пршлось выступление ихэцюаней, направлен
ное против иноземного присутствия и сопровождавшееся столкно
вениями с войсками иностранных государств. Отношение мусульман 
к событиям 1990 г . было неоднозначно. С одной стороны, они не 
поддержали, в частности, в Маньчжурии лозунги ихвцюаней и по ре
лигиозным соображениям. "Члены о-ва и-ха цюань ос5ъявили оъСя 
посланниками небес и требовали себе поклонения, как богам, по
чему они и не могли воздействовать на магометан, которые преданы 
JiiWHOMy Истинному Богу и его пророку Магомету"/82 , 223/.

Но в то же время мусульманские вожаки с Северо-Запада вы
ступили на стороне цинского двора в его противостоянии с иност
ранцами.

В 1900 г . во время событий, связаних с антииностранным 
выступлением ихэцюаней,в последствии один из ведущих мусульман
ских шлитаристов Ма Фусян и Ма Фулу служили под началом Дун 
Фусят в Пекине в 1900 г . ,  сражались с солдатами союзных держав, 
и Ма Фулу был убит в бою с ними /90 , 34 /.

Защищая дом Цин, мусульмане дали выход чувствам религиозной 
непримиримости. Солдаты Дун Фусяна бесчинствовали с лозунгом 
"Уберем- Эр :,'ао цзу"-второразрядных чертей -  термин, употребля
емый при-ченительно к китайским христианам /151, 45/. Несмотря 
на эти факты насилия, даже интеллигентные люди еще верили, что 
ганьсуйская солдатня -  оплот западного Китая и будут более чем 
способны отразить любое количество иностранных солдат/151 ,454 /.
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Когда Пекан был занят иностранными войсками, вдоветвутошая. 
императрица Цы Си и император Цзай Тянь /девиз правления Сюакь 
Тун/ бежали в Чанан> . Ма фусян бал среди экскортирующих их 
/254а, 188; 90, 35 /.

В 1902 г, Цы Си и Цзай Тяиь, особо отмечая засл^х'и ?,1а Ф} -  
ояна в боях в столице, по охране августейших особ а яуги. распо
рядились "оказать ему милость и дать должность в случае еакан- 
оии". Вскоре он получил пост цзинтаньского сефуцзяна пронкшлла 
Баньсу. Это обстоятельство заслуживает особого внимашя, або по
ложило начало включению представителей влиятельного на Сзверо- 
Западе мусульманского клана Ма в состав военно-бюрократической 
элиты государствешого уровня.

Мусульманские бойцы вели себя наиболее решительно во вреш  
осады иностранных миссий и столкновений о иноземными войсками. 
"Приход войска, состааленного из мусульман Ганьсу, а их чершх 
тюрбанах, доставил на передовую более жестокий элемент китайской 
солдатни" /192 , 305/. Очевидец событий во время штурма союзш-гка- 
ш  Пекина в августе 1900 г , писал; "Японца выбили китайских сол
дат-мусульман, которые засели вчатырехъярусной башна и упорно 
стреляли, ioTH ка всех стенах Пекина уже развевались белые фла
ги" /141, 444/. "Маньчжуры не имели более лояльных слуг, чем 
мусульманские вожаки Ганьсу", -  резюмирует Э. Тейчман /254а, 
137-188/.

Ш стороне царствующей маньчжурской фамилии выступили во
жаки мусульман Северо-Запада и во время Синьхайской революции, 
которая положила конец царствовашю маньчжурского дома Цин.И это
му объективно способствовали мусульманские восстания XIX в.
Они неблагоприятно отразились на общем экономическом состоянии 
государства и соответственно на социально-политическом климате 
в стране. Последствия восстаний непосредственно дали себя знать 
в системе фиска; сокращение населения повлекло за собой уменьше
ние поступлений в казну. /Само название финансового ведомства 
империи Цин -"Ху бу", т .е . "Подворный приказ", "Приказ подат
ного народа", -  говорит сам за себя, /  "Якуб-бек и дунгане почти 
истребили население Ланьсу до ее повторного захвата китайцами 
в I8i73-74 г г .,  вероятно, мусульманское восстание I895-IB96 гг. 
сократило население /о 9800000 в 1894 г. -  В .К ./ до 8000000 . . .
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Что касается Юньнааи . . .  /то  там имэло место/ воссгаше пантаав, 
сделашее безлвдной вою провинцию . . ."  /23а, 32-33/. Сокращвнав 
наовлвния, а следовательно и числа платящих подати казна, заотав- 
легло поомднюю изыскивать средства для существования режиш а за 
счет увелячения налогов с оставшихся налогоплательпщкоБ, что в 
свою очередь вело к дальнейшему упадку производительных сил го- 
оударотва в в конечном счете к его общему социально-экономическо
му а волиадчбокому кризису, способствовавшему Синьхайской рево
люции.

Первое лесяталетде XX в. в общеотвенно-политичеокой жизни 
Сьвзро-Заладного Китая отмечено обострением обстановки из-за по- 
диток самоутверждения со стороны создателей т.н . "Современной 
оркты” /"Новой"/» йудем называть ее "Современной" в отличив от 
отарой "Ноной". Инициаторамя создания Т.овремвнной секты" яви
лись 2 ахуна по возвращении из Мекки. Заявила о себе она в 
IÖ09 году /185^ 5 0 /. У ее адептов вознакли распри как о "Новой", 
тел и со "Старой" сектами. Губернатор Ганьсу в интересах под
держания порядка вынужден был вмешаться а издал прокламацию от 
аьшни кдтайского правительства, запрещая распространение ново
го учвш1Р.. "Современная секта", обретя опору в 12 окрестностях 
Синащру, вызвала большие беспорядки. Для их подавления была по
слана кошшца. Главарей выступления схватили и посадили в тюрь
му. Это вызвало волну слухов о предстоящем выступлении хуэйхуэй 
я панй]{у среди них и китайцев. Ма Аньлян, сторонник Старой сек
те, направил своих солдат в Хэчжоу. Они убили 6 вожаков "Совре
менной секты" /185, 51 /.

Таким образом,в XX в. мусульманская община Северо-Западного 
Китая вступает раздробленной на секты, противоречия между кото
рыми дестабилизируют общественный порядок. Межсектантские распри 
характеризуют одну сторону жизни разноплеменной мусульманской 
общины Китая, с другой стороны, а ней наблвдаются и иные приме
чательные явления, которые тоже дают себя знать в политической 
хжзни китайского государства текущего дня или в более отдален
ной перспективе.

Начало XX в. ознаменовалось новыми явлениями в общественной 
сшлодеятельности мусульман Китая. Наиболее характерную особен
ность этих явлений составляет повсеместно проявляемое стремле
ние мусульман к самовыражению и к самоутверждению. Наблюдается
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тенденция со стороны наиболее социально активной части мусуль
ман заняться делами собственной конфессии, чтобы она проявила 
себя в подавляющем ханьском окружении на столько стшсдйяж«1я 
сварами на бытовом уровне, но и заявила о саба в сфере образо
вательной и адейно-политической.

3 1908 г, в Суйдуне /Синьцзян/ россгхйские подцанше мц~ 
сульмана создают "Суйдунское общество влусульман прогрессистов". 
Согласно его устава общество имеет своей задачей улучгаеше мест
ных шкал, издание популярных научных брошюр, устройство iipocae- 
тйтешьных чтений и бесед, выдачу пособий учащимся, преследует 
обычше цели, свойственные просветительным обществам, беспропят- 
отвенно учреждаемым инородцами а пределах империи в общем, уста
новленном законом 4 марта 1906 г. порядке /125, / .

Говоря об умонастроениях мусульман Китая на начало XX в, 
следует особо подчеркнуть влияние идей, привносимых извне, преж
де всего панисламизма. Степень распроотранения панисламистаких 
настроений, очевидно, была различной в разных районах прожиааная 
шгометан. Но вероятнее всего наиболее благоприятной почвой дуя 
панисламистскюс идей являлись места ксашактного расоелэная му
сульман. (̂уллы из Персии, Аравии, Индии, Турции а Египта обна
руживается, отмечает А. Фивдлэй, посещают хуэйхуэй, В последние 
года пришлые муллы принесли вести о великом панасламиотском дви
жении и литературу, повествующую о нем. Эти новости вызвали ра
дость среди более образованных хуэйхуэй. Их правитель у^шнял 
сентенцию, которая стала широко цитироваться среди них. "Хуэй у 
эр цзяо" -  "Ислам -  неделимая религия" /185, 45-46/. Иными сло
вами, среди мусульман Северо-Западного Китая не без аоздействяя 
извне крепло чувство солидарности с международным мусульман
ским сообществом.



Глава 4 . СИНЬХАЙСКАЯ РЁВШЩ1Я. УСТАНОВЛКШй 
РЕС[1/'ЕШШ И МУСУЛШШ 

Й СШ  в РЕСПШИКАНСКОй КИТАЕ
Революция 1911 г . -  одно из переломных ообтий в политиче- 

окой истории Китая. Следствием революции явилось падение цино- 
кой аоанрхя’л I олицатворяшей политическоа господство маньчжур
ской народности в многонациональной стране. Застрельщиками борь- 
Ои с ломс*1 Цан выступили представители ханьского этноса, л в 
этом плане революция явилась порождением непримиримого антаго- 
ш;зма между маньчжурами, победителямя, и хань, побежденными. 
ВошютБуюшяй ха.щ>окий национализм составлял идейную основу, 
которая оиъздишла активных противников цинского господства.

Рөволющш 1911 г ,  /началом ее принято считать выступления 
Е Учане 10 октября/ предшествовала среди прочих событий полити- 
чвокого порядка кампания в прессе о кровопролитных мусульмане- 
катайс1сах столкновениях в Синине /Цинхай/. Первопричиной их на
зывалась р&мгиозная рознь /70 , 8 0 /. Тональность этих сообщений 
прессы антимусульманская. Держать в узде надлежало только мусуль
ман /'О , 8 1 /,

Зыстуо-яенйв за свернсение цинского господства было направле
но исмючитальяо во имя интересов ханьского этноса. Его элита в ■ 
лице офйцерства, чиновничества и интеллигенции руководствовалась 
национапиотичеакйм императивом и демонстрировала шциональный 
эгоизм, ратуя за благо только хань, "Шши войска не в оостоякяи 
более выносить гнусное положение китайцев /выделено нами. -  В.К./ 
и подняли восстание, дабы истреблять варваров", -  говорилось в 
обращении Ли Юаньхуна, одного из вожаков переворота, к высшим 
военным чинам всех провинций, с которым тот выступил после взя
тая Учаш. По занятии революционерами Нанкина началась расправе
о маньчжурами. Г/дньчжурский квартал был обращен в кучу пепла, а 
пруды вокруг Нанкина были заполнены телами маньч^грских женщин 
и девушек /192 , 345/. В Сиани /Шэньси/ революция ознаменовалась 
резней маньчжур в Маньчжурском городе. Такой всплеок воинствукь 
щего ханьского национализма с нетерпимостью к маньчжурам как
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тайовым, ибо ош были помимо всего прочего не хань, но инород
цы-дикари, не мог не породить настороженности а у мусульманской 
ойшины, ибо воинственный порыв хань бил чреват разборками и о 
прочими инородцами.

Ханьские военно-политические деятели, выступавшие за снар- 
жание власти маньчжурского дот  Цин, изначально претендовала на 
го, чтобы быть восприемником территориального наследия цинской 
монархии. Все ранее подвластное ей многонациональное население 
страны автоматически должно било перейти под начало новой вла
сти. Хань в лице руководства антацинокой революции загодя л р ед-  
решала судьбу неханьского населения без ведома последнего.

I I  октября I9II г . на совещании в Учане, на котором присут
ствовали представители различных антицинских сиг, было поста
новлено:

1. Провозгласить Китайскую республику. "Катай стансеится 
государством, состоящим из равноправных народов пяти националь
ностей -  китайцев, маньчзкур, монголса, хуэйцзу /народностей му
сульманского вероисповедания/ а тябетцеа.

2 . Государственным (iuiaroM объявляется пятицветный флаг о 
красной, желтой, синей, бело^^и черной псшосамл.

3. Упраздняется летоисчисление по голам правления маиьч:^р- 
ских императоров, 3-й год Сюань-тун /19 1 1 / должен считаться 
4609НЙ годом эры "Хуан-дй"/78, 7 0 /.

В этом программном документе хань-республиканцев мусульма
не приравнаваются к прочим гразданам Китайской Республики. 0<Гих 
правах на отправление предписаний веры и обрядности ничего не 
говорится. В традиционном для мусульман летоисчислении гражда
нам Китайской Респуб х̂^лки, исповедующим ислам, отказано, им над
лежит вести летоисчисление от эры легендарного прародителя хань
-  Хуашщ.

К конпу I9II г.,однако, Ганьсу, где компактно проживали му
сульмане, была в числе З из 18 провинций собственно Китая, ко
торые еще признавали власть цинокого правительства / I I I ,  1 2 /.
Тем не менее, застрельщики антициюкого восстания-вагодя предо
пределили судьбу мусульман, пропивавших в пределах Китая, оче
видно, не спрашивая их мнения.

В дальнейшем вопрос о статусе мусульман /равно как а про
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чих пехагп. /фигурировал в ходе переговоров между республиканской 
врмаей и ци(ским двором относительно условий отречения царатво- 
вавшей фали1лии от трона.

Как гласил указ государя от 13 я 1шаря 1912 г . , он отдал 
приказ Совету министров обсудить статьи о республиканской арми
ей. "йь'ш.. .  установлены... 4 статьи отношений к маньчураы, мон- 
голш.'., м.усульманам /выделено здесь и далее нами. -  В .К ./ и тибет- 
дам. Их можно считать удовлетворительными. Члены Императорской 
фамилии, маньчжуры, монголы, мусульмане и тибетцы должны прекра
тить раздоры и поддерживать мир".

Государевым указом от 3 янва. я 1912 г . были оглашена "Ста
тьи, госаюяше отношений к маньчжурам, монголам, мусульманам и 
т 1̂б0тца1.5". Ввиду того, что все последние одобрили введение рес
публиканского строя правления, то по отношению к ним будет по- 
ступлено следующим образом;

1. Они будут равноправны с китайцами.
2 . Их частное имущество будет охраняться.
3 . Прежние ограничения касательно занятия торговлей и ме

ста жительства -  отменяются. Сни имеют право переселяться куда 
угодно.

4. Маньчжурам, монголам, мусульманам /выделено нами/ и ти
бетцам предоставляется свобода религии.

Зы!П90значенные статьи будут официально сообщены представи
телями обеих сторон проживающим в Пекине иностранным посланни
кам для сообщения их правительствам /1 0 3 , 352 /.

Сопоставление этого указа цинского монарха о декларацией 
республиканцев, принятой в Учане II  октября 1ЭП г . ,  дает осно- 
ваш е заключать, что в первом более конкретно определены права 
мусульман при новой республиканской власти, в частности, им 
предоставляется свобода вероисповедания, а также меотожительот- 
ва. 8 последнем случав речь идет о снятии ограничений на прожи
вание мусульман, которые последовали за их выступлениями во 2-Й 
половине XIX в. Неизвестно, есть ли в этом какие-либо л и ^ в  
заслуги дома :1ин, но внешне выходило так, что именно он обеспе
чил мусульманам конкретные права при республиканском режиме и 
испытывает от того удовлетворение. Даннов обстоятельство давало 
повод всем нехань, в том числе и цусульманам, рассматривать
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маньчжурский дом Цин как защитника их интересов в период смены 
власти, где тон задавали хань.

Что касается утверждения, содержащегося в указе, что мусуЯ 
мане в числе прочих инородцев одобрили введение республиканской 
строя, то оно было продиктовано соображениями момента ж на име
ло под собой реальных оснований, не исходаяо из В0ЛвизъяЕЛвк;;К 
широких слоев мусульман Китая.

Вшеупошнутый государев указ явился результатом перегово
ров между представителями цинской администрации и республ11кап- 
ской армии. Формально Циазкая мошрхия продолжал^’ еще существо
вать. Но развитие событий вступило в новую фазу, когда 29 декаб
ря 1911 г . делегаты от провинций, не признававших власти Цкнов, 
избрали Сунь Ятсена временным президентом Китайской Республшаз 
и поручили ему формирование временного революционного прави
тельства.

В своих программных заявлениях Сунь Ятсен касался вопроса
о судьбах мусульман, о положении религии в стране!. В декларацкл 
при вступлении ва посг Временного Президента Республики / I  ян в а 
ря 1912 г . /  он в качестве одной из первоочередных задач новой 
власти 1шзвал следующее: "Слить в одно государство земли хань- 
цев, мaн .̂чзsypoБ, монголов, жуайцзу /подчеркнуто нами. -  В.К. /  и 
тибетцев гак, чтобы ханьцы, маньчжуры, монголы, хуэйцзу /подчерк
нуто нами, -  В .К ./ и тибетца ошютились в одцу семью ..." В этой 
самой общей посылке не раскрывается, какими путами мыслилось 
слияние, в частности, мусульман о хань в едицую семью. Мнения 
самих мусульман относительно такой перспективы тоже, очевидно, 
не спрашивали.

В воззвании Временного Президента Республики ко всем друже
ственным нациям /5  января 1912 г . /  Сунь Ятсен обрушился на Цин
ский дом, с установланяем власти которого в Китае сошли на нет 
свобода проповеди религии. До того времени, как маньчжуры воссе
ли на китайский престол, Китай предоставлял свободу проповеди 
религии / I I I ,  141/. В этом пассаже явно чувствуется националисти
ческий акцент: при неханьских правителях в Китае можно было сво
бодно проповедовать различные религии. Но будет ли предоставле- 
вы таковые при республиканском режиме, вопрос этот был Сунь Ягс- 
оеном в данном случае обойден молчанием.
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10 января 1912 г . нанкинское правительство предлагает мань- 
чжурско^ог дому условия отречения, среди последних 5-е по счету 
гласило; с мусульманами. туркеотанш).!'Ш /подчеркнуто ш ми.-
В .К ./ будут обращаться как с китайцами, и м  частная сойст- 
аенность будет защицена" /218 , 473/. Б зтих предложениях, как 
В а д и м , вопрос о свободе отправления мусульманз1ли требований 
культа Н0 акцентируется.

Общие положения относительно реллгии а веру;йщах при респуб- 
л-зкакском строе были обнародованы во Временных основных положе
ниях 1Ситайской Республйкя от 11 марта 1912 г . , подписанных Сунь 
Я'гсеном, В частности, проЕоз1’лаша..хь следующее:

- Граждане Китайской Республики между собою равны. Не суще- 
с т р у е т  разниц расовых, сословных и вероисповедашй.

-  ГратцДане пользуются свободой вероисповеданий /103 , 358/.
Как видим, теперь уже Сунь Ятсен опрвделешю говорит лишь о

сьободе вероисповедания, но не о свободе .проповеди религия.
12 февраля 1912 г . цинский государь Пу И /девиз правления 

Сюнь Тун/ отрекся от престола, ж на этом революция 1911 г . фор- 
глально завершилась.

По иронии исторических судеб именно представитель мусуль
манской общины, которая причиняла империи [Гин столько беспокойств, 
с исчезновением из столицы цинского двора и его бюрократии своим 
присутствием напоминает о былом господстве Цинского дома. "Я ви
дел праготовление к ее рождению, а теперь я присутствую при 
смерти шушераторской асса1лблеи.. .  Для меня Пекин имел все приз
наки крушв1шя социальной системы. Я остановился на улице, чтобы 
поглядеть на старого генералаЦзяна Гуйди, который проходил мимо. 
Мусульманин-китаец, воин, но сановник отарой школа... Хотя импе
раторское правительство со всеми его палатами и армией чиновни
ков исчезло, генерал Цзян остается связью с прошлым. Он был на
дежным помощником покойной великой вдовствующей императрицы. Это 
ШЛ0ННО он прикрыл тыл для бегства двора из Пекина в 1900 году, 
после чего он был награжден командованием над войсками, которае 
составляют защиту и личную охрану двора. У него, вероятно, 7000 
солдат, с которыми должен поддерживать спокойствие в Пекине" 
/218 , 5 7 /.

Как было показано выше, в период революции 1911 г . муоуль-
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манокий вопрос так или иначе решался в политических кругах Ка
тая, являлся предметом переговоров республиканцев-хань и цинокой 
администрации. Но участвовали ли в этих переговорах представягв- 
ли самих мусульман Китая и выдвигали ли она собстзанние треоова- 
ния, не располагая данными, сказать опрвдоленно невозможно.

Обратимся к более подробному рассмотрению, как повсеместно 
восприняла (лусульманокая община Китая революцию 1911 г.

В столице начало' выступления в Учане вызвало смятеш^е, 
все население испытывало страхи /5 0 , 6 1 0 /. ГДусульмане тоже не 
составляли исключения. В создашейся обстановке известный £.1у- 
сульмаксклй деятель ахун Ван Хасаань выступил за организацию 
ополчения /миньтуань/, чтобы пополнить недостаток воинских я 
жандармских сил /5 0 , 6 1 0 /. С аого времени повсеместно создают
ся в городах торговые ополчения /шантуань/ /5 0 , 610 /. По всей 
вероятности, они не столько выступали а поддержку ханьских ре-- 
волюционароа, сколько ставили целью защиту жизни и имущества о* 
посягательства со стороны ханьской тол , которая могла восполь
зоваться обстановкой, чтобы поживиться за счет мусульман, к ко
торым обыватель традиционно не питал расположения. Тем более, 
что сообщения некоторых органов китайской прессы нагнетала ш -  
приязнь,к мусульманам, звали к отмщению им. Так, "Диго жибао"
26 сентября 1911 г . опубликовала сообщение из Дальнего: мусуль
мане Ганьсу подняли мятеж. Гловарь мятежников самовольно объявил 
себя императором западных стран /9 а , 4 9 8 /И /о  I I  октября выше
упомянутая газета уведомила: мусульмане взяли Синин, там нача
лось избиение китайцев /9 а , 4 9 б Д З /.

На северо-западе Китая, в провинциях Ганьсу и Шэньси, где 
компактно расселялось мусульманское население, антицишкое вы
ступление в Учане не получило повсеместной поддержки. В частно- 
м а , в Ганьсу, магометанское воинство, влиятельная общественная 
сила, "нисколько не сочувствовало республиканизму" /2 0 6 , 1 0 / .

В столице соседней с Ганьсу провинции Шэньси Сианьфу бо
рьба против господства цинского дома ознаменовалась грабежа;«ш 
а резней в китайской и маньчжурской частях города. Местние му
сульмане участвовали вместе с ханьской толпой в разграблении 
той и другой /206, 34, 5 9 /.

В результате переворота в Шэньси формально новым, ресцуб-
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лаканокам правителем /д у д у / отал Чжан Фэнхуэй, деятель партия 
/2 06 , 6 4 / "Гэмиадан".

Он сознавал значимость мусульманского фактора в обществен
ной жизни Северо-Запада. И потому патался привлечь на свою сто
рону вожаков мусульман. '&ан Фэяхуай обратился к отставному цин- 
окому сановнику монголу Шэн Юшо, пользовавшегося уважением сре
ди ханьских шаньши и маньчжуров Шэньси, чтобы он совместно с 
прежним наместником и предводителями муоулылан разъясняли насе
лению идеалы гоминдана и просил власти Ганьсу действовать сооб
ща в деле построения нового Китая /2 0 6 , 6 6 /. Словом, руководите
ли мусульман призывали участвовать в ликвидации политической си
стемы цинской власти в Ганьсу. И их поведение было здесь реши
тельным. Признание данного обстоятельства явствует из обращения 
Чжан фэнхуэя « Шэн Юню̂  "Но если Вы предпочтете использовать 
свою свободу, подняв против нас магометан, то не подумайте, что 
мы боимся вас, ибо такие действия будут подобны яйцу, которое 
стремится ОБОИМ ударом разбить камень" /2 0 6 , 66-07/.

Дяя властей Ганьсу, назначенных еще при монархии, новый 
режим в Шаньси был мятежным,и они не хотели ему подчиняться. 
Чтобы преоечь поползновения со стороны новых правителей Шэньси, 
туда двинулись мусульманские войска из Ганьсу, Внешне получи
лось, что выступали в защиту цинского дома, ибо последний назна
чил Шэнь Юна правителем Шэньси и. тог обратился к начальству 
Ганьсу направить войска в Шэньси. Сйнако некоронованный владыка 
мусульман Северо-Запада Ма Аньлян предпринял кампанию в Шэньси, 
руководствуясь личными соображениями, не желая защищать интересы 
ш  маньчжуров, ни хань /2 06 , 5 9 /. Кампанией в Шэньси он пресле
довал цели собственного самоутверждения, ибо в установлении но
вых порядков, за которые ратовали революционеры в Шэньси, усма
тривал угрозу своему лривилегированному положению. Не исключено, 
что поход мусульманского воинства имел целью и предостеречь во
жаков ' Гэлахуэя- от намерения учинить резню мусульман, которую 
его приверженцы развязали против маньчжур как таковых. В числе 
отправленных из Ганьсу воинских формирований было 20 ин /баталь
онов/ мусульманского войска, из Хэчжоу под началом самого гиду 
Ма Аньляна. Оно называлось Си цзюнь'. Основным его противникон 
оказались отряды ханьского тайного общества Гэлаохуэй, И в из
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вестном смысле борьба "революционеров" /если к таковым отнести 
членов Гэлаохуэя ' /  и "контрреволюционеров" /  Сицзюнь /  выли- . 
ласьв межобщиннай конфликт, О степени накала противостояния да
ет представление такой факт. Бойцы "Сицзюня" за пределами го
рода Ганьчжоучэн несколько месяцев вели кровопролитные бои /8 9 , 
т .8, кн.27, 9 а /. Появление мусульманского воинства в Шэньси 
озншлановалось неоднозначнаш последствиями. Придя сражаться о 
отрядами Гэлаохуэя, оно в то же время разграбило несколько го
родов в Шэньси /254а, 10, 120/. Трудно судить, сколь избиратель
но действовало тут мусульманское воинство. Но, несомненно, с хань 
оно не церемонилось, оставив о себе тяжкие воспоминания /2 0 6 , 
5 9 /, что способствовало устойчивости традиционной неприязни 
первых к мусульшнам.

Событиялш, последовавшими за выступлением в Учане, мусуль
манские военачальники воспользовались для установления в неко
торых районах Северо-Запада собственной власти. Так произошло 
в Шнся. Здесь вожаки Гэлаохуэя Лю Хуатан и другие, используя 
имя революционшх войск, захватили было областной центр Нинсяфу 
/8 9 , т .8, кн.26, 13а /. Под властью Гэлаохуэя обстановка в городе 
крайне усугубилась /2 5 4 , 188/. Однако потом бантун Сицзюня му
сульманин fte Ш со своими лвдьми занял город и освободил его  
от власти Гэлаохуэя /8 9 , т.У, кн.26 , 4 9 а /. С приходом бойцов 
Ма Ци У лвдей Гэлаохуэя полетели головы и был наведен порядок 
/254а, 188/. Даннов обстоятельство произвело ободряющее впечат
ление для представителей цинского дома. В частности, сюда пере
брался князь Дуань, предводитель "ихэтуаней" и отец престолона
следника /До этого он укрывался в Тинсань ине /254а , 1 8 8 /. Как 
видим, отношение мусулыланских вожаков и ханьских ревоюционеров 
к цинокой монархии было не одинаковым. Объективно выходило, что 
мусульмане 1^ньсу боролись против деятелей-хань, которые высту
пили с Еластныш устремлениями под лозунгами установления рес
публики.

Далее мусульманская община Ганьоу проявляет себя как само
стоятельная сила в политической борьбе, в ходе которой решалось 
будущее китайской государственности, определялась дееспособ
ность преемников цинских монархов удержать в прежних размерах 
многонацио^шльное китайское государство. Вожаки мусульманской
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общиш Северо-Запада с первых дней революции 1911 г. вотуш - 
лиоь за Циискую монархию. Не были они, очевидно, причастны и к 
станоалению новой республиканской власти.

12 февраля 1912 г . был объявлен манифест государя об отре- 
чении от престола. 14 февраля 1912 г . в Ганьсу и получили упо
мянутый мани^вст и циркулярную телегра/у1му о прекращении военных 
действий в стране. Должностные лица старого режш/® Чан Гэн, Шэн 
Юнь держали эти документа в тайне и, не предавая их огласке, рас
порядились предпринять наступление на Шэньси /9 0 , 3 6 /. Известие
об отречении цинского дома скрыть не удалось. Сражаться за воо- 
станоанение монархии, когда ее представитель от  отказался от 
власти? -  вопрос этот со всей остротой встал и перед вожаками 
мусульман Северо-Запада, Уже упоминавшийся Ван Хаожань настоя
тельно советует им воздержаться от выступлений против республи
канского режима, В телеграмгле, адресованной 5 ганьсуйским 1Ла 
/а  также 8 ванам Восточного Туркестана/, ахун разъясняет под- 
ЛИ1ШЫЙ смысл республики и убеждает не ослеплять людей /5 0 ,6 1 1 /.  
Трудно, судщть, как восприняли вожаки мусульман на Северо-Западе 
призывы и разъяснения Ван Хаожаш, Вероятнее всего, у местных 
мусульмаыс1и1Х предводителей (&ли свои политические интересы, 
отличные от тех , что имел столичный ахун. Тем более, что обста
новка на Северо-Западе отличалась от той, что имела место в 
столице и столичной провишщи. Б Ганьсу наблюдается вспышка за
старелой неприязни между хань и мусульманами. Наглядное пред
ставление о ситуации в Ганьсу ко времени открытия провинциаль
ного собрания /о  нем ниже/ дает следующий пассаж: "В обществе 
возникли страхи за состояние общественного порядка, обострился 
ИЗВ0СТ1ШЙ антагонизм между хань и мусульманами. В округе Дидао 
чиновник Ли Цзинцин провозгласил главной установкой объединение 
хань и хуэй в деле обеспечения мира. Деревенские шэньши высмея
ли е г о . . . ,  выступили против, злословил^!. В это время войско 
Ганьсу выступило на помощь Шэньси. Общая обстановка была не 
стабильная. Хань и хуэй опасались друг друга, чиновники и шэнь
ши 1ШТШ1И взаимные подозрения. В Хэчжоу клеветнические измышле
ния были особенно сильны" /8 9 , т .8 , кн.27, За /.

Цели говорить о поведении конкретных мусульманских вожа
ков, то Ма Аньлян известие о провозглашения Китая республикой
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и об избрании Сунь Ятсена ее президентом встретил сдержавно. В 
частном порядке свое отношение он выразил так; "Политическая 
революция с возвратом к самодержавному строо разве не одинакова? 
Вроде так же" /8 9 , т .8 , кн.27, 1 2 а /. Говоря это , он занял онача- 
да выжидательную позицию. Но развязка наступила, когда пекинский 
правитель Юань Шикай приказал генералу Чжао Чу двинуться с вой
ском к Сианьфу и отвести от нее мусульманскую угрозу /2 06 , 9 5 / .  
Усиление позиций Ма Аньдяна в Шэньси вовсе не входило в расчеты 
Юань Кикая. Чжао Чу предложил Ма Аньдя!^ выбирать; война или 
мир. Ма Аньлян предпочел последнее /206 , 2 6 /.  Выговаривать себе  
какие-то условия он не решался  ̂ ибо его воинство устало от тяже
лой войны /206 , 9 6 /. Шэн Юнь побуждал Ма Аньляна к продолжению 
вооруженной борьбы с республиканским режимом. С чако Ма Аньлян 
не согласился и тайно приказал Си цзюню вернуться в Ганьсу. Все 
мусульманское воинство со всем оружием возвратилось в Хэчжоу, 
/сам Ма Аньлян с охраной поселился в Наньтань/. Оставшись без 
поддержки мусульман, Шэн Юнь оказался беспомощным и дело Цинов 
было им проиграно.

Внешне Ма Аньлян принял респуйликанскую власть в Ганьоу. 
Более определенно повел себя На Фусян. 24 февраля 1912 г .  он 
с Ван Чжицзо, Шуй Цзн и др. установили связи с ганьсуйскими 
деятелями, находившимися в провинции и за ее пределами. Их о6-  
шими усилиями был учрежден временный парламент провинции, или 
провинциальное собрание Ганьсу. ГЛа Фусян заполучил в нам член
ство /90 , 3 7 /. Временный парламент провинции собрался в провин
циальном храме Ко1̂ уция, избрав чжэнпичжаном Ли Цзинцзина и его  
замом Му Шоуци /8 9 , т . 8 , кн.27, 3 6 / .  Сам факт учреждения про
винциального парламе..га в конфуцианском зфаме говорил сам за  
себя. Местом проведения,этого акта был избран храм духовного 
владыки хань. Он как бы освятил своим авторитетом деятельность 
новой, республиканской администрации в провинциальной столице, 
где ключевые позиции принадлежат опять же ханьской бюрократии.

Парламент высказался за признание Респу(5лики /9 0 , 3 7 / .  Уч
реждение временного парламента провинции Ганьсу не означало еще 
полной ликвидации прежней системы управления и ухода от дел 
представителей старорежимной бюрократии. В частности, на месте 
оставался быший наместник Шэньси-Ганьсу Чан Гэн, и , учитывая
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свлу традиций, он пользовался, очевидно, известным влиянием. 
Больше того, видимо, прежний адлшнистративный аппарат сохранял 
в своих руках достаточно власти, несмотря на создание временно
го парламента.

Обстановка политической нестабильности порождает властолю
бивые амбиции у  общественно активных лиц. И при осуществлении 
своих замыслов они не оставляют без внимания мусульманских вожа
ков, в частности Ма Фусяна. учитывая реалыую силу, которую он 
представлял /з а  ним стаяла 1цусульманзкая община Хэчжоу/. 10 мар
та 1912 г .  местный деятель Хуан Юе направил Ма Фусяну письмо 
следующего содержания. Мевду Цинь л о у  /округ в Ланьсу/ и военно- 
революционным правительством Сычуань-Ганьсу уже установлены свя
зи. Решено на следующий день поднять восстание и учредить в Цинь- 
чжоу временное военно-революционное правительство Ганьсу. Ма Фу
сяну надлежит быть заодно о ним. Ма Фусян оставил это обращение 
без ответа /9 0 , 3 7 / .

I I  марта Хуан Юе, возглавив восстание в Цаньчжоу, провоз
гласил независимость и создал ганьсуйское временное военное пра
вительство.

Когда цзуццу Шэньси-Ганьсу Чан Гэн, цинский ставленник, уз
нал об этом, то совещался о представителями мусульман и хань от
носительно подавления выступления Хуан Юе силой. Поддержав это 
мнение, Ма фусян порекомендовал своего односельчанина Ма Чжун- 
сяо как способного справиться с большим делом, китайское училище 
Чжоуусюэ -  своего ученика Лю Взньсю. Из возглавленного им ина 
Ма Чжунсяо организовал "войско по подавлению мятежников". Под 
началом собствешо,Лю Вэньсю и Ма Чжунояо ханьское и мусульман
ское ополчение выступило на Циньчяоу /9 0 , т . 8 , кн. 27 , 3 6 /.

Инициатива Чан Гэна в отношении предпринятого Хуан Оэ сви
детельствовала о том, что цинский двор в лице его ставленника 
еще вершат делами в цровинции Ганьсу. Тем более, что от нее не 
поступало еще заявлений о признании республики. Сознавая, что 
времена цинской монархии ушли, Ма Фусян принял поручение вре
менного парламента провинции и встретился с  Чан Гэнои, чтобы 
убедить его определиться /9 0 , 3 7 /. Во время бесед с Ма Фусяном 
Чан Гэн сделал акцент на то,чтобы должностные лица в Ганьсу бы
ли самостоятельны /9 0 , 3 7 /. Очевидно, это был н^ек не призна- '

61



вать новое, республиканское правительство в Пекине. Но в конеч
ном счете вскоре Чан Гэн оставил Ганьсу, взяв путь на Ниноя, а 
уехал в Пекин /90 , ?'’ / .

Только с отъездом Чан Гэна, олицетворявшего своим присутст
вием цинский двор, местные политиканы отважились открыто объя
вить о признании республики. 18 марта 1912 г . Ван Чжицзо, Шуй 
Цзы, Му Шоуци, Чясао Вэйои и др. совместно направили телеграшду 
Юань Шикаю о признании республики. Юань Шикай назначил Чжао Вэй
ои временным дуду Ганьсу /9 0 , 3 7 /. Он был избран членами провин
циального парламента совместно о представителям!» земледельцев и 
торговцев. В какой мере к этому избранию были причастны вожаки 
мусульман, сказать определенно трудно. В частности, такая В 7ш я -  

тальная фихура мусульманской общины, как гиду Ма Аньлян,в это 
время находился за пределами Ганьсу. Сюда он возвратился из Шань
си во главе Сицзюня в апреле-мае 1912 г .

Все вышепоименованные лица, телеграфировавшие в Пекин о 
признании республики, очевидно, были хань. И политически от это
го акта прежде всего выиграли ханьские политиканы. Во главе вре- 
мешюй администрации Ганьоу был поставлен Чжао Бэйси, всего ве
роятней, хань.

Тем не менее, Ма Фусян сохраняет позиции ключевой фигуры в 
решении местных дал. В частности, он занимается урегулированием 
вопроса с самостоятельностью Цаньчжоу, где режим Хуан Юе продол
жает существовать.

После того, как цровинция Ганьсу в целом призвала республи
ку, Ма Фусян ответил Хуан Юе на его прежнее послание, выразив 
"одобрение" учреждению республиканского строя /9 0 , 3 7 / .  22 марта 
Хуан Юе в ответном письме Ма Фусяну осуждал провинциальный центр 
за так называемую республику, где только заменили пятицветное 
знамя республики на желтое с драконом Цинов, а в провинции сверху 
донизу "нет признаков республики" /9 0 , 3 7 / .

29 марта, отвечая Хуан Юе, Ма Фусян поносил его , обвиняя в 
том, что тот мешает установлению порядка. Ма Фусян побуждал Хуан 
Юе "поскорей ликвидировать независимость Циньчжоу", грозя в про
тивном случав вооруженным столкновением. Словом, Ма Фусян откры
то лил эоду на мельницу ЕБнь Шикая и Чжао Вэйси /9 0 , 3 7 /.

В конечном счете 26 апреля Ма Фусян с начальником юридичес-
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кого департамента Циньчжоуокого военного правительства Чжоу 
Куньем, порознь представляя провинцию и Цаньчжоу, подписали 
условия о мирном урегулировании. 7 июня военное правительство 
Цаньчжоу издало декларацию о своем роспуске. Вскоре Хуан 10е по
дал в отставку /9 0 ,  3 8 /.

Таким осЗразом, а какой-то степени благодаря поведвнаю во
жаков мусульманской ойщины /активной позиции Ма Фусяна, иядиф- 
ферентности Ма Аньляна/ Ганьсу внешне признала республиканский 
режим в Китае в лице администрации Юань Шикая.

Всш же говорить в целом о том вкладе, который Ганьсу, где 
компактно проживали мусульмане, в..зела в победу революции 1911г., 
то представляется обоснованнам заключение чиновншса британской 
консульской службы Э. Тайчмана: "Ганьсу сыграла исключительно 
малую роль /выделено нами.- В .К ./ в революции 1911 года, и как 
следовало ожидать в столь отсталой и изолированной провинции, 
здесь было мало силшатии республиканскому делу" /254а, 116/. И 
не в последнюю очередь потому, что свержение Цинской монархии 
предприняли хань и психологически не йало предпосылок для их 
совмеотшх действий с мусульманами. В основной своей 1лассе они 
воспринимали борьбу за республику как ханьское предприятие и не 
были заинтересована в содействии хань.

В Синьцзяне на высаупление а Учане попыткой переворота в 
Дихау /Урумчи/ в декабре 1911 г . откликнулись китайцы, уроженцы 
Хунаш /1 2 3 , 1 9 7 /. Их объединяли, надо полагать, земляческие 
общность и стремление поживиться, нежели какие-то общеполити
ческие установки. В пользу этого говорит и то обстоятельство, 
что в этом антицинском выступлении, а точнее бунте, участвова
ла лишь китайская городская беднота /1 0 1 , 4 8 / , т .е . зажиточные 
слои были в стороне. Для нас же важно отметить, что мусульмане 
вообще оказались не причастны к ангиправительственному выступ
лению в Урумчи.

Хань явились закоперщиками мятежа в Илийском крае, В ее 
военно-административном центре -  укреплении Курэ -  китайское
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офицерство и чиновничество составила заговор о целью устранять 
от власти цзянцзювя Чжи щ}вдставителя цинской власти
/1 0 1 , 4 3 /. Заговорпг'ки договорились с помощником комаэдяра бри- 
гадн китайских войск дунганом Ма, чтосЗн он подготовил отряд дуа-  
ган и уйгур в 500 человек /101 , 4 4 /.  Илийский революционный ко
митет обратился к местным дунганам и уйгурам о призывом принять 
участие в борьбе за сверхение цинского режима, обещая им полное 
равноправие /101 , 4 4 / .  Обращение ханьских революционеров к цу- 
сульманскому населению поддержать их в борьбе за власть, оче
видно, не нашло широкой подцерака. Отряд уйгуров и дунган чис- 
ленноотью в 200 человек участвовал в занятии Курэ /1 0 1 , 4 5 / ,  
после того члени Тунмэнхуея и представитель террористичеоксй 
организации "Пай манг" /"Бей маньчжуров"/ /1 0 2 , 9 /  произвели 
возмущение среди часта войск местного гарнизона. К восставшим 
солдатам, вступившим в Курэ, присоединилась упомянутые 200 у й - ' 
гуров я дунган /1 02 , 9 / .  Какими они в действительности руковод
ствовались соображениями, о мотивах их поведения можно отроить 
только догадки.

События а Или развивались в соответствии с общей установ
кой воинствующих ханьских националистов. 0 . Лэттимор, побывав
ший здерь в 20-х г г . ,  пишет: "Революция в Или была более неисто
вой, чем гдв-^пибo в провинции, и засвидетельствовала великую 
резню маньчжурских знаменных, которие заселяли город" /2 0 9 ,2 4 / .

200 уйгуров и дунган /если только эта цифра соответствуат 
действительности/ -  недостаточный критерий для того, чтобы оцв-г 
нить степень активнее.*ти мусульман в борьбе с цинским рекимом в 
Илийском крае. Об умонастроениях же мусульманской общины в це
лом в связи с выступлением хань протяв маньчжуров говорить прад- 
ставляется проблематичным. Тем не менее И.Г. Полинов утверждает: 
"Подавляющее большинство многонационального населения Илийского 
края восторженно встретило переворот в Курэ и безоговорочно 
признало новую власть. Лозунг освобождения от гнета маньчжур
ской династии был активно воспринят большей частью наоеленяя 
Илийского края. Илийский революционный комитет располагал арми
ей для борьбы против цинского губернатора Юань Дахуа . . .  Армия 
в основном пополнялась за счет вступавших в нее добровольцев 
из китайской, дунганской, казахской /подчеркнуто нами, -  В .К ./
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в монгольской бедноты" ДСЙ, 1 0 /. Оставляя в стороне априорные 
дефиниции: "поданляпцее большинство", "восторженно", "активно" 
и т .д . ,  отметим принципиально важные обстоятельства, Щзежде 
всего застрельщиками антицинских выступлений явились хань. И 
если какое-то участие в борьбе против цинского режима в лице 
наместника Юань Лах/а принимают беднейшие олоа мусульманского 
населения, то вопрос о позиции мусульманского духовенства и со-  
атоательных слоев мусульманской общины остается открытым. Из из
ложения И.Г. Полинова явствует, что в республиканскую'армию не 
вступают мусульмане-уйгуры. Опять же не мусульмане, но хань в 
лице членов тайю го общества Х^лаохуэй выступают инициаторами 
и основными участниками событий в Кашгарии, связантх с антицин- 
ской революцией /1 0 2 , I I / .  В г . Кашгаре, административном цент
ре Восточного Туркестана, члены Гэлаохуай организовали высший 
орган власти Ишихуэй, в состав которого вошло 16 китайцев, преи
мущественно членов Гвлаохуая /1 02 , 1 2 / . Новоявленная ханьская 
власть в Кашгарии, сменившая представителей цинского двора, с 
самого начала взяла куро на дискриминацию мусульман. В отрядах 
народного ополчения уйгуры получали от Ишихуэя жалование на 40^ 
ниже своих однополчан -  китайцев /1 0 2 , 1 2 /. Последнее обстоя
тельство -  наглядное свидетельство политической направленности 
антицинского выступления в Кашгарии. Оно, как и революция в 
соскзтвенно Китае, было предпринято во имя интересов ханьского 
этноса. Сам по себе факт неравенства в оплате ополченцев в Каш- 
гарии не толж о зримо олицетворял дискриминацию со стороны хань 
в отношении мусульман, но на деле он отнвдь не способствовал 
изживанию отчуждения, традиционно бытовавшего между мусульмана
ми и хань. Тем не менее, когда речь заходила о насущных матери
альных выгодах религиозные расхождения отходили на задний план. 
Если мусульманская верхушка выступала в качестве соправителя 
маньчжурской и ханьской бюрократии, то и мусульманские низы 
девствовали заодно с иноверцами при грабеже достояния состоятель
ных единоверцев. Согласно сообщений газеты "Шуньгань жибао"
/15 , 19 мая 1912 г . /  "Взбунтовавшиеся в южной части Синьцзяна 
войска привлекли на свою сторону мусульманское население, кото
рое тоже подняло мятеж. Потом эти солдаты бежали в Яркенд и 
другие населенные мусульманские пункты и начали грабить зажиточ-
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НО0 и лояльное мусульманское население, в чем ам помогают на бла
гонадежные элементы местных мусульман"/8 ,  4 7 /.

События на юге Синьцзяна не оставили безучастным Юань Шикая, 
Действуя в лухе традиционного политического метода -  руками 
инородцев обуздывать инородцев, -  он согласно "Шунтянь жибао”
/от 31 ИЕШ I9I2 г . /  решил командировать в качестве посредшиш- 
умиротЕориталя е шную часть Синьцзяна мусульманского князя Шам- 
хуса Д1а-Г;^у-ху-су/ / 8 ,2 / .

Очевидно, решение эго не поправило положения. Как cooönvuis 
"Бэйцзин жибао" /31 августа I9I2 г ./ ,  "На днях Управление прези
дента Республики направило начальнику окраинных провиш.дай Синь
цзянской, Ганьсуской секретную телеграмму о принятии согласно 
решения состоящего при Управлении президента Ре^публшш Военно
го Совета надлежащих оборонительных мер и приведения озиачешшх 
провинций на военное положение" /8 ,  5 8 /.

01'цравка упомянутой гелегралмы не выправила положения. 11а 
днях, сообщала "Бэйцзин жибао" /15 /2 8  января I9I3 г./, получена 
телеграммы из Ганьсу и Синьцзяна, в которых указанаетоя m  не
обходимость скорейшего командирования гуда пооредника-умиротво- 
рителя. В виду сего временный президент реопублшш передал этот 
вопрос на рассмотрение Совета Министров, а также предложил првд- 
седателю Совета ГДинистроа выбрать хорошо знакомое с местными 
условиями лицо, на которое могло бы быть возложено поручение от
правиться к мусульманам названных провинций в качестве посредни- 
ка-умирогворителя /8 ,  2 5 -2 6 /.

Словом, следствием Синьхайской революции явилась дестабили
зация обстановки в районах компактного проживания мусульман, 
становление peoпyбли^vaнcкoгo режима опосредствовалось и через 
умиротворение мусульман.

РВСПУЕДИКА И ЫУйУШМ.1СШЙ ВОПРОС

Обратимся опять к событиям общенационального характера и 
соответственно к мусульманоколу вопросу.

Революция I9II г . ,  приведшая к падению Цинской монархии, 
открыла новую веху в иизни многонационального общества, заклю
ченного в рамках китайского государства. На смену деспотизма

66



самодержца, правившего на основе мандата Неба, пршла полигиче- 
окая система, формально основанная на волеизъявлвнш! воли наро
да. В йных, чем прежде, условиях оказивается ^\yoyльмaнcкaя об
щина.

Установление республиканского режима открыло новую веху в 
истории ислама и мусульман в Китае. К началу 20-х г г .  они при
обрели тз1сую власть и влияние, которые центральное правительст
во не могло игнорировить безнаказанно /1 35 , 6 / .  Так, когда и з- 
лестние круги мировой общественности были глубоко взволнованы 
призывом президента Китайской Реопуб.лики, направленным к моля- 
щшлся, то для того , чтобы не обидеть мусульшн в собственной 
отране, президент нашел благоразумным послать пртщрительные 
послания многим х^лавным мечетям во всех провинциях. В некото
рых случапх к посланиям в качестве подарков были приложены ко
пии Корана /1 8 5 , 6 / .

Испове,цуюшде ислам народы согласно республиканской консти
туции получили равный статус с хань и другими народностяш!. Ш - 
гл>1Дно это олицетворяла одна из 5 цветных полос на ^шаге Респуб
лик!. Но эта  символика мало что говорила представителям конфес
сий. Хотя бы уже потому, что не отра;кала традиционные представ
ления, связанные с тем или ишм культом. В нашем случав, мусуль
мане не видели исламской символики; полумесяца, зеленого цвета 
/как напоминание о знамени пророка/. Ш это можно возразить, что 
пинское государственное знамя не отражало многообразие верова
ний. Но сейчас были другие времена и факт существова1шя различ
ных этнических групп выражала цветовая символика на республикан
ском с т я ге . Однако, повторяем, религиозный момент, стояниий за 
той или иной дефиницией, особенно это относилось к мусульманам, 
монголам, не на)пел цветового выражения и потому как бы его не 
было вообще. Между тем вся эта символика, равно как и официаль
ные декларации не могли оказать мгновенного воздействия на мас
совое сознание. Психология на бытовом уровне на протяжении по
колений складывалась под воздействием обыденных привычек и пред
ставлений, в становлении которых свою роль играла религия, что 
обуславливало их особую живучесть и стойкость. Не говоря уже о 
Северо-Западе, Юго-Западе, где межобиинные /хань-мусульмане/ 
отношения омрачала память о недавних кровавых распрях, посмот-



РИМ на ос5становку в Ыаньчх;урии, не знавшую таковых, на начало 
XX в."В оЗщекитии магометане держатся обособленно от прочих ки
тайцев, которых о м  презирают за их нечистоплотность и за упот
ребление в пищ̂  свинины... В свою очередь китайцы не любят ма
гометан за их фанатизм и обособленность. Нингутаские магомета
не пользуются настолько плохой репутацией среди китайского на
селения, что с ники опасаются вступать в какие-бы то ни было 
торговые предприятия" /82 , 223/. В таких условиях не следовало 
оадать , что с появлением нового государственного флага, симво
лизирующего равенство всех народов Китая, вышеназванные обсто
ятельства быстро сошли на нет. Официальные заявления государст
венных деятелей, многополосный флаг республики были бессильны 
в одночасье сломить устоявшийся психологически'’ настрой и обо
юдные представления различных этнорелигиозных общин. Хань уже 
как доминирующая по численности народность имела больше возмож
ностей для выра'кения своего мнения о прочих согражданах. Со 
слов хань иностранцы, в частности, составляли себе представле
ние о мусульманах Китая. И как более распространенном (&1ло 
весьма нелестное: мусульмане общепринято известны как "магоме
танские воры" /157а , 6 6 /. Естествешо, такого рода суждения 
доходили до ушей и самих мусульман, что вызывало у них соответ
ствующую реакцию.

Религиозный вопрос в условиях многонационального Китая 
выступает как ипостась межнациональшх Отношений и приобретает 
немалую политическую значимость. Для нехань отношение верховной 
власти, которая в то же время воспринималась как политическое 
господство хань, олицетворяло подход ее к согражданам -  нехань. 
Сохранение своей ре^^лгии для нехань было средством национально
го сохранения и самоутверждения в доминирующем по количествен- 
шм параметрам ханьском окру;кении. Известные опасения у нехань 
в отншении подхода республиканской /ханьской/ администрации к 
религиям, очевидно, имели место. Внести успокоение на этот счет 
и был призван декрет президента Китайской республики от 2 5 .1 . 
1914 г . Он гласил: "Свобода вероисповедания является общеприня
тым принципом во всех государствах. Китайская республика орга- 
низоваш из пяти великих народностей: китайской, !<1аШ)Ч>.̂ урскоЙ, 
монгольской, тибетской и глусульманской; исторические обычаи и
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предания каждой из этих народностей представляют свои особен
ности, почему было бы затруднительно установить для них одно 
общее ролигиозное исповедание. Такая мера, как принятие одной 
какой-либо религии в качестве общегосударственной, само собой 
разумеется, представила бы серьезные неудобства потому, что пош
ла бы Б разрез с народными чувствами" /9 ,  5 6 /. Что же касает
ся религии, то в этом отношении населению по-прежнему предоста
вляется полная свобода. Настоящий декрет издается во всеобщее 
сведеш е, с целью избежать возможного возникновения недоразу
мений" / 9 ,  5 6 /.

Если президентский указ декл^рировал-лолцую свободу рели
гии для населе1шя, то инструкция министерства внутренних дел 
/от 19 января 1914 г . за й 5 9 /, опубликованная 27 января 1914г. 
в газете "'йсэнфу гунбео", требовала от соответствующих инстан
ций бдительного контроля за деятельностью священнослужителей и 
адэкватного к ниа1 отношения.

"М и н и стер ств о .гл аси л а  инструкция, -  признает, что по- 
кровительстЕ ом  государства могут пользоваться только историче
ские, обоснованные старые вероучения . . .  Духовные лица легаль
ных вероисповеданий могут рассчитывать на покровительство госу
дарства только в том случае, если они не принимают участия в 
каких-либо противозаконных деяниях, почему и необходимо неусып
ное наблюдение надлежащих властей. Министерство предлагает 
гражданским губернаторам, начальнику столичной области и глав
ному полицейскому управлению довести эту инструкцию до сведе
ния подчиненных им лиц" /9 ,  56 /. От отношения многонационально
го населения, в том числе и мусульман, зависела внутриполитиче
ская стабильность новой власти. Отсюда в призывах руководства 
Китайской республики акцент на единство всех народностей, вклю
чая мусульман, как непременное условие превращения Китая в миро
вую державу. Но это было в отдаленной перспективе. Пока же о 
падением монархии Китай вступил в период коллапса прежних госу- 
дарственшх институтов, затяжной борьбы за власть на государст
венном и периферийном уровнях. Политические пертурбации, вызван
ные, падением маньчжурской монархии и трудным становлением рес
публиканского режима, непосредственно захватили и мусульман, 
как одну из этнорелигиозных групп многонационального Китая.
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БОРЬБА МЕЖДУ СУНЬ ЯТСЕНШ И ЮАНЬ ШИКАШ 
И МУСУЛЬМАНСКАЯ ОВДНА

Начало 1912 г . ознаменовалось острой борьбой политиканов 
Севера и Юга за верховную власть над страной. Персонально боро
лись 2 личности: Сунь Ятсен и К&нь Шикай, соответственно пред
ставлявшие Юг и Север. Показательно, что в пекинской печати 
сообщалось о подаержке мусульманами Юань Шикая как презвданта.
I февраля 1912 г.,информировала "Бэйцзин жибас" /2 .П .1912 г . / ,  
была получена телеграмма с известием, что представители мусуль
манского населения высказались за избранив Юань Шикая в прези
денты республики /7 ,  1 4 /.

В конещюм счете Сунь Ятсен отказался от поста президента 
и согласился на президенство Юань Шикая с условием переезда 
респуйликанского правительства из Пекина в Нанкан. Юань Шикай 
отказался вообще приехать в Нанкян. В поддерж1̂ у такого решеш5Я 
была развернута соответствующая кампания. В нее были вовлечени 
и мусульмане. По крайней мере, было опубликовано обращение от 
ах имени, хотя остается неизвестннм, от каких конкретно мусуль
ш н оно исходило. Обращеше гласило: "Опубликование указа о 
введении в Китае республиканского строя радостно встречено 
миллионами китайско-подданшх мусульман, которце видят в рес
публиканском строе залог к объединению всех населяющих Китай 
народностей, к объединению, которого прежде никогда не было в 
истории народов Восточной Азии". Вое мусульманское население 
Китая с чувством полнейшего удовлетворения восприняло указ о 
назначении Вас уполномоченным по организации объединенного ре
спубликанского правительства.

Известие, что будто Вы желаете отказаться от обязанностей 
уполномоченного и отправиться в Шнкин, "вызвало среди мусульман 
сильнейшую тревогу". Представители мусульманского населени/1 не
медленно же собрались на совещание и "постановили избрать Вас 
Президентом Китайской Республики". Мусульмане просили Юань Ши
кая оставаться в Пекине. Если необходимо совместно с предота- 
вителями населения шних провинций обсудить вопрос об ор гаш за-

70



шш объединенного республиканского правительства, Вы можете 
назначить для этой цели от своего имени особого уполномоченного, 
но не ехать сами в Нанкин.. Означенная петиция подписана многими 
представителями мусульманского населения" /Э а, 2480/15-1 /.

Оченидно, нет оснований полагать, что обнародование этого 
мнения мусульман склонило чашу весов в пользу Кйнь Шикая. Но 
известную роль, очевидно, оно сыграло. 1Сйнь Шикай в свою оче
редь ратует за национальное единство и возлах'ает соответотвующие 
упования на мусульман, равно как и на другие народности страна.
В приветственной речи временный презадент республики Кань Шикай 
по сл^'чаю открытия китайского пар..амента 1-го созыва выразил на- 

что "счастье и благо пяти велшшх шродностей с каждым 
днем будут вое более и более увеличиваться. Если все будут оду
шевлены од^шм стремлением и будут действовать дружно и согласно, 
то Китайская республика со временем превратится в вели1?ую могу- 
и1встЕвнную державу, а пятицветный национальный флаг будет слав
но развеваться повсюлу" /2 6 , 100/.

I  мал I9 I4  г .  была обнародована новая конституция Китайской 
Республики, предоотавляыиая шир01шв полномочия президенту Шнь 
Шикаю. Но она сохранила положения прежней конституции относитель
но религии и верующих. Так, ст . 4 гласила: "Все гравдане Китай
ской Республики имеют равные права перед законом, независимо от 
национальности, социального положения и вероисповедания". Ст.7 
дополняла: "Гражданам Китая в пределах закона предоставляется 
свобода любого религиозного вероисповедания" /289а, 309-310/.

Формально конституция I9I4 г . /в  независимости от амбиций 
Юат Шикая /закрвш ш ла равное юридическое положение мусульман 
нарялу с хань, доминирующей нацией Китайской Республики.

РАЗйА-'! ГОСУДАРСТВА И МУСУЛЬМАНЗ

С момвг.та укрытия членов царствующей фамилии во время ин
тервенции союзных держав вожаки мусульманской общины Северо-За
пада принимают непосредственное участив в событиях, связанных о 
борьбой различных политических сил за вггасть над страной, за  
место первого человека в Китае. Таковыми пытались быть после
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С£врквния щшкой монархия Сунь Ятсен а Юань Шакай. И тот , а  
другой нуждались как можно в большей поддержке оо стороны влая- 
тельных лац, продета лявшах разлачные соцаальные а  этначескае 
группы населевая страна, в чаотноста вожаков иуоульиан.

Круговорот ообытай Савьхайской ренолюциа расшатал устоа  
китайской гооударственноста как таковой, а  Пекан оставался 
больше символом страна, нежела подланным центром власта. Юань 
Шакаю претили в принципе любые проявления самостоятельности, 
от кого бы они не исходили, и тем более у него, как типичного 
предотавателя ханьской бюрократаи, не вызывала восторга амбици
озные поползновения мусульманских вожаков. Всего около каких-то 
20 с лишним лет отделяли его приход к власти как верховного пра- 
вателя Катая от кровопролитных событай мусульмансках выступле- 
най.

Протавнак Юань Шакая Сунь Ятсен по вопросу о судьбах катай- 
ского государства, очевадно, не расходался пранцапаально о ним. 
Сунь Ятоен тоже выступал за сальный недэламый Катай, хотя был 
напрочь щегольнуть демократаческой фразеологаей.

Китайская Республика унаследовала от своей непосредственной 
предшественницы и проблему межобщинных отношений, в частности, 
проблему взаимоотношений мусульман с остальным иноверным населе
нием страны. Из исторической памяти не изгладилась воспоминания 
населения Китая о мусульманских восстаниях и связанных о нима 
эксцессами. И их воскресили события, последовавшие в первые же 
годы провозглашения республики.

Падение цинской монархии сопровождалось повсеместным прояв
лением политической нестабильности на местах. Имевшие место вы
ступления, внешне направленные против существующих властей, не
редко сводились к широкмласштабному разбою во имя группового 
эгоизма деклассированных толп. Борьба шла по принципу "кто не с 
нами, тот против нас".

Нередко водораздел между противными лагерями проходил не 
только по социальной принадлежности, но и по национально-релига- 
03Н011/У признаку. Последнее обстоятельство усугубляло обстановку 
и вносило свой дестабилизирующий момент в развитие внутриполи
тической ситуации в стране. Против Шнь Шикая, главы республи
канского режима, выступали не только разные политические партии
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и общества, но и разнородные силы на местах под самыми различ
ными лозунгами и самыми разными программами: от укрепления де
мократии до  восстановления монархии.

Политическая обстановка в Китае после провозглашения р ес-  
ПуЛдики характеризуется крайней политической неустойчивостью. 
Идет ск)рьс5а как за верховенство над страной, гак и за власть 
на местах, одновременно имеет место противостояние центросЗежных 
и центростремительных устремлений.

Во все эти столкновения так или иначе оказывается втянутой 
мусульманская община Китая. Они производят на нее непосредствен
ное воздействие. Показателен пример мусульманской общины провин
ции Шэньси. Как известно, ганьсуйские мусульмане под началом Ма 
Аньляна покинули ее после ожесточенных сражений с хань из Гэлао
хуэя. Это обстоятельство, несомненно, не могло пройти бесследно 
и оставило свою отметину в памяти здешних хань и мусульман. В 
1913 г . в Шэньси было создано своего рода автономное правитель
ство, составленное из уроженцев провинции, но находиниееся под 
сильным влиянием Гэлаохуэя /254а, 1 0 /.  Последнее обстоятельство 
в пришише не способствовало улучшению межобщинных отношений, 
ибо усиливало опасения мусульман.

В конце I9I5 г .  Юань Шикай было провозгласил себя госуда
рем, но на это последовали выступления под лозунгом защиты рес
публиканского строя. В начале I9I6 г . антимонархическое движение 
вспыхнуло и в Шэньси.

На губернатора, назначенца Юань Шикая, со всех сторон ока
зывалось давлеш е, чтобы он или подал в отставку или отмежевался 
от Пб1шна. Но дешхарация независимости была отложена до кончины 
ICBHb Шикая, которая разрядила обстановку, возможно, в большей 
степени благодаря позиции Ма Аньляна. Он приготовил свои войска 
к действию и дал знать республиканцам, что если кто и должен 
наследовать губернатору, так это он сам и что его мусульмане бу
дут вершми Юаню до конца /254а, 1 1 2 /. Со смертью Шнь Шикая Ма 
Аньлян, очевидно, убавил пыл. Ставленник Юань Шикая на посту 
глава провинции оставил должность и бежал. Провинция вновь об
рела са1лоуправление, которое она имела после революции I9 II  г . 
/254а, 1 2 / .  Смена власти, вероятно, усилила политические позиции 
ханьского элемента, что повлекло за собой исход мусульман, Пола
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гать так дает основание следующее наблюденае очевадца, относя
щееся к 19Г7-1918 г г . : "Нине магометане Шэньса представляют со
бой незначительное количество; большинство ушло на запад в Гань
су , где они составляют чрезвычайно важный и могучий элемент на
селения" /254а, 6 / .

Отношение мусульманской общины к тем или иным событиям по
литической жизни Китая, к конкретным деятелям государственного 
масштаба определяла не рядовая масса, но мусульманская элита в 
шце духовных владык я военных вождей /нередко в одном лице 
соединялись оба/. Наиболее активно в отношении центра проявляет 
себя клан нинсянских Ма в лице Ма Фусяна. Действует тут он дво
яко. Поддерживает контакты с пекинской администрацией сам лично 
или присылкой к ней своих родственников. В поел, днем случае 
имеет место следование традиционной практшш залокничеотва, 
когда пребывание при сюзерене близкого родственника вассала слу
жило лучшей гарантией верности последнего. Осенью 1914 г . Ма Фу
сян послал своего старшего сына На Хункуя в столицу служить 
свитским офицером в администрации президента Юань Шикая /9 0 ,3 9 / .

После кончина Юань Шикая /1916  г . /  Ли Юаньхун стал прези
дентом. При нем племянник ГЛа Фусяна Ма Хунбинь получил чин и со
ответственно Ма Фусяну было пожаловано почетное звание "4-Й сте
пени" /9 0 , 4 0 /.

Эти правительственные награды была не только признанием за 
слуг представителей клана Ма перед высшей ханьской бюрократией, 
но и авансом на будущее. Она нуждалась в поддержке членов фами
лии Ма, равно как последняя не упускала случая выказать свое 
почтение Пекину, в независимости от персональных перемен в 
столичной иерархии, й октябре 1923 г .  на пост президента всту
пил Дао Кунь, Ма Фусян лично отправился в Пекин поздравить его 
и "доложить" /9 0 , 41 /^ .

Из всех мусульманских вожаков Северо-Запада Ма Фусян проя
вил себя как наиболее активный приверженец центральной власти.
И демонстрировал это не только формальными изъявлениями покор
ности режиму, но и делами по удержанию под его контролем нехань- 
ского населения. Со служением ханьокому истэблишменту мусульма
нин 1Ла Фусян связал судьбу свою и своего семейства и соответст
венно в его лице правители республиканского Китая, стояниие за

74



сохранение китайской государственности в пределах импероках 
времен, обрели надежного приверженца.

Призывы Юань Шикая к общенациональному согласию, к объеди
нению всех народностей, проживавших а пределах цинского 1й1тая, 
отражали крайне неустойчивую вд/триполитическую обстановку в 
Китайской республике, когда власть Пекина не признавала часть 
собственно ханьского населения и давзт себя знать сепаратистские 
устремлеиия со стороны инородцев на окраинах.

Ниспровержеше цинской монархии ознаменовалось выступлени- 
ями монголов. Некоторые из них были направлены против пребывания 
под властью Китая и на деле принимали форму выступления как про
тив собственной знати, лояльной Пекину, так и непосредственно 
против первого президента Китайской республики Юань Шикая.

Волнения в монгольских землях прямо затрагивали непосредст
венных соседей -  мусульман Северо-Западного Китая. И их вожаки, 
прежде всего члены нинсянского клана Ма в лице Ма Фусяна, берут 
в этой борьбе сторону Кань Шикая. Религиозный фактор, очевидно, 
играл свою роль /предшествующая история взаимоотношений монго- 
лов-буддистов и хуэй-мусульман была отягощена взаимной неприяз
нью/, но, вероятнее всего, первенствовали политичесше сообра- 
Ж011ая, Ориентируясь на Пекин, Ш Фусян, видимо, рассчитывал 
укрепить собственные позиции. Законопослушание представлялось 
ему, вероятно, более надежным средством нежели фрондерство или 
поддержка противников Юань Шикая.

Не подчишвшись республиканскому правительству, монголь
ский духовный владыка баогэдань фое, организовал вооружершое 
сопротивлеш е. Войну монголов о солдатагли баотоуского тунлина 
Куна возглавлял "живой будда" Вандэнима, специально посланный 
баогэдань фое. Убедившись в бесперспективности подавить сопро
тивление, в июле 1913 г .  Е&нь Шикай направил Ма Фусяна на пе
реговоры с Вандэнимой на предмет примирв11ия. Ма Фусян обманом 
пленил "живого будду” и его приверженцев и препроводил в Еао- 
тоу. Оттуда ах привезли в Пекин. После этого Юань Шикай теле
графировал баогэдань 1])Ов, убеждая его  поддержать республикан
ский строй. Тот, опасаясь за судьбу Вандэнимы и его соратников, 
ответил заявлением о лояльности.

В деле с Вандэнимой Юань Шикай успешно использовал тради-
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оннай прием ханьской политики -  "рукаш дикарей обуздывать дв- 
карей". Он по достоинству оценил заслугу Ыа Фусяна в деле о ВаНт 
дэнимой. За "мужество и храбрость" возвел 1Ла Фусяна во вновь 
учреясденную должность "Нинся ху цзянь ши" /вместо прежней "Нин- 
ся ЧЖЭН цзунбин"/, чтобы охранял Шофан и одновременно, будучи 
цзянцзшнем, контролировал 3 монгольских знамени: Алашаньское, 
Уратское, Отокское /9 0 , 3 8 /. Этими назначениями Пекин возлагал 
на подвластных 1.1а Фусяну мусульман держать в узле монголов В^огт- 
ренней Монголии и избавлял себя в известной степени от необходи
мости использовать для этой цели собственные войска. Поэтому 
Юань Шикай не скупится на награда Ма Фусяну. Он дал ему чин ар
мейского чжунцзяна /генерал-лейтенанта/ а орден "Вэнь ху" 2-Й 
степени. Не обошел своим вниманием президент и ать Ма Фусяна, 
собственноручно сделав надпись в поздравлении ей /9 0 , 3 8 /.

В марте 1913 г . вспыхнула антиюаньшикаевская "вторая рево
люция". Нашла она отзвуки и на окраинах. Чахарец Лу Чжанькуй 
набрал за пределами чжайев несколько тысяч молодцев, организовал 
народное ополчение /называлось "Независимое войско"/ и телегра
фировал Сунь Ятсену, что выступает против Шнь Шикая /9 0 , 3 8 /.
Ма Фусян во исполнение приказа последнего во главе своей рати 
сражался с повстанцами /9 0 , 3 9 /.

Борьба людей Ма Фусяна с повстанцаьш выходила за рамки 
умиротворения мятежников, но носила в определенной степени ха
рактер межкон^ессионального столкновения. [/Мусульмане восприни
мали воинов Лу Чжанькуя не как своих политических протившков 
/борьба Сунь Ятсена с Шнь Шикаем не могла занимать умы мусуль
ман, ибо для них это была схватка двух ханьских вожаков/, но 
как иноверцев.

Какими бы мотивами не руководствовался Ыа Фусян, он и сто
явшая за 1ШМ часть мусульманской общины объективно способство
вали упрочению режима Юань Шикая. В свою очередь его установка 
на укрепление авторитета центральной власти влияла на соотно
шение сил между военно-политическими вожаками ханьской и мусуль
манской общин Северо-Запада.

В марте 1914 г . антиюаньшикаевское повстанческое войско 
Бай Лана проникло а Шэнси, в мае из Шэньси вторглось в Ланьсу.
Па юге и на востоке этой провинции крестьян сообща отозвались,
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войска, расквартированные на востоке Ганьсу^ взбунтовались. Ма 
Фусян по получении предписания Юань Шикая отправил своего стар
шего сына Ма Хункуя с солдатами на восток Ганьоу. Они, взаимо
действуй о войсками Юань Шикая, сражались с мятежной ратью Бай 
Лана. В июне последняя отступила в Хэнань /9 0 , 3 9 /. События, 
связанные с действиями Бай Лана, явились проверкой дееспособ
ности центра. Государственная власть в лице Юань Шикая не смог
ла обеспечить мусульшнам Северо-Западного Китая безопасности 
физического существования. Социальное бедствие, каковым яви
лись грабежи и убийства, чинимые отрядами Бай Лана, усугубля
лось этнорелигиозным моментом, иб^ люди Бай Лана сЗили хань. Их 
бесчинства воспринимались не просто как насилия некоей разбойни
чьей вольницы, но как война против правоверных.

В сентябре 1914 г .  отряды Инь Чжаньюаня из "Войска незави
симости" Лу Чжанькуя захватили Дунпифан, относящийся к р-ну Хэ- 
тао /ныне уезд  Уюаньсянь Внутренней Монголии/, неоднократно 
громили правительственные войска. Ма фусян, получив приказ, по
слал войска преследовать отряды Инь Чжаньюаня в Кэбуре. В нояб
ре солдаты Ма Фусяна снова сражались с частями Иня у города 
Хуэйдэ. В этом сра^сении вожаки ханьского воинства Инь % ань- 
юань, Бао Юнчжунь и др . были убиты /9 0 , 3 9 /.

В 1915 г .  произошло выступление солдат суйюаньского гарни
зона и членов тайных обществ. Для ус1лирешш мятежников Ш Фусян 
отправил команду под началом тунлина Новой армии Ма Хунбиня 
/9 0 , 5 0 /. Спустя некоторое вреш  мятежные солдаты объединились 
с "Чахарским независимым войском" /Последнее состояло из мятеж
ных чахарских солдат и монголов восточных и западных сейм ов./
К ним пршлкцули "дугуй" из различных монгольских знамен /"д у - 
гуй" -  отряды народной салюобороны/. Всю эту разнородную рать 
возглавил Лу Ч:шнькуй /9 0 , 5 0 /. Бэйянское правительство в Пе
кане пршшзало 1,'л Оусяну взять на себя военные дела в Баотоу а 
С уйш ш .

В январе 1918 г .  воины "Независимого войска" вновь собра
лись у Хоутао. 1,’а 5усян, только что вернувшись из столицы в 
Ц;11!ся, во главе своих бойцов сракался у города Хуэйдэ. "Незава- 
сиьюе войско" отступило.

В (1:еврале Лу Ч;канькуй с Цзинь Ч;канькуем /уроженец уезда
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Туноинь, Ш ш я/, Бай Яньгуном /монгол/ снова захватили Хэтао, 
намеревались атаковать Баотоу /9 0 , 3 9 /. Ш Фусян во исполнение 
приказа Пекина предпринял боевые действия против повстанцев. 
Части Лу соединились с отрядами Чзкан Цзюцая и Гао Шисю, кото
рый бьш с севера Шэньси, и вновь намеревались возобновить бо
евые действия. Не полагаясь исключительно на силу оружия в борь
бе с повстанцами, Ма Фусян прибегает к религиозным проповедям, 
к восхвалению успехов нинсяского войска /9 0 , 3 9 /.  Чтобы сорвать 
продвижение лвдей Лу Чжанькуя, Ма Фусян в то же время посылает 
отряды под началом своего сына Ма Хункуя. В ход« боевых дейст
вий нинсяское войско сожгло монастырь Чжаохуамяо, принадлежав
ший знамени Оток /9 0 , 4 0 /.  В этом монастыре закрепились повстан
ца. Но вне зависимости от обстоятельств уничтожение буддийского 
монастыря мусульманами привносило особый момент в борьбу мусуль
манского воинства, выступавшего на стороне правительства, и его 
противников. "Мусульмане уничтожили нашу святыню", -  такой, 
очевидно, была реакция монголов на уничтожение монастыря Чжао
хуамяо.

Война продолжалась в 19Г7 г . В феврале Ма Фусян отправил 
солдат под шчалом Ма Хунбиня против отрядов Гао Шисю, Дарлю- 
цзи /9 0 , 4 0 /. Последний, выдававший себя за потомка дома Цин 
/9 0 , 4 0 /, в марте 19Г7 г . провозгласил себя "хуадди", госуда
рем, а Гао Шисю объявил себя "Шшнь цзянцзюнем".

В марте 1917 г .  отряды Гао Шисю, Лу Чжанькуя, Чжан Цзюцая 
под знаменем хуанди Дарлюцзи из района западнее Суйюани вторг
лись в Нанся /9 0 , 1 3 8 /. Войска Ма фусяна отбили нападение. "Ху
анди" Дарлюцзи попал в плен. Кго и головы 19 других предводите
лей были выставлены на обозрение /9 0 , 4 0 / .  Центр оценил заслу
ги Ма Фусяна. 7 мая 19Г7 г . премьер пекинского правительства 
Фэн Гочкан наградил его почетным званием и присвоил звание 
"шанцзяна", генерал-пожовник, полный генерал /9 0 , 4 0 /. Зимой 
19Г7 г . спасшийся Лу Чжанькуй вновь заявил о себе в пределах 
Нинся, но был вытеснен отрядалш Ма Фусяна. Среди людей Лу Чжань:- 
куя начался разброд, и в конечном счете угроза от него сошла 
на нет. "После этого во время пребывания Ма Фусяна в должности 
"Нинся хуцзюнь", в пределах /Нинся/ больше не было военных 
действий" /  90, 5 9 /. Зто был итог 4-легнвЙ вооруженной борьбы,
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которую вели рядовые содцата-муоульмане, подчиненные Ма Фуояцу.
В независимости от своих подлинных устремлений и желаний они 
объективно способствовали упрочению стабильности власти пекин
ской администрации, олицетворявшей политический центр постре- 
волюционного Китая. Это, с одной стороны. С другой, все эти 
EoflHH являлись как бы продолжением межобщинных столкновений 
конца XIX в .

Па;1вние цинской монархии сопровождалось ослаблением цент
ральной власти. Это положение не изыенилойь и после объявления 
Пв!шна столицей республиканского Китая. Страна не обрела устой
чивого внутреннего порядка: борьба, идет на высшем и низовом 
уровнях. !’ятежи и разбой становятся определяющими явлениями 
жизни многонадионального китайского общества, и они создают пи
тательную среду для оживления межобвднного антагонизма. Это на
глядно показали события, связанные с действиями Бай Лана.

В ыарте-мае I9 I4  г .  повстанческое войско Бай Лана, Белого 
Волка, вторглось в пределы Шэньси и Ганьсу. Ш решительное со- 
протиЕланче, которое мусульмане оказали в Старом Гаочжоу, лвди 
Бай Лана ответили поголовными расправами и разрушениями. По 
взятии Таочжоу они вырезали и буквально сравняли город с землей. 
"Во время нашего првбыва1шя год спустя четыре стены города ок
ружали массу развалин, не оставалось ни одного целого дома"
/254а. 1 2 1 /.

Поскольку за  Белым Волком шли хань, психологической реак- 
1.Щ0 Й со стороны мусульман в случаях безвыходного положения стал 
ралигиозний ^^йнатизм, когда мусул ьмане предпочитали самоубийст
во смерти от pyiCH "неверных". Б двух основных мечетях города 
Hao4stoy, когда в первый день пятой луны I9 I4  г .  грабители из 
отрядов 1:елого Волка заняли это место, укрылись 3 тысячи хуэй
хуэй. в основном женщины а дети. Когда нависла угроза, ахуны 
подожгут 2 мечети и все там погибли /185 , 3 9 /. Па самоубийство 
шли и сознательно. Отступая перед отрядами Бай Лана, мусульма
не-ополченцы вошли в город Старый Таочэн. Собравшись в мечети, 
мусулылане устроили саглосожжение. Иные предпочитали самоубийство, 
говоря; "Лучше покончить с собой, нежели быть убитыми хань” /8 9 , 
8 . 28, 28 б / .
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Разрушение Таочжоу явилсх5ь вместе с тем поворотным пунк
том в судьбе Белого Волка. В магометанских уездах Ганьсу возле 
границы Куку-нора рчть Белого Волка получила-таки сокрушитель
ный отпор. Именно мусульмане, "которые не привыкли позволять, 
чтобы их грабили и убивали, не выказывая решимости к сопротив
лению", заставили Белого Волка уйти восвояси /254а , 2 4 / .  Притом 
там же путем, которым пришел, но уже через разоренные и опусто
шенные им же места. Путь на север, к Ланьчжоу был перекрыт му
сульманскими войсками Ыа Аньляна /254а , 1 2 2 /.

Республиканский режим в лице провинциальнрх мастей Гань
су оказался не в состоянии обеспечить местным мусульманам спо
койное существование, защитить жизни и достояние от произвола 
Бай Лана. Самозащиту мусульман организовали их предводители Ма 
Аньлян, Ма ХункуЙ, 1Ла Фусян. Они непосредственно сражались с 
шайками Бай Лана. Не кто иные, как люда Ма Хункуя разгромили 
отряд одного из сподвижников Бай Лана Лу Чдангуя и убили его 
соратника Цзинь Чжаньгун. Его голова по распоряжению Ма Хун- 
биня была выставлена для всенародного обозрения /89 , 8 , 2 8 ,2 8 6 /.

Следствием вторжения шаек Бай Лана.в районы проживания му
сульман явилась дискредитация в глазах последних ресдубликанской 
власти^ олицетворявшей верховную власть хань, сохранение преду- 
беждбшооти и неприязни мусульман к последним из-за бесчинств 
Бай Лана.

Кроме того, бессилив ханьской администрации, смешвшей 
маньчжурских монархов, защитить мусульман от бвсщшств Белого 
Волка не укрепляло доверие мусульманской общины к рвслублякан- 
скому строю, провозглашенному в Китае хань, и не могло не спо
собствовать стремлению мусульман к политической самостоятельно
сти, А это уже унавоживало почву для центробежных устремлений. 
Живучести их, очевидно, способствовала и хроническая неустой
чивость поэтической обстановки в Китае, нестабильность полити
ко-административной системы.

Установление республиканского режима узаконило в известной 
степени доминирующее положение мусульманского генералитета на 
окраинах страны. И для ханьской бюрократии более безболезненно 
этот процесс происходит а наиболее отдаленных районах, где ма
лочисленно или почти отсутствует ханьское население и где соот
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ветственно не оломлиоь влиятельные группы представителей хань
ского этноса /торговцы, чаневийки^ антеллигенция/. Так, в част
ности, обстоит дело о регаонш, где, очевидно, центральное ярави- 
тельство не столько й/шговоляло к мусульшнскам вожакам, скодь 
./читывало сложивщувхж обстановку, а именно; реальные возможно
сти муоульшн-шллтаристов и собственную импотенцшоо Это бал 
союз, основанвый на политическом расчете: мусульманскае генера
ла н:/ждались в оентральном правительстве, в частности, для того, 
чтоЗа алалляровать при случае к его авторитету в отнаяенаях с 
ханьской и другими шоплеменнымя общинами, центральное прави
тельство, используя мусульманских военных, рассчитывало благода
ря им отправлять свой суверенитет над окраинными землями. Со
ответственно приходилось считаться и о властными амбициями м '̂'- 
оульманских военачальников.. "Провинция Куку-нор была создана в 
1929 г . аз частей Тибета и Ганьсу, чтобы удовлетворить беско
нечные требования дунган (Зать хозяевами в своем соботванном 
доме" /220 , .53/. Этому предшеотаовалО утверждение мусульманско
го генерала в Сишне в качестве правителя 1{уку-нора.

При цинской монархии Синин бал резиденцией высокопостаален- 
ного чиновника, конгролирующего оСширную территорию Куку-нора, 
которого тибетцы или мон1’олы обозначали термином "амбань". С 
установлением республики он именовался на республиканский манер 
"Цанзай баньши чжангуань". Потом этот пост Й1л ликвидирован, а 
его заниманяий, -  старый маньчжур -  устранен правительством 
Шнь Шикая и контроль над территорией Куку-нора передается му
сульманскому военачальнику из Синина /254а, 173/. В сентябре- 
октябре 1912 г . на пост главкома войск по охране Синина /"Си
нин чжэнь цзун бин"/ назначают Ш Ци, мусульмаяи.иа.

3 стремлении так или иначе продемонстрировать свой оуве- 
ренитег над населением пограничных земель, показать их принад- 
лекпость Китайской Республике центральное правительство делает 
ставку на мусульманских генералов. Действует оно в данном слу
чае согласно традиционного приема правителей Китая- " руками 
дикарей обуздывать дикарей". В августе-сентябре.1915 г . цент
ральное правительство распорядилось 25 родов фаней, проживав
ших в 1СЙШУ, передать в ведение Сиани. Соответственно оно поручи
ло Пин-хай"шэн-фань сшньвэйш Ма Ци взяться заведовать делами
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Юйшу. Тот ооответственно назначил Ма Лшш командиром Юйцуского 
охрашого отряде и предписал разместиться в кугшрне Цзегу. Ма 
Лйню было предписано учредить охрану, о тибетцами установить 
хоротие отношения и наладить курьерскую связь /89^ 8 , 29, 1 а б /. 
Такая практика объективно опособотвовала усилению престижа и 
ЕЛЕяиая мусульманских ганера.’гов на окраанах Севвро--;^апада, е 
также укреплению позиций ислама. Прежде власть амбаня нал. зе»,^ 
лями, сопредадьныш о Цинхаем, была чисто эфемерной: монгола я 
тйбетцы оставались вне действенного контроля китайской адш нд- 
отрацаи. При республаканскш реж1шв командиры-мусульшне пред
приняли меры, чтобы сделать этот контроль реальным. В 1921- 
1922 гг. Ма Ца послал экспедицию против тибетских племен, уп
равляемых СЕОШ.Ш собственными царями я в одном лучае царицей, 
и сокрушил йж. Они стала подвластна губернатору в Синине /255а.

■ 110/. Он построил 3 новых города на тибетской территории -  один 
воале озера Куку-нор, один на запад к Цайдаму и один на юге 
через страну голоков, 18 дней пути от Силина. В местах обитания 
голоков были открыта почтовые конторы. Имелось в виду, что при 
них появятся китайские поселенцы^ которые будут возделывать зем
лю, выращивая ячмень, овес и другие продогкты, которые не полу
чаемы ныне в этих районах /255а, ПО. 1 9 9 /. Надо полагать, что 
мусульманские военачальники, формально распространяя юрисдикщю 
Китайской республики на района самостийных тибетцев, не а по- 
следн50о очередь руководствовались интересами личного самоутвер- 
ждешя. "Золото и драгоцеяные камни идут из Тибета, и перво
классные бойцы -  это все материал и для эгоистичных целей" /му
сульманского правителя в Синине/ /255а , П О /. Автор этих строк, 
очевидно, имел в виду властные поползновения. Но дело не огра
ничивалось лишь ими.

Относительную независимость мусульманских генералов в Цин
хае /Куку-нор/ от центрального правительства обеспечили им соб
ственные источники доходов. В частности, такой традиционный для 
мусульман промысел, как извоз. "Караванные перевозки -  главный 
источник богатства династии Ма, которая правит провинцией"
/226 , 52 /.

Ближайшим по времени следствием закрепления власти мусуль
манских военачальников в тибетских землях Явилось расширение
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офары влияния ислама и укрепление его позиций. "Военнай губер
натор Сишша, который такае является китайским губернатороы зев“ 
го Куку-нора И-северного Тибага. -  1Дуоульшяан, чвловэк, которнй 
обладает ойлирной властью . . .  С армией з 10 али 12 тысяч чело- 
аек, обученных ведению современной войны, он управляет районом ,̂ 
большим, чем какая-либо страна в Европе, за исключением России, 
и, гак как он мусульманин, Ис/шм процветает под эго властью. Он 
недавно привез в Синин несколько ахунов /мусульманских саященни- 
йов/ из Хэчжоу* Мекки Китая, которые гораздо более фанатичны, 
нежем бш1и ахуны в этом городе" /255а, 104/.

йюпростраявние власти ыуоульмансках генералов ка тибетские 
зегдли повлекло за собой межобщинные столкновения, которые носжлж 
религиозную окраску -  тибеищ, в особенности ламы, неоднократно 
заступали с оружием в руках против мусульман /254а, Г73/.

Не ограничиваясь пределами соботаенного удела, династия Ма 
в Синине провозгласила также право вмешиваться в дела дунганс
кой администрации а Синьцзяне /2 2 , 165.-166Д

МИЖГАШСТСКИа свары и всжаки мусульман 
CBBBPCL43AmДA

Свержение цинской монархии ознаменовалось затяжным процес
сом децентралязацаи страны, который сопровождался мекдоусобаца- 
ми как. на низовом /уездном и провинциальном/-уровне, так и про
тивостоянием между Северным и Ккным Китаем. 7 октября 19Г7 г .

■ Сунь Ятсен от имени Южной федерации объявил войну правителям 
Севера /114 , 2 0 /. В плане подготовки к Северному походу Сунь 
Ятсен осенью 1917 г . направил письмо ахуну Ван. Хаожаню, побуж
дая его добиться того, чтобы военные силы Северо-Запада высту
пили ва стороне шан /131 , I ,  611/. Обращение Сунь Ятоена к 
ахуну не было случайным. Сунь Ятсен познакомился о ахуном в 
Исламском обществе обоюдного прогресса /"Хуэйцзяо цзюй цзин 
хуэй"/. Сунь Ятсен рассчитывал, что Ван Хаожань сумеет посред-- 
ством своего авторитета привлечь к участию в Северном походе 
мусульманских предводителей Северо-Запада.

Ван Хаожань положительно отнесся к инициативе Сунь Ятойс 
на, о чем сообщал прибытий в Руанчжоу его представитель Су«ы.
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Яныгаа /1Пэн У/ /131 , 0 0 /. Но, очевидно, реально вряд ли ахун 
мог обеспечить тогда военную подаеркку со стороны мусульман 
Северо-Запада, в частности, а из-за осложнения там межобщинных 
отношений.

Для внутриполитической жиз|щ Китая 20-х годов характернн 
грааданокае война, которые развязывают зсаньские милитаристы. И 
та столкновения, что происходят на Севере, так или иначе окази- 
вакзтся втянутыми и мусульманские военачальники из Ганьсу,

В ише 1920 г . вспыхнула война между правителями провинций 
Чхили и Аньхуй. Ма Фусян телеграфировал о поддержке властей 
столичной провинции Чжили /90 , 4 1 /.

В апреле 1922 г . разыгралась первая Чхили-Фэнтяньская вой
на. Чжилийские милитариста Пао Кунь и У Пэйфу нг стаивают на 
срочной переброске, войск Ш Хункуя для участия в боевых дейст
виях на их стороне. Однако Ма Фусян и Мао Хункуй под предлогом 
того, что Б "охраняемой им местности бедствие бавдитизма еще 
не устранено", отказались прислать войска /9 0 , 4 1 /.

3 мая фэнтяньская армия потерпела поражение и отступила 
в Маньчжурию. Следом отец и сын Ма издали циркулярную телеграм
му с осуждением фэньтянского милитариста Чжан Цзолиня. Однако 
этот демарш не ублажил Цао Куня. Подчиненные ему части, рас
квартированные в Суйюани, разгромили 5-ю смешанную бригаду се
мейства Ма /9 0 , 3 5 6 /. Это событие выходило за рамки акции, пред
принятой ради просто наказания за уклонения от оказания помощи, 
.йиквидагда отряда Ма означала на деле устранение военного при
сутствия мусульман в Суйюани и пресечение поползновений их во
жаков к расширению исконного домена, Ма Фусян срочно запросил 
снисхождения у Цао Куня, а так избавился от дальнейших репрес
салий /9 0 , 356/.

Расхождение интересов мусульманских вожаков с ханьской 
администрацией имело место не только на уровне "центр-перифе
рия", но и непосредственно на местах,

В сентябре 1924 г .  произошла очередная война между Чжили 
и Фэнтянь, Чжилийская армия потерпела поражение, и Цао Кунь 
ушел в отставку, В пекинском правительстве Дуань Цижуй времен
но стал "правителем" /"чжи чяэн"/. Созвал в Пекине "собрание 
по устранению последствий", С учетом того веса, который он
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приойрзл как влиятельный представитель мусульшн Северо-Запада, 
Ыа Фусян был приглашен участвовать в работе упомянутой конфе- 
рөкцша. Выступая' там, Ма Фусян заверил, что во главе с народом 
Северо-Запада будег выполнять приказания только "чжичжэна"
/90 , 4 2 /.

В декабре 1924 г .  Дуань Цижуй назначил Фэн ЮЙсяна дубанем 
по охране Северо-Запада /"Сибзй бяньфая Кубань"/. Ма Фусян по
лучил пост хуэйбаня по обороне Северо-Запада, а его подчиненный 
Ли Шчжун -  суйюаньсвого дутуна /90 , 4 2 /.

По!'.1имо общих обязанностей по обороне Северо-Запада Фэн ЮЙ- 
сян принял на себя фуагщии заведу 1и,лего мероприятиями по упоря
дочению военными делагли Ганьсу /90 , 5 7 /. Таким образом, пекин-' 
екая администрация выделила в удел Фэн Юйсяну часть Северо-За- 
падного Китая, со значительной мусульманской общиной. В,помощ
ники ему был зачислен мусульманин Ма Фусян. Но одно дело изда
ние соответствующих распоряжений, совсем другое -  реальная 
власть . . .  Летом 1925 г .  произошли события, которае открыли 
фэн Юйсяну благоприятные возможности закрепить за собой Ганьсу, 
воспользовавшись болезнью дубаня Ду Хунтао, его подчиненные 
Ли Чжанцин и Бао Шсян заставили Лу Хунтао уйти в отставку, 
и правителями в Ланьчжоу стали сшли. И тут Фэн Юйоян вознаме
рился поставить дубанем Ганьсу своего человека -  Лю Юнфэня. 
Оцнако Ли Чжанцин возжелал стать губернатором Ганьсу до прибы
тия офицеров Фэн Шсяна и поставить его .'перед свершившимся фак
том. "Он рассчитывал, однако, без своего хозяина. Различные му
сульманские генералы, рассеянные по всей Ганьсу, отказали поз
волить ему стать губернатором, и он не осмелился оказать со
противление их единой воле" /273. 1 6 /. Нет оснований полагать, 
что мусульманские генералы желали власти Гоминьцзюня, войска 
Фэн Шсяна. Но, по крайней мере, они показали ханьской воен
щине, как Ла Чжанцину, так и Фэн Юйсяну, что с мнением их нуж
но считаться. Но а независимости от мотивов, которыми руковод- 
стйовались мусульманские военачальники в случае с Ли Чжанцином, 
они объективно способствовали закреплению порученца Фэн Шсяна 
в столице провинции.

23 октября 1926 г . по приказу Фэн Шсяна командир 2-й ди
визии Лю Кфэн через Баотоу, Нинся прийыл в Ланьчжоу /9 0 , 5 7 /.
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Само по себе появлешө войск Фэн Юйояыа в местах прожаванш 
мусульман НӨ могло не вызвать соответствующего резонанса. Mj'- 
сульманө, очевидно, le  видела особого различия в том. разбей!- 
ничья ли это вольница Бай Лава, вооруженная ли ватага .гралсдан- 
скиц лиц без определенных занятий /т .н .  "народное войско"/, яш  
наемники-солдата Фэй Шсяна. Для них это было прежде всего не- 
званнае вооруженные хань. От них мусульмане немало претерпели,
и , в частности, были свеш  воспоминания о бесчинствах Бай Лана.

Около 10 лет отделяли нашествие Бай Лана от незванного при
хода войск Фэн Юйсяна., и потому реакция широких слоев мусуньман 
на появление последних могла быть, по меньшей мере, только 
сдержанной.

До появления Ли Юфэна в Ланьчжоу здесь права-'Ш зыьеупош- 
Hĵ Tae Ли и Бео. Хотя части Гоминьцзюня превосходили по числен
ности сила Ли и Бао, но Лю опасался начинать войну, ибо нельзя 
было исключать того, что в конфликт могут ввязаться прочие ган- 
суйские войска, ни один из командиров которых не благоволил 
приходу Гоминьцзюня, намеревавшегося по ообствешому почину на
водить свои порядки /2 51 , 194/. Исход противостояния Гоминьцзю
ня и местных генералов-хань, противников Гоминьцзюня, в нема
лой степени зависел от позиции мусульманских военачальников. 
Учитывая различив в их положении, борьбу амбиций, принадлеж
ность к различным сектам, трудно было ожидать, что они будут 
придерхшваться единого подхода. О своей лояльности Гоминьцзюню 
спешит заявить Ма Фусян. Он домогается того, чтобы отряды его 
сына и племянника /соответственно Ма Хункуя и Ма Хунбиня/ были 
включены в Гоминьцзюнь /9 0 , 4 2 /. В декабре 1925 г . соединение 
Ма Хункуя передислоцироваяагь в зону, где разместились части 
Лю Юфэна /9 0 , 43 /.

Счел целесообразным поддержать Гоминьцзюнь и ганьчжоуский 
чЕЭНьшоуши мусульманин Ма Линь. В апреле-мае 1926 г . кома1!Дир 
ганьсуйской дивизии Хуан Дэгуй начал военные действия против 
Гоминьцзюня /89 , 9, 31, 19а/. Ма Линь послал конников на по
мощь Гоминьцзюню, который сражался с Хуан Дэгуем. Отступив, 
тот потом говорил; "Гоминьцзюнь руками мусульман подавляет 
хань" /89 , т. 9, кн. 31, 2Сй/. В конечном счете, Лю сумел фи
зически устранить и основных противников Ли и Бао, став фор -
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мально дубанем Ганьсу во исполнение решения Фэн Шояна. Но фак- 
тичеока прашл лишь в Ланьчжоу. Провандая оставалась разделен
ной примерно на 8 зон, каждая из которых контроларовалась не
зависимым милитаристом.. Хотя военачачьняк в Ланьчжоу обачно яв
лялся воинским начальником, он по вс-зй видимости ведал делшли 
провинция. Ситуация усугублялась еще тем обстоятельством, что 
некоторые из местных милитаристов а провинции были мусульмана- 
ма» тогда как другие -  хань /251, 195/.

С учетом специфики межобщинных отношений первостепенной 
зар:ач0Й было привлечь на свою сторону генералов-мусульман. И 
туг Ли 1Сфэн действовал в буквальк 1 смысле методом кнута и 
пряника. Части, чьи командиры выражали лояльность, переформиро
вывались в соединение Гоминьцзюня, противников ликвидировали 
с14лой. Лю КЙэн поставил под свой контроль посредством перефор
мирования подразделения мусульманских командиров Ма Хунбиня,
!.5а Ци, Ма Линя /9 0 , 5 7 /. Так, некоторые мусульманские формиро- 
ваНЕя, в частности, подчиненные клану нинсянских Ма, выступают 
как часть воинства Фэн Шсяна. То, что он был христианином, не 
удержало мусульманских военачальников Ма от союза с нам. Поли
тические амбиции брали верх над различиями в вероисповедании; 
в определенной степени полумесяц и крест объединились.

В начале 1926 г . Лю Щэн попытался приручить вожака му
сульман Чжанцзячуани Ыа Юаньчкао. К нему он специально напра
вил начальника штаба Ян Хуэйдуна с таким наказом, ф и  встрече 
с Ма Юаньчжао побудить его ориентироваться на правительство, 
не предпринимая поступков, которые вызывают смятение /8 9 , кн.31, 
т. 9, 186/. Наглядным примером, что ждет ослушника, должна была 
служить участь мусульманского предводителя 1Ла Тинжана. Нго от
ряд, как и некоторых других, разгромили солдаты Гоминьцзюня 
/90 , 5 7 /. Зто обстоятельство и в будущем сказалось на отношении 
Ма Тинжана к Гоминьцзюню.

СШ13РН1Й ПОХОД И МУСУЛЬМАЖКИВ 
В0]<;НАЧА;1ЬНИКИ СаВКРО-ЗАПАДА

1926 год ознаменовался в Китае гражданской войной обще
национального масштаба. Грубо говоря, с одной стороны, высту-
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паөт коалиция северных милитаристов -  Аньго цзюнь, полдтичеоким 
центром которой является Пекин, признанная столица Китая, и с 
другой -  гоышаьданоЕокая Национально-революционная армия /ЫРА/ 
южан, с которой блокируются северо-запад.ные милитаристы Янь 
Сишань и Фэн Юйсян. Кампания, предпринятая /началась 9 июля
1926 г . /  гоминьданом,' именовалась Северным походом.

Северо-Запад стал опорной базой Фэн Юйсяна во вреш Се
верного похода, а население этого региона, в частности мусуль
мане, обеспечивало вопреки своему келанию материальными, и лад- 
сними ресурсами борьбу за власть противостоящих ханьских ноөн- 
но-политических группировок. Щ>отивника Фэн Юйсяна всемерно 
питались использовать мусульманское военное начальство против 
Гоминьцзюня, муссируя определенной направленности слухи или. 
склоняя к выступлениям на своей стороне. Приведем примеры этой 
психологической войны. Телеграмма из Ханькоу от 27 апреля 
19 ;̂б г , извещала, что Военный Совет рассматривает предлолсвние 
назначить мусульманина генерала Ма дубанвм Северо-Западной 
граница в случае, если присоединиться к борьбе против Гоминьцзто-̂  
да. Согласно информации из Пекина, 28 апреля генерал Ма Фусяя, 
помощник дубаня Северо-Западной границы, в Ханькоу ведет пере
говоры с маршалом у- Пэйфу /?79, 5 / .  Как сообщили аз Пекина^
29 апреля маршал У Пэйфу телеграфировал командирам союзных 
войск: генералы Кун Фанцзин и Чан Чаокун, дивизионные команди
ра в Ганьсу, объявили о своей независимости от Фэн КВсяяа, в 
сотрудничестве о хорошо известными мусульманскими генералами 
Ма Ци. Ма Линам, Ма Хунбинем и Ма Фускяном они планируют изпшть 
из провинции генерала Лю ](®эна, и .о . дубаня Ганьсу, и Сш Дуби,
и .о . гравданского губернатора в Ланьчжоу /278 . 5 / .  19 июш из 
Пекина сообщали: генерал Чан Чаое, назначенный маршалом У Пэй
фу главкомом экспедиции по борьбе с красными в Ганьсу, настаи
вал, чтобы магометанские генералы без промедления начали сражать
ся с гошньданом /279а, 173/. Добиться этого не удалось.

3 сентября 1926 г . бригада генерала Ма Пина вступила в 
Гуюань /Ганьсу/. Сна входила в состав 7-й дивизии генерала Ыа 
Хункуя /1-я  армия Гоминьцзюня/. Приезд Ма Хункуя в гуюань при
ветствовали чиновники, шэньши, учащиеся и представители Торго
вой палаты, выйдя встречать его у западнах ворот /2 8 0 , Г 7/.
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в святябра 1926 г . фэн Ийояя назначил Ыа Хушсуя команду шел 
4-й полааой армдвй Гоминьцзюня а яо оовмеотительству командиром 
7-й ДЕВизив /9 0 , 33? /.

В ходе В08НШХ дзйс?вай оолдагы-цусульманэ под началом 1̂а 
Хункуя взая1аодейотвоаал1 о бойцаш ГомЕньцзюна- В августе 19261'. 
магомвтанскяа войска яастуяалж ш  Гуюань, откуда лундунскге 
подразделеная бежала без боя. По прибытия а Вадан ланьчкоус1ыв 
войска £ магометаяские подразделения дажцулась на Павлян. Его 
ворота без боя бияи открыты для Гоманьцзшя. Шрод готовшш 
прметсгвовать генарала Ма Хункуя как уполномоченного по обороне 
округа Лукдун /276а, 2 9 /.

22 октября 1926 г . солдата под началом Ма Хункуя участвова- 
л«, в онятм осади Сиани и разгроме ао1ск У Пейфу /90. 357/. В 
т е  1927 г . подразделение Ма Хункуя, оаед>« за. чаотяш Фэн Шся- 
на, аыотупило аз Тунгуани и сражалось о оЗъеданешшма войскаин 
провинций 'Чжют. ж Шаньдун под началш Чжан Цзунчана, Сунь Чуав- 
фана /90* 3 5 7 /. Е обоах случаях празнанавм заслуг Ма Хункуя 
ЯЕЫооь наавачвнве его начальником гарнизона соответственно Сиа- 
1Ш а Лояна /9 0 , ЗЭТ/. Оовнью-зиаоЁ 1927 г . бойца Ш Хункуя вое
вала о чюш-шан.ьдунокамм войскаш /9 0 , 357 /.

Ваотупление на оборона Гоминьцзюня накбторах мусульыанскях 
асе начальников ск1ло обусловлено целым радом причин, прежде все
го чис'ео прагматического порядка. Он, писал о Ма Фусяне запад
ный наблвдатвль, нижогда на бал ршательным оторо4шш?оы Фэн Ш~ 
сяна I в течение некоторого временя считался приверженцем марша
ле у Пэйфу /27? , 2 3 /. В целом о позиции мусульманских генералоз 
во вршля противостояния Гошньцзюяя о коалицией сввернах милата- 
ристов собкор бриташкого еженедельника писал: "Отношение маго
метанских вожаков, как утверждают, очень сомнительное. В настоя
щее время они не осмеливаются выступать против ГоминьДзюня, но 
как они поведут себя, если союзника / т .е .  антигоминьдановская 
коалиция. -  В .К ./ окадутся победителями, это другой вопрос"
/280, 16 /.

Очевидно, особого рвения мусульманские генералы не прояв
ляли, когда дело шло о продвижении далеко за пределы своих, род
ных мест. Так, английский ежегидельнЕК писал следующее; "Несколь
ко дней назад магометанин-генерал Ма Хункуй двинулся на восток
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о 7-й дивйзиөй. Дубань Лю Юфэн, говорят, пршчззал ему сделать 
это давно, но он отказался, говоря, что содержание, предложен
ное в размере 8 тыс. долларов на давазию, недостаточно. Он пот
ребовал 30000. В конце концов дубань дал ему 10 тыс. а фураж 
для лошадей" /280а, 1 6 /. Ранее сообщалосЬз что мусульш1НП1сае 
войска не прочь была поашваться имушеотвом^ предназначешщм пля 
Гоманьцзюня. Грузовака о аг^'нацаей, посланные Гоминьцзюню л.! 
Урга, анфоршровал англайскай екенөдельнак, были частично пере
хвачены ганьоуйскаш войскалш Ма Фусяна в пунктах совернөе 
Чэнпэйсянь на дороге Калгавурга. И теперь эта отряды болтаются 
вокруг как ба!щаты /276 , 20 /.

Весай-летом 1928 г . войска коалацаи Чан Кайши -  Фэн Юй- 
сяна-Янь Сишаня сражалась с фэнтяньской армией ' ;ан Цзоланя. 
Стряд под началом Ма Хункуя вел бои с фэнтяньцама на лаяаи Г1е- 
кйн-Ханькоу /90 , 358 /.

УCTAHOBЛJiШ ГШ'ЙНЬДАНСВСКОГО ТШШк 
И МУСУЛЫЛАЙК

Революция 1925-1927 гг . была прервана контрреволюцаошым 
переворотом Чая Кайши. Полатически это проявилось в созданил а
1927 г , правогошньдааовского правательства в Панкине, в проти
вовес пекинскому, претендовавшему на ста?ус национального прааа- 
тельотва в Китае. Таковым оно стало во второй половане 1928 г , 
^ор^мьно Катай оказался под властью гоминьдановского режама.

С аднятием 5 июня 1928 г . Пекина войскама шаньсийского ми
литариста Янь Сашаня формально закончился Северный поход. В Ки
тае утверждается гоминьдановский рекам, Нанканская администрация 
выступает как нацаональное правательство Китая, Перед нам стоят 
две основные вңутриполитаческаө задача: дейстнительное объеди- 
ненае страна под своим началом,, лаквадация самостайяости прави
телей на местах; аскоренөяие комыуназыа. Цри решении этих задач 
не остались в стороне а не была оставлены без внаыалая и мусуль- 
манскяе генералы с Северо-Запада, прежде всего нишяокий клан 
трех Ма: Ма Фусян, Ма Хунбань, Ма Хункуй. Свою роль сыграла ло
яльность, которую она проявила в отношеяаа Нанкана а лично Чан 
Кайши. Имея на своей стороне поддержку упомянутых мусульглансках
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военачальников, он получил возможность использовать их протшз 
ОБОИХ оппонентов из часла ханьских мглятаристов а в известной 
сгвпвна укреплять позиций центра ка свверо-зшадной параферив»
Тем более, что Ма Фусян сам проявляет каиц-аативу в налажавашш 
отношений с Чан Кайши, ключевой фихурой нш1кинской администра- 
ции. Летом 1927 г . Чан Кайши вновь вступает в должность главко
ма Национально-революодонной армии. Ма Фусян специально едет к 
нему навстречу* и Чан Кайли назначаег его членом Военного Совета 
/90. 43/,

Следом 1Ла Фусян получает пост в партийно-правитеагьственнок 
апиарате. Летом 1928 г , состоялся 2-Й пленум ЦК ЩЦ: Ма Фусяна 
язбирают кавдидатом в члены исполкома ЦК ШД и членом правиталь- 
отва /90, 4 3 /, Иными словами, имеет место включение вожака нин- 
оЕокого клака мусульманских предводителей в партийно-государот- 
аеннув структуру нанкинского рвшша.

Рассмотрим конкретно, как это оботачло на деле в порядка 
очередности вышеперечисленных проблем, стоявших перед Нанкином,

С целью ослайать власть милитаристов на местах а начала 
1929 г. Чан Кайши созвал конференцию по реформированию войск. 
Речь шла о распределении объемов власти, ибо в условиях тогдаш
него 1СИТЕЯ политический вес и реальная значимость того или ино
го деятеля определялась количеством солдат под его началом, 
тврес к работе упомянутой кмферанщш проявили мусульманские 
военачальнаки, Ма Хункуй телеграфировал о своем приезда /256а, 
416/. Участие мусульманских генералов в этой конференции имело 
значимость не столько из-за военного потенциала, которым ош  
располагали, но и в силу геополитических обстоятельств,

В работе конференции по расформированию войск принял уча
стие 1'Ла Фусян, Это обстоятельство свидетельотвовало о приэшнии 
ханьскими военно-политическими руководителями значения ц/суль- 
манского военно-политического фактора в решении общенациональ
ных проблем, одной из которых являлось, сокращение находалвшихся 
под ружьем лвдей. Ма Фусян и его близкие родичи в этса* вопросе 
держат сторону национального правительства, персонально -  Чан 
Кайши.

После ко{ференции по расформированию войск дало себя знать 
недовольство периферийных милитаристов Чан Кайши. Ма Ф^сян во
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жополнвшө его указания отправалоя к Яш> Сяшаню в Фэв Швяну. 
Оинако щ>шаревяв ах о Чав Ка№в на соотоалооь. 3  ыаө проязошля 
столкновения мөаду войсками Чан Кайиа а Фэн Шсяна. 21 Хань 
'буцюй, Ши Юоань и Ма ХуккуЙ 'гелвграфаровалв Фэн Юбояиу, чтоЗа 
он подчйнилоя Чан Кайши. Последний не остался в долгу: аз аояда? 
Ма Хункуя составил 11-ю ариаю цравитвльстввныых войск /9 0 , 4 4 /.

Вскоре Тан Шэнчжи, Хань фущзй, Ши Юсань, иа Хункуй тайно 
собрались ка совөшанже в СкАчжоу, намереваясь выступить нротаз 
Чая Кейша. Об этом его следом же уведомил Ма Хункуй. Б порядке 
псющреная Чан Кайши увеличил штатную численность 11-й армии а 
преобразовая өе в 15-ю полевую армию. В свою очередь Ма фусян 
посетил Хань Фуцш а Ша Юзаня, а те снова подчинились Чая Ка!®* 
/9 0 . 4 4 /.

В декабре 1930 г . выступление фэн Шсяна и Янь Сиашяя про
тив Чен Кайшя закончклось провалом. Среди причин поражения войск 
Фэк Юйояка следует назвать выступление мусульман на Севөро-Зая*- 
ДӨ /о  чем подробнее ниже/. В чаотностн^, в 1929 г . ,  когда йэн Юй- 
оян воеоал о центральным правительством, мусульманский предводи
тель 1Аа Чжунин, имея под сводм вачалсщ дивизию ,̂ серией у,паров 
по тиду фэн Юйояиа предвал комвд-накацаа армад ®эн Мачш между 
Сианьфу а Лаяьчаоу, дезорганизовал снабкение и таюш образом 
опособствовал победе Чан Кайша /236* 2 4 0 /. Выступая протм Фэн 
Шс&в&, субъективно вожава мусульман вовсе не имели в виад- под
держать Чан Кайши как такового и гоминьдановсаий режим в Китае.
Но объективно получ^алось так, что часть мусульманской община,
Я0 ПРИ1ШШЯ во внимание расклад борьба в лагере ханьской военщш- 
кы, выступала против одного из ханьоках генералов, не яелая не
сти ради его амбицаооных устремлений тяготы и лишения. Вела бм 
на месте фэн Юйсяна оказался Чак Кайшя, го , очевидно, эти ив 
возаки мусульман выступили бы г против него, поведи он себя 
так же, как Фэн Шсян. Но в саду стечения обстоятельств непо
средственно на себе мусульмане испытали присутствие Фэн Ийсяна.
А ого противник Чан Кайши, не исключено, воспринимался поэтому 
если не лояльно, то по меньшей мере ищшфферентно, ибо его вла
сти в полной мере мусульманская община не почувствовала еше на 
себе. Однако как противник Фэн Шсяна он, Чан Кайши, мог вызу- 
вать небескорыстный интерес у определенных вожаков иусулы^пгкоЛ
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ОЙЩйШ,
Шшша не првшщул Еопользовавь анотуплеше ьдоудьман на 

Северо-Западе о цель» недигь полжгаческай кашгал, С одной ото- 
роны̂  ’гаобы обаашть своего пшштичеохого цротжвника Фэн Шояна  ̂
а о другой -  заказать вола на свое оочувствйв ьдоульманам, го, 
по шиьшей марвг понимание причин, почвг;̂ ?- они взялиоь за оружие. 
"Со врвманж оккупаций Северо-Запада армией фэт^ -  говорилось 
а заявления Центрального отдела пропаганда ГМД« -  это? регаон 
о т л  его ооботвенной территорией ̂  милитариста аоо*упалж по оаов- 
му усмотреашо в адшшотратазных а фашшсовах дедах . . .  Хуже ®о- 
гОг ош начали систеьитнческай гр. е̂ж всего региона и обеокрови- 
•я* людей да того,что обстановка стала отадь нетерпимой  ̂ Ч50 

шроко распростраяадись яароднае вас туп ле ню , такш,как воо- 
СТ8Ш8 магометан" /241а  ̂ I I / ,

Гоманьдановокое правательотво Кжтая в свою очередь 
ажьЕО признает предотаЕитвлвЙ нинаяокогс Елана Ма полновлаотннми 
правй а̂лямЕ меотнйх мусульман, йдаологичеокой основой оогаа 
ханьских националистов и мусулшаюких вожаков явился аыжикошу- 
шзм. Он бал присущ традиционным вожакам мусульшнской общинн, 
ТаКа в 1912 г . директор учюшш правоведения /оачуадакий мусуль- 
8ш ш / Цзи Даюй совместно о завад)гищим двпарталйвнтом просвеще- 
нвя Ляньи на заседаний временного парламента провинции пропа
гандировал "общность имущества а кен" ./89, т. 8 , кн. 29, 216/. 
й был за это изгнан Ыа Аяьляном /8 9 , т . 8, кн. 29, 216/.

Внутрмполитичеокув истории Китайской республика о момента 
09 появления характеризует непракращавшаяоя борьба за государ- 
оменную власть. Борьба эта шла в двух измерениях. По времени 
наиболее определенно проявили себя столкновения центробежных н 
центростремительных тенденций, носителями которах выступала ао- 
ааки военно-политаческих группировок. В сущности, это &ла борь
ба среди элиты, фронт проходил на по признаку собственно класоо- 
вих интересов; на одно)5 стороне -  низа, на другой -  верха. Вока- 
ка «усульианской община Северо-Запада, как уже йало показано, не 
стояли в стороне от этой борьба, участвуя в ней а вовлекая а нее 
рядовых единоверцев, преследуя при этом преме всего оойзтвенвые 
антересы. 3 целом /за  некоторама исключениями/ вокакв мусульман 
Северо-Запада ориентировались на центральцую власть -  Пекан,
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а потом гоминьдановский Нанкин. Сильный центр, очевидно, рао- 
сматривалоя как определенный протавоввс амбицшш ханьоких по- 
■мтиканов -  воанних на местах а потоьу ему отдавалось предпоч
тение.

В событиях второй половина 20-х г г . , получанпах назаане.а 
революции 1925-1927 г г . ,  мусульмане в местах компактного йрожд- 
вания /Сеаеро-Запад, Синьцзян/ похоже не приняли сколько-ш̂ бyда. 
активного участия. Революция 1925-192'? гг . явалась порождөн.чец 
уязвленного мировым империализмом ханьского национализма й про
ходила в основном в городах собственно Китая, CvньятGөшlзм, не 
отавь.1Й общей идеологией для ханьского этноса, тем более не шлад 
особой притягательной силы Для мусульман.

Антиимпериалистическая революция 1925-1927 гг . была п р е р а а -  
на контрреволюционным переворотом генерала ^ан Кайши. Политачз- 
й«ж это выразилось в создании правительства в На1.1кине, п р ө тен л о -  
вавшего на признание в качестве общенационального, т о г д а  как өше 
сущ естЕоаала пекинская администрация, которую , если на в о  в сөк  
Китае, но, по меньшей м е р е , за его пределами признавалй прави
тельством Китайской Республики.

Раволюция 1925-1927 гг . шла под антилмпериалистическими ло
зунгами' и для ее гоминьдановских вожаков заключалась в сверженш 
власти отарорежимных милитаристов в Пекине. Иными словами, ре- 
волвщия 2925-1927 г г . была, борьбой за объединение стран» под 
единым началом между военно-политической группировкой гомитда- 
на  ̂ представлявшей юг, и военно-политической группировкой Севе
ра, отвергавшей претензии гоминьдана. Последний для реализации 
своих гегемонистских амбиций предпринял т .н . Северный поход.

Воли мусульманская община Северо-Запада в целом не проявля
ла стремления участвовать в схватке ханьских генералов и поли
тиканов за возможность выступать в качестве единственного цент
рального правительства, то клан ниясяских Ма был вынужден сле
довать, учитывая присутствие войск Фэн Юйсяна, за ним и, соот
ветственно, быть на стороне гоминьдана.
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ПРСТИВОБОРСТВО ьш д/ в д  и кш: 
и {ЛГСУЛЬМАШ СЕВЕРО-ЗАПАДА

С конца 20-х гг. вооружеяноэ протавоотоянав гоминьдана и 
оос?авляв1 основное содеркание внутраполитичаокой ш зна Ки

тайской Республики. В эту борьбу за государственную власть была 
зовлечека мусульманская община Северо-Запада, которая не в по- 
оладяюю очередь из-за позиции ее вожаков оказалась на стороне 
I'o^щяьдaнoвcкoгo правительства. В июне 1927 г , Ма Фусян участ
вовал о Чан Кайши и Ван Цзинвэйем в работе оовещания в Сизйтаоу, 
где было решено предпринять военную камтиЕЮ против КПК /9 0 , 
357/.

Антикоммунистические убекденая разделяла не только верхуш
ка ь'усульманской общины, аНТЕ1К011/ЩуШ13М которых помшло чисто 
психологических обстоятельств питали и факторы совдально-эконо- 
ШЧ0СКОГО порядка; коммуниста угрожали их господству над масса
ми РЯД.ОВЫХ единоверцев. Среди последних тоже бытовали антиком
мунистические настроения, ибо их определял психологический тра
фарет? ком1.!унисты-безбожники, они против всякой веры, они за 
общность жен. Гоминьдан как организация в целом ханьская вос
принимался широкими массами мусульман более терпимо, нежели 
КПК, уже потому, что не покушалась на веру и связанный с ней 
у.илад 2ШЗШ1. Другое дело, какие в действительности были установ
ки КПК в отношении религии, имущества а семьи /отношений между 
полами/, но неблагоприятный для коммунистов трафарет уже сложил
ся в бытовом сознании мусульман ранее, чем они могли ознакомить
ся с лозунгами КШ по части религии и семейных отношений.

Помимо всего этого, воинские подразделения мусульманских 
милитаристов клана Ма являлись частями гомияьдановской Нацио
нальной армии и их командиры подчинялись приказаниям главкома 
Чан Кайии, а мусульмане-бойца -  соответственно выполняли рас
поряжения своих непосредотвеннах начальников-вдиноверцев.

7 февраля 1933 г . Ма Хункуй официально вступил в долзшость 
чжуои правительства провинции Ниюя /одновременно представителя 
ПйД в провинции и главкома /цзунчхихуэй/ 15-й полевой армии
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/ЭО, 359/. 4 апреля, внступая ва 1-и съезде првдсгаввталэй про- 
ванцаж, он провозгласял: "ОСяава на бойцов Красной армаш -  кJ"pc 
всестороннего уияротворенля" /9 0 , 3 5 9 /. В порядке осуществлаиая 
8Т0Г0 курса в ноябре 1933 г . Ма Хушо,'  ̂ качал анадреше o l̂Ofвы  ̂
"баодзя", оястема круговой порука. Имелось в виду воопрвштсг- 
вовать Красной армии закрепиться на Севаро-Заладе.

Ее появление на Северо-Западе создазадо новую полиЕячвскуг; 
ситуацию не только в агом региона * но а шсштабе всей отраян. 
Само по себе сохранение благода^ исходу из прежнего райош1 
базирования воорукенных сил кошаунистов означало перьданвнтнуи 
угро:.у гоминьдановскоыу режиму. С другой стороны, осадашге ча
стей Красной армии в районах компактного проживания нвхБ1и.ского, 
мусульманского населения привносило новые моменты как во взаьмо- 
отношениях гоминьдановского центра /нашаиюко15 администрацак/ к 
периферии /мусульманских генералов/, так я Красной а р т я , этяе- 
чески в основном ханьской и идеологическВг "безбожной", с нехань- 
оким мусульмаасгаш крестья1ютв0м.

В середине 30-х г г . главные оилв Красной армии, руководв- 
мой КПК* совершая переход на Северо-Запад, вплотную столкнулась 
о мусульманской проблемой. Лля нее она прежде всего заключалась 
в том, что Красная армия вступила на территорию компактного 
проживания мусульман, для которых бойци Красной армии были не- 
зваяниш пришельцами, а приход ее был ни чем иным, как вторжень
ем ханьского воинства, как бы оно не называлось. События оцеш>~ 
ваются так: " . . .  в Северной Ганьсу и в узком рукаве Западной 
Ганьсу... стояли сильные войска, преимущественно кавалерия 
"трех ’Ла", мусульманских генералов, кoтopis были полны решимо
сти и имели возможность дать отпор любой попытке проникнуть че
рез их владения в Синьцзян" /18 , 1 3 2 /. В этих условиях мусуль
манская проблема для КПК выступала как проблема взаимоотноиений 
с мусульманской общиной и в конечном счете безопасности К{жоно# 
армии в условиях противостояния с гоминьданом. Тем более, что 
первые контакты Красной армии с мусульманами свелись к вооружеа- 
вым столкновениям. Весной 1935 г . солдаты 1к1а Хункуя вели Зоевце 
действия в уезде Тунсинь с 25-й армейской группой красных под 
началом Сюй Хайдуна /9 0 , 359/. В 1935 г . части !Ла Хунбиня во 
исполнение приказа го(линьдановского правительства участвовали
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в операциях "по аотреблвнию коммунистов" в Восточной Ганьсу 
/90, 140/. В августе 1935 г . 25-^ армейская группа Красной ар- 
иш  под командованием Сюй Хайдуна, .выступив из опорного района 
Хубай-Хэнань-Шэньси /из шной части Шэньси/, прошла шную часть 
Ганьсу и вступила в район, обороняемый 35-й гоминьдановской 
дивизией, которой кошдцовал Ма Хунбинь. Он получил приказ от 
Чан Кайши воспрепятствовать продвижению группировки Сюй Хайду на 
/90, 86/.

Оставляя в стороне батальную сторону дела, отметии лишь 
бытовые детали, связанные с мусульманской обрядностью, которими 
отмечены бои мусульман о бойцами Красной армии. 24 августа
1935 г, Ма Хунбинь в Цзинчуаньсане зарезал барана, дацинский 
ахуя дал tJa Кайцзи читать канон /Коран. -  В .К ./ -  так яош1на.>ш 
погибших в бою мусульманских бойцов и выражала благодарно-- ;ь 
участвовавшим в сраженш /9 0 , ,9 1 /. Эта обрядность прадавала 
ог'олкновениям мусульман с Красной aptvmefl оттенок сражений "свя
щенной войны", ибо непосредственно противостояли мусульшнам Ш 
Хунбиня неверные-хань, которые выступала, как их представляли, 
за общее имущество и за общественных жен.

Не ограничиваясь спорадическими операциям против коммуни- 
смчесаих частей, Ма Хункуй в октябре 1935 г . представил Чан 
Кайши "Мнение относительно истребления коммунистов" воспользо
вавшись тем, что части Красной армии, участвовавшие в Великом 
походе, еще не закрепились на севере Шэньси, немедленно, исполь
зуя все силы, "навсегда обрезать корни"/90, 360/. В октябре
1936 г . Ма Хункуй снова представал Чан Кайши "Мнение относитель
но истребления коммунистов", делая упор на необходимость без 
промедленил предпринять облаву на части Красной армии на севе
ре Сэньси /9 0 , 25, 360/. 25 декабря Ма Хункуй в третий раз пред
ставил "Мнение относительно истребления коммунистов". Упор де
лался на то, что в период сотрудничества гоминьдана с КПК н '̂жно 
осуществить экономическую блокаду руководимого коммунистами пра
вительства пограничного района Шэньси-Ганьсу-Нинся /9 0 , 360/.
В декабре того же года Ма Хункуй по приказу Чан Кайши возвел 
т .н . "линию каменных крепостей для зашиты от коммунистов" /90 , 
360/. В октябре 1940 г .  подчиненные Ма Хункую часта возвели 
вторую линию такого же назначения /90 , 3 6 2 /.
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Пзрвый опыт общения с мусульманами на Северо-Западе пока
зал руководству Красной армия важность политичеокого решения 
мусульманской проблемы. 24 мая 1936 г .  Главное полятяческов 
управление Красной армаа издало дярективу о работе среди мусуль 
май. Как гласила эта директава, пря прохожденшг Красной армия 
через районы проживания хуэйского Еаселеняя, необходимо устано
вить тесные связи о ы^[оульш¥я:ш. Конкретно, а инструкции ука
зывалось: Красной армии "надлежало строго придерживаться обна- 
родованных "3 больших запретов в отношении мусульман", "4 боль- 
гаях, иа что обрапеть внимание". "3 больших запрета" суть: за 
прещается становиться на постой в мечети] запрещается об7>едать~ 
ся; запрваеется жечь каноны на арабском язы ке. "4 большие разъ- 
яснакия" указывали на необходимость бать опрлтни..!, уважать нра
вы и обычаи мусульман /288 , 313/.

"Работа с мусульманами, -  говорилось в инструкции, -  тре
бует создания групп по работе с мусульманаш1 , цужно изучать 
бытовые обычаи, а также по;штику и методы а отношении мусуль
ман" /288, 322/.

Главп^ф Красной армии обращало внимание на необходилюсть 
охранять мечети в районах проживаьтя хуэй, посылать в подарок 
мечетям доски с надписями, притом, исходя из того, что ритуал' 
мусульманской веры необычайно почитает, с уважением присылать, 
добиваться таким образом горячей поддержи мусульман /2 8 8 ,3 1 6 /. 
Отдавая отчет в том, что влияше, которым в повседневной жизни 
мусульшн пользовались ахуны, авторы инструкции указывают на , 
необходимость в первую очередь добиваться их согласия при про- 
Б2Д0 .ИЯИ тех или иных мероприятий. Так, при изыскании довольст
вия "сперва нужно бео^слсено обговорить это с ахунами и старика
ми" /288, 316/. Далее: "Любые родовитые люди, ахуны, а также 
м>'сульмане, которые стремятся к освобождению хуэй, могут участ
вовать в мусульманском правительстве" /288, 318/.

Основной целью курса КПК и командования Красной армии в 
отношении мусульман было поднять их на вооруженцую борьбу против 
гоминьдана и создание органов власти в соответствии с установка
ми и целями партийного и военного руководства Красной армии. 3 
уже упоминавшейся инструкции Главпура говорилось: "Во время раз
вертывания борьбы одновременно нужно осуществлять создание му-
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Сульманской организация", одновременно создавать мусульманские 
вооруженные отряды аля партизанские отряды, ма можем послать 
лвдей участвовать в их работе и руководить /288, 320/.

"При расширения рядов новых бойцов Красной армии из шола 
мусульман необходимо учитывать их бытовые привычки, и как толь
ко дело начнется -  наладить отдельную систему формирования^ соз
давая мусульманскую антияпонскую армию, о самого начала обусло- 
8ить, что она будет находиться под единым командованием Красной 
армии" /288 , 321/.

"Развивать национальное самосознание у хуэй и развертывать 
борьбу, -  гласила инструкция Главпура, -  направить эту борьбу 
на свержение политического правления гоминьдана, на создй'ша 
собственного правительства мусульман". Власть можно бале исполь
зовать двоякого рода: "В уездах и районах, где хуэй и хань сме
шанно прокяваот, можно организовать уездное или районное коали
ционное правятельотзо, в котором представлены люди хуэйской я 
ханьской нагщональностей, что касается председателя, зам. пред
седателя, количества представителей и членов правительства, то 
это определяется сообразно количества свободе, мы защищаем по- 
ложеляе мечетей и имамов и абсолютную гарантию религиозной сво
бода для хуэйокого народа" /226а, 52 /.

Все вышеизложенные программные установки КПК по мусульман
скому вопросу характеризуют одно принципиальное обстоятельство. 
Руководство КПК по существу представляет мусулылан Северо-Запа
да только как хуэйцзу. Оно не принимало и не принимает во вни
мание то, что помимо хуэйцзу на Северо-Загшде ислам исповедыва- 
ли и другие народнооти: салары, баоани.

Противоборство 11ДД и КПК происходило не только в форме во
оруженных столкновений, но шла борьба и за умы мусульман. По
мимо обещаний социально-политического характера КПК давала аван
сы духовного порядка;

"Защищать магометанскую культуру".
"Гарантировать религиозную свободу всех сект" /254, 318/.

Из 3 основных сект: "Цзю-", "Синь-" и "Синь синь цзяо" гоминь
дан поддерзсявал посдаднюю /254, 314/. Вожаки ее, к примеру ГЛа 
Хункуй, использовали свое властное положение для борьбы с дру
гими секташ . В частности, по его указанию сжигались мечети
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"Пзю"- и "Синь цзяо" /254, 318/. По всей версятности, Ма Хункуй 
сводил очеты за события, ш еш ле место во время восстания 1928- 
1929 гг . /см .и ш е/.

Обещаншм обеспечить свободу деятельности всех сект , руко
водство КПК по примеру провиндиаяьных законодателей первых пост- 
раволдциоыных лет продемонстрировало внимание к одной из самых 
болевых точек вцутреннай и зн и  мусульманской общшш.

Больше того, руководство КПК ваставляло себя поборником 
цанасламизма, суля; " . . .  Помочь объединению магометан Китая, 
Знешней Монголии, Синьцзяна и Советской Россия" /254 , 318/.

Если говорить по большому счету, то к началу антияпонской 
войны КПК не удалось добиться решающего перелома в настроениях 
мусульшнских масс в нужном для нее направлении. Линия фгонта 
по-прежнему отделяла КПК и л^усульман. Этого не меняет и то , что 
солдаты Ма Хункуя не проявили особого рвения а отражении втор
жения Красной армии /2 54 , 315/ я что на ее сторону переходили 
У1усулы,'.ане, служившие 1.1а Хунк '̂ю /154 , 319/ и из них создавались 
особые подразделения. По это1лу поводу Э. Сноу заключает: "Сни 
/ т . е .  К01лмунисты. -  В .К ./ хвастаются /другое значение "гордят
ся", -  В .К ./ тем, что они создали ядро Красной арши китайских 
вдсульман" /254, 318 /. Эмоции, одной стороны, конечно, не опро- 
.яеляли политических реалий. В лице ^v^ycyльмaнcкиx генералов го- 
ми!1ь,т1;ан имел, надежных союзников в борьбе о КПК.

Во второй половине 1936 г . продолжались бои частей Красной 
арш и с отрядалш мусульманских генералов 1,1а /138 , 182 /. Именно 
их конница нанесла сокру1аительныЙ удар 5-Й армейской группиров
ке Красной армии /1 38 , 183/. В октябре 1936 г .  один из вожаков 
КПК Чжан Готао, порвь.н с Г&о Цзэдуыоы, повел свои войска в но
вую кашчанию а Ганьсуйский коридор, надеясь установить свое 
собственную связь с Советским Союзом через Китайский Туркестан. 
Однако войска Чжана бшш разгрош1вны пронационалиотскими войска
ми под началом губернатора Ыа Дуфана /223 , 5 2 /.

В период между ноябрем 1936 г .  и мартам 1937 г . коммунисти
ческая армия западного направления й^ла разгромлена противником 
/138, 183/. Одной из причин этого было отнсгаение м^'сульканского 
населения. "Ар1.шя западного направления не только не обеспечи
ла себе поддержку местного населения, преимущественно м.ус.уль-
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манского /подчеркнуто нами здесь а дальше. -  В .К ./, но и встре
тилась с его драждебноотью. усугубленной вынужденными реквизи- 
ЦИЯ1Ш продовольствия, одеады, поыеще11Й  для постоя" /183, 184/.

В 30-х г г . руководство КПК обращалось с призывом к беднйм 
и социальным низам объединитьоя с с т а  в клаосозой борьбе и, в 
частности, ожидало поддержка со стороны мусульман в борьбе про- 
тав гоминьдановских войск в Ганьсу /16Са, 266 /. Однако, вопреки 
этим oaaдaiш^м, мусульмане-солдаты из Ниноя, Ганьсу и Цинхая в 
январе и феврале 1937 г . разгромили войске КПК а изгнали их из 
Ганьсу /160а, 266/. М. Линдбек называет несколько причин, почему 
руководство КПК потерпело неудачу J своих попытках наладить от
ношения с мусульманаш, а вернее перетянуть их на свою сторону.
А именно: во-первых, неправильное понимание природы ислама, что 
главным образом и привело к организованному сопротивлению цуоуль- 
ман в это время. Даже после отказа от своей антирелигиозной по- 
лisтaки руководство КПК не знало, что ислам -  не просто собрание 
религиозных идей расовой /национальной/ группы, но всеобщая ре
лигия, которая яравосходит не только расовые, но и классовые 
различия. Во-вторых, репутация КПК, как партии, выступающей про
тив религии. В-третьих, мусульмане не верили обещаниям КШ пре
доставить автономию нацменьшинствал;. В-четвертых, они были не
довольны попытками КПК разделить и покорять, используя исламские 
сектантские конфликты. В-пятых, мусульыане-го.миньдановский аль
янс, который покюг сохранять влияние ГЫД на Северо-Западе в те
чение определенного времени /160а, 2 6 6 -7 /. В последнем случае 
вернее будет оказать не вообще о союзе мусульман о 1Щ, а об 
определенном сосуаеотвовандл мусульманской верхушки с гоминьда- 
новским руководством, одним из первостепенных условий которого 
было признание власти мусульманских правителей -  милитаристов 
на местах. Со своей стороны еще укажем, что последние сохраняли 
достаточный авторитет среди рядовых мусульман, не в послвднт 
очередь и благодаря своим заботам о сбережении и развитии мусуль- 
ьанской духовности. Поэтому прямые нападки агитаторов КПК на 
Ш Хункуя, Ыа Хунбиня, когда их выставляли "цепными псами гоминь
дана" и "угнетателяш ", далеко не всегда достигали цели.

Вожаки мусульманской общины вместе с тем сознавали, что о 
кошунистической угрозой не управиться на поле боя. Духовная,
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религиозная общнооть не могла скрать ооциального таравьнсгва . 
в мусульманской общине, не делала б м е в  терпимым проязвол ели- 
нов0рцев-вовначальн''ков. Отсвда коммуяиотичеокая пропаганда 
под углом защиты неимущих, лшсаядащш угнетения представлилвс!, 
для мусульманских правителей опасной разлагающей уыы ря,й;оэих 
единоверцев, И мусульманские верхи вплотную берутся за лротиес» 
действие адеологическому наступлению коммунистов. 28 октября 
1988 г . Ма Хункуй по всей провинции развернул антпкоммунасга.. 
ческую пропаганду /9 0 , 3 6 1 /.

Во время войны с Японией 1937-1945 г г . ,  ко^’да муоулъшкБ 
собс'. венно Китая присоединились к борьбе сопротивления, руко
водство КПК подходит к мусулшанской проблеме^ очевидно, с уче
том опыта, З’-яв лочеранутого в ходе непооредсгвонного общегшя 
о мусульманами в предшествующие годы.

В апреле 1940 г .  секретариат ЦК КПК занимался хуэйским 
вопросом. Ш основе его выводов комитет по работе на Северо-За
паде решил широко высказаться о возможности национального воиро-- 
са . Было признано, что ключ к единению национальшх меньшинств 
против Японш -  в правильной политике /2 88 , 5 3 /. Мы должна, го
ворилось в решении руководства КПК, "уважать их /хуэй . -  В .К ,/, 
религиозные верования, разговорный и письменный языки, обцчая. 
и привички" /288, 5 4 /. Одновременно военно-политическое руковод
ство КПК не предпринимало силовых попыток установить свой конт
роль над мусулыланскими районами.

Тем не менее их правитеш опасаются прошкновения коммуни
стической агентуры и ее подрывной деятельности. Поэтому в 1940 г . 
Ма Хункуй' обнародовал директиву о том, чтобы в провилции всякий 
мужчина, старше 16 л ет , имел при себе удостоверение /9 0 , 362/.

4 января 1942 г , в Инчуани Чан Кайши, Чэнь Чэн, Чз?у Шаолнн 
созвали совещание высших офицеров 8-го военного района. Целью 
встречи была выработка курса по блокированию пограничного района 
Шэньси-Гаиьсу-Иинся. Выступая на этом совещании, Ма Хункуй про
возгласил: "Чтобы управиться о /опасностью/ извне, цужно прежде 
всего обеспечить спокойствие издутри" /9 0 , 3 6 2 /. В декабре 
1943 г . Ма Хункуй предписал 1-му организационно-пропагандистско
му подразделению нинсянского отделения Исламской ассоциации спа
сения родины /"Хуэйцаяо цзи сехуэй”/  по всей провинщш развер-
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щ'ть ан5-яко.ммуш1стичвскую пропаганду /оборонительную и насту- 
па! бльн;,'ю/.

Не ограничиваясь собственной провинцией^ На Хункуй прини
мает преЕвнтивныв мера военного характере против КПК за  преде
лами Ганьсу. В ноябре 1945 г . Ыа Хуысуй ппервые послал свои 
войска на помощь гарнизону Баотоу, а мусульмане сражались с 
частями НШ  /90 , 363/.

Саяьхайская революция и последовавшие за нею основнае по- 
лятачвскае события в Китае по своему содержанию сЗыли борьбой за 
государственную власть в многонациональной стране. В силу преж
де всего своего численного превосходства эта борьба внешне пред
стает как совдальная са?лодеятельность ханьского этноса, его эли
ты а низов. Но эта общая посылка на покрывает ообой воей слож
ности и противоречивости процессов, происходивших в общественно- 
политическом организме китайского государства, неодаородного как 
по социальному, так и этнорелигиозному составу.

Борьба за власть в Китае в первые десятилетш! XX в. шла не 
только вверху, среди верхушечных слоев ханвокого этноса, но и 
внизу, среди низших слова ханьского населения /массовый банди
тизм, деятельность тайных обществ/. Внутриполитическая нестаби
льность, характерная для состояния ханьского этноса во всех его 
социальных слоях, не замыкается внутри его , но действенно затра
гивает и непосредственно соседних с ними нехань, в нашем слу
чае мусульман. Неодинаковая степень концентрации их по различ
ным регионам дает различные проявления взаимоотноиений хань и 
мусульман на бытовом уровне, которые так или иначе накладывали 
свой отпечаток на общую политическую обстановку. Оставляя пока 
Северо-Запад, отметим некоторые моменты относительно событий а 
Северном и Центральном Китае. В условиях распада властных струк
тур, протавоборотв военных и гражданских чинов дает в полной 
мере знать самодеятельность должностных лиц и толпы, которая 
обостряет межобщинные отнапения. Вот показательные примеры.

На юге столичной провинции Чжили, как излагает автор ре
портам в английском еженедельнике, фэнтяньские войска не зани
мались проблемой бандитизма, ибо ими командует полковник Ван 
Дяньсун, который родом из мусульманской деревни Чаохо. Послед
няя известна как разбойничье логово. Для борьбы о разбоем му
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сульман капитан Чвнь создал ополчение /ыиньтуань/. После напа
дения бандитов мйньтуани устрошш ответный налет и взятых в 
плен отправили в уездную управу в Цанчжоу.Но ее чипы не р ш а- , 
лись ничего сделать, опасаясь полковника Вана# Попытки же капи
тана Чэня убедить полковника Вава принять меры в отношенаа раз
бойников долго были безуспешны, ибо он слушал то , что в!^ го
ворил атаман разбойников из Чаохо. Полковника Вана в конечном 
счете удалось убедить при помэщи взятки. Но потом шньтуани нл- 
пали на магометанскую деревню Янсанму, известный бандитский 
центр, и сожгли полдеревни /245, 2 1 -22 /.

Чак видим, в проблему социальной саглодеятельности /одним 
из проявлений которой являлся разбой/ бал привнесен момент глак- 
общанных /хакь -  мусульмане/ отношений. И проблема бандитизма 
трансфоршруется уже в вопро>з сосуществования двух общин. Раз
жигали межобаинные конфликты не только мусульмане, но и хань,
В частности, к этому было причастно тайное общество "Красные 
пики". Как сообщало агентство "Говэнь", в Хуэйцзинфу /Хэнань/ 
"Красные пики" убивают мусульман тысячами, согласно телеграмме^, 
полученной местными магометанаьш. Мусульмане навлекли гнев 
"Красных пик" отказом вступить в их организацию. Мечети были за
хвачены, и использовались как бойни, мусульманских женщин за - 
стааляли выходить замуж за членов "Красных пин". 1(1усульмане об
ратили Е1-шманив диктатора Чжан Цзолиня на бесчинства "Красных 
пик" /2806, 7 / .  Если такую информацию сочло нужным передать 
агентство "Говэнь", то , неоошзенно, известия о насилилх над му
сульманами распространялись и азувтяо. И, обрастая неизбежными 
слухами я преувеличениями^ они будоражили умы мусульман в дру
гих частях Китая, соответственно воздействуя на психологический 
климат.

Борьба за власть в республиканском Китае шла в двух плос
костях: на высшем и на низшем уровнях. В первом случае бились 
за государственн^'ю власть, за верховенство над страной и соот
ветствующее международное признание. Во втором -  боролись за 
самоутверждение носителей власти в местном, периферийном масшта
бе. И если в первом случае соперничество шло по сущестЕу среди 
самого ханьского этноса, участие инородной элиты било сопутст
вующим и не отражало интересов широких слоев, своих по этноре-
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лигиозной принадлежности, то во втором случае, когда речь идет 
о Северо-Западе, положение иное. Верхушка местной мусульманской 
общины стремится к политическому самоутверждению, вотупает в 
борьбу за адашнистратианую власть на уровне провиидии с хань
ской военной и Грацианской бюрократией. Борьба эт а  протекает 
в самых различннх ?^рмах: от отказа выполнять наравне с чинов-
никами-хань официальные процедуры до попыток возглавить провин
циальную администрацию. Но прежде, чем перейти к рассмотрению 
назва{шых моментов, посмотрим, как складывалась с учреждением 
республики обстановка на Северо-Западе собственно а исламской 
сф ер е.

ИСЛАМСКИЙ ВОПРОС В CbWO-ЗАПАДНШ 
КИТАЕ ПРИ РЖПУШКАШКШ РЕаош

В наследие от старого режима республиканская власть получа
ла слож1ШЙ комплекс межобщинных отншений /хань -  мусульшнэ/ в 
сектант-ских взаимоотношений /"Лао цзяо" -  "Синь цзяо"/, которае 
определяли не только внутриполитическую обстановку в собственно 
провинции, но и отзывались за ее пределами. Межсектантские 
столкновения у мусульман не только нарушали общественный поря
док, перерастали в мятежи, но жертвами их становились и хань. 
"Всякий р аз, когда у х^'эйцзу происходила распря на религиозной 
почве, то и у хань проливалась кровь, независимо от того, что 
они были в стороне" /8 9 , т . 8, кн. 27, 14 а /. Эту сторону меяре- 
лигиозных свар у мусульман тоже приншлали во внимание ханьские 
должностные лица.

Проблема межобщинных отношений была отягощена, грузом прош
лых наслоений и непосредственно затрагивала сферу экономики /об 
ложение и расходы/, духовной ш зни /религию/.

В апреле-мае I9I2  г . провинциальный парламент Ганьсу выд
винул предложение поддержать веру, исповедуемую хуэйцзу. Что 
конкретно имелось в виду? -  Во-первых, с тем чтобы положить ко
нец несчастьям, которые приносят война, обуздать чувства, пар
ламент решил разом уничтожить прежние запреты Цинов, поставить 
в равное положение хань и хуэй, т .е .  мусульман /89, т.В , кн.27, 
13 б /. Во-вторых, всех, кто усвоил практику "Синь цзяо", нужно
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всемерно наставлять, расочитывая, что они сама образумятся, а 
прдаерженцам "Цзю цзяо" не надо клясться, что ош  есть привер
женца старого. Тем, кто исповедует заповеди "Синь цзяо" не куж- 
яо заниматься самовосхвалешаам, что они являотся носителями но
вого /0 9 , т, 8 , КН.27, 14а/. В последкам случае речь шла о том, 
ч1гобы признать равное существование двух основных сект , но про
водить соответствувяую работу о адептал1Е "Синь цздо".

Вожаки "Синь цзяо" в прошлом не риз , были . зачинщиками 
выогуялений, и потому преверженцы упомянутой секты традициошю 
рассматривались как потенциальные смутьяны. Такое ыненае быто
вало в высших сфициальннх кругах. Так, в 18-м году Тун Чжи Цзо 
Цзунтан испрашивал разрешения трона повсеместно запретить ис
поведовать "Синь цзяо". Государь Му-цзун /1856-1875/ наложш! 
резолюцию "Повременить” /8Э, 8 , кн. 27, 146 /, что само по
сзбе не снимало с "Синь цзяо" ярлыка "подрывного учения".

Воли бы провинциальный парламент провел в жизнь запрети
тельные установки цинского сатрапа, тогда бы его члены прояви
ли сеСн не меньшими ретроградами и было бы дискредитировано 
само республш<ансков правление. Больше того, возникала угроза 
возникновения беспорядков как на сектантском, так л на межоб
щинном уровнях. "Хань и хуэй одинаково являются людьш Ганьсу, 
Нели бы сообразно тому, что делятся на-"Синь" и "Цзю цзяо", 
строго запретить, то местное начальство мало станет сравнивать 
со списками, мелкие же чиновники, воспользовавшись этим, будут 
доискиваться, причиняя беспокойство, В результате мусульманские 
толпа пареполоиатся и станут питать сомнения. В свою очередь 
возникнут осложнения" /8 9 , т . 8, кн. 27 , 146 /.

Сагла по себе п'-литика запретов в отношения мусульманских 
сект бша бесперспективнсй. Не только потому, что она давала 
повод считать ханьскую администрацию предвзятой в отношении 
данной секты и делало ее адептов неприлшримыми противниками.
Но и по той причине, что диктат власти был в конечном счете 
бессилен перед менталитетом -  в данном случае -  части м^'суль- 
ман -  как биологически существующих особей. Притом процесс воз
никновения новых сект не прерывался.

"Те, что исповедуют "Синь цзяо", -  противники "Цзю ц зяо" ,-  
говорилось в постановлении провиюхиального парламента, адресо
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ванном губернатору. -  Есть такие ш  местах, что ответственна 
за это. Говорят: "Волл строго не запретить "Синь цзяо", то че
рез 20 юш 30 лет щзежнее положзнде восстановится. Ощш запоет
-  ото подтянут хором. Опять обременят воаннае силы". Разве ве
дают ̂  что, чем строже запреты, тем больше людей, среда которых 
проповедуют, что всем рог не закроешь и нет такого способа, 
чтоба изменить их сердца? За последнее время кроме "Синь цзяо" 
еще появилось "Синь синь цзяо" . . .  Хотя ш.5вются строгий уголов
ный кодекс, суровый закон. /Но/ как следовать им и запретить?" 
/89 , т. 8 , кн .27 , 1 4 а /. Провинциальное собрание, неоднократно 
обо^твдая вопрос относительно мусульман во воех местах прожива
ния, вынесло такое суждение. "Если подразделять на хороших и 
К/рных, не деля на приверженцев "Синь"- и "Лао цзяо", и дейст
вительно можно будет так поступать, то хань и хуэй возможно 
смогут быть обовдно мирными и жить спокойно" /89 , т .8, кн.27 , 
146/.

Постановление провинциального парламента "Поддерживать 
веру хуэйцзу" / т . е .  ислам/ носило определенно избирательный 
подход. Объектом поддержки бал провозглашен не весь иолам как 
таковой, но избирательно -  бытовая обрядность мусульман. "Иолам 
поддаркивается в том, что касается похорон, /когда/ не выбирают 
дня /погребения/, не совращаясь фэншуй, заворачивают мертвое 
тело в саван, и не используют гроба, / а  также при совершении 
следующих бытовых прави л:/: не выбирая дня, не совращаясь фэя- 
шуй, заворачивать мертвое тело в саван, без гроба, при жертво
приношениях родителям не жечь бумажных денег, не есть свинивч, 
не пить вина, -  перед молитвой совершать омоааше" /89 , т. 8, 
кн. 27, 1 4 а /. -  "Что до остального, то все по-прежнему" /  89, 
т . 8, кн .27, 1 4 а /,

В дальнейшем администрация провинции Ганьсу издает распо
ряжения, которые ставили целью изживание некоторых одиозных 
явлений в повседневной, бытовой жизни мусульман. В августе-сен
тябре 1922 г . провинциальное правительство Ганьсу приказом уве
домило начальство уездов о запрете распространенного среди на
селения обычая подшучивать над новобрачными в их доме. Выход 
этого распоряжения был вызван следующим обстоятельством. Среди 
населения Ганьсу бытовав обычай, когда родственники и друзья
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новобрачного вышучивала новобрачную. У А1усульман этот обычай 
приншал очень крайние формы: случалось и з-за  насмешек молодая 
кончала жизнь самоубийством /89 , т . 9 , кн. 30. 48б -49а/. ,

Возвращаясь к проблеме межсектантских отношений у мусуль
ман, отметим, что провинциальное начальство не всегда занилшю 
позицию беспристрастного наблвдателя, но при этой действовало, 
сообразуясь с обстоятельствами. Зто особенно наглядно прояви
лось в событиях, связанных с уже упоглинаншейся сектой "Синь 
синь цзяо". В I9I4 г . Ма Аньлян распорядился перебить ее воза- 
ков. Был убит ее основатель lv!a Цзиси. Эта расправа, понятно, 
не укрепила доверия мусулылан, адептов "Синь синь цзяо", к 
власти хань, сманиших маньчжуров.

В I9I5  г . эта "Синь синь цзяо" возродила вою активность. 
Племянник Ма Цзиси Шн был избран вождем. Он объявил себя дол
гожданным Иисусом /185 , 6 0 /. Весной I9 I6  г . Мин поехал в Лань
чжоу о большой петицией к губернатору провинции, прося его 
воздать f.'la Аньляцу за расправу над Ма Цзиси. Губернатор, боль
ше боясь Ш Аньляна, нежели сторонников этой "Ноной секты", 
отказался вмешиваться в сектантскую распрю. Тогда Мин решил 
ехать в Пекин, чтобы изложить дело президенту Китайской Респуб
лики. Из Пивляна его убедили вернуться в Ланьчжоу /185 , 6 1 /. 
Летом того же года Мин со своими сторонниками поехал яз Лань
чжоу посетить старый дом в Даочжоу. Но при проезде через уезд 
Хэчжоу у них произошли столкновения со "Старой сектой". Мин а . 
его сторонники были арестованы китайскими властями уезда и от
правлены а Ланьчжоу на суд. После чего Мина я его помощника 
посадили в тюрьму /185 , 6 2 /. Для властей одним из оснований 
наказать Мина йлло хо, что он имел много последователей и 
создавалась угроза общественному порядку /2 15 , 1 8 /.

Такие меры, понятно, не приближала республиканский режим 
к урегулированию проблемы межсектантских отнопений у мусульман. 
Декреты высшего национального руководства и рекомендации мест
ных инстанций оказались малоэффективныма в отношении внутрен
ней жизни мусульманской общины, где сохранились свои традици
онные предписания и порядки, система главенства и подчинения. 
1Луоульманская община жила своей жизнью, не подвластной законо
дательным актам официальных органов.
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Свобода вероисповедания, .констигуцаонно провозглашенная 
Е республаканском Китае, не стала реальностью вщгтри самой му
сульманской община Ганьсу. Так, в августе-сентябре 1920 г .  сянь 
чжиша уезда Хуанинсянь Шш Цзитин подал пршенив властям уста
новить свободу вероисповедания, т .е .  в равной степени обеспе
чить 00 для последователей всех сект.

Как излагал Шн Цзитин, в деревне Цзиньгуаньчжуан хань в 
меньпшнстве, остальные жители -  хузй. Последние, в основном 
последователи "Синь цзяо", 7 семей -  последователи "Цзю цзяо". 
Проживание в одном месте адептов двух сект создавало много не
удобств, И люди "Синь цзяо" прину,..дали перейти в ряды своей 
секты членов "Цзю цзяо". Те не подчинились, но, будучи недоста
точно сильны, изо дня в день терпели оскорбления и не остава
лось ничего^иного, как просить сяньчжиши защитить.

Когда Нин Цзитин устроил разбирательство, то последовате
ли "Цзю цзяо" сказали, что у них наставником -  Гэ-ньчжоу чжиши 
Ма Линь, а приверженцы "Синь: цзяо" заявили, что их наставляет 
ЧжанцЕячуаньский Ыа Г^аняо, И каждая из сторон стояла на своем 
/89, т. 9, кн. 30, 1 9 а /. Увещевая противнае стороны, Нин Цзитин 
говорил: "Поскольку все вы люди Республики, то надлежит посту
пать во исполнение проекта Первой временной конституции /1 9 1 2 /, 
конституции /1914 г , / .  Свобода вероисповедания дозволена". На 
это все участники разбирательства сказали: "Горы-"Наньшань мож
но передвинуть, а эго дело никак не удастся сдвинуть" /8 9 , г , 9, 
кн. 30, 19аб/. Как видим, для рядовых мусульман единственный 
авторитет -  их духовные пастыри, традиции, олицетворенные в 
конкретных владыках и опосредствуемые а их заповедях, но не 
администрация и законы Китайской Республики.

Свободу вероисповедания, провозглашенную конституциями 
республиканского Китая, как видим, мусульманская община Северо- 
Запада восприняла неоднозначно. По мнению некоторых воаакоа 
сект, конституции были писаны не для них, и они по-прежнему 
уповают на силу, не соглашаясь на существование соперничающих 
сект. Непри-миримость проявляется не только в отнсшении едино- 
верцев-мусульыан. Имеют место проявления нетерпимости к ино- 
верцам-ламаистам. Цля дискриминации буддийского духовенства 
мусульманские вожаки непрочь использовать новые республякан-
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сквв органы власти. В ноябре-декабре 1913 г .  Ма Аньлян направал 
прошение провинциальному собранию хфекратить выдачу д о е о л ь с т в д я  

ламам буддийских храмов и монастарей в Ганьсу и Цанзае. Мотмя- 
ровал зто необходимостью устранить препятствие перспектаве раз
вития культуры на Северо-Западе /8 9 , т . 8 . кн .27, 33а /,

Со стороны республиканских властей более радикальной попнт- 
кой, нежели принятие постановления о поддержании иа'1а1ла, с й м -  
зить ханьскую и мусулиланскую общину, &)ла директива о вступле
ния в брак хань и мусульман. В мае-июне I9 I2  г . провинциальное 
прар тельство в лице шньчжэнчжана Чжао Бэйси уведомило прика
зом фу, чжоу, тины убеждать хань и мусульман вступать з брачные 
отношения. Основанием для издания этого предписания послужило 
лолучзние 29 мая I9 I2  г .  распоряжения временного президента.
Сно, в частности, гласило: "Ныне государстаеннш* система преоб
разована, соединялись 5 наций, организовано новое государство. 
Надлежит устранить то , что разделяет названные нации, /дабы/ 
склзкие отношения /между ними/ день ото дня распространялись. 
Как изгостно, при прежних порядках хань, маньчжурам, монголам 
и мусульманам запрещалось произвольно вступать в брак и /поэто
му/ мусульманская и тибетская нации с ханьской мало вступали в 
брачниэ отношения. За последний год неоднократно принимались 
решения искоренить старые запреты, бытующие обычаи. Или много 
декларировали и мало выполняли предписание свыше или уговарива
ли, но, видимо, многое меиало. Ныне в начале республ.'жл 5 на
ций -  одна семья. Если же по-преянему будут ограничения в от
ношении браков, когда тут -  этого граница, там -  другого, тогда 
разделение будет крайне большшл. При помощи чего тогда избежать 
несоответствия и прославить единение? Для этого посредством 
убеждения 5 великих наций: хань, маньчжуры, монгола, хуэй, ти
бетцы -  сделать так, чтобы все они соответственно вступали в 
брачные отношения. Таким путем, с одной стороны, устранятся 
различия и все пойдут в ногу, с другой стороны, -  надеемся, 
что появятся на свет др^тгескяе отношения" /8 9 , т. 8 , кн. 27, 
14б-15а/. Начинание это в принципе не ново, йще в 23-м году 
ГУан Сюй /1897-1898 г г . /  цзунцу Тао Мо убеждал хань и хуэй всту
пать в браки /89 , т . 8, кн.27, 146/. Помимо гфавительсгвенных 
инстанций в I^Hbcy за öpaicn межг" хань и хуэй во шил юс сблиле-

110



яия ратовалй видные првдотавитвлл общественности, "уйеждая от
цов". й от этого у них "губы пересохаи я языки отвалились" /89 , 
т. 8, кн. 27, 146/. И каков был результат? -  "Таких девушек -  
хань, дочерей солдат, которые выходили замуж за хуэй, много. 
Сыновей и дочерей хуэйоких шэньши, которые вступают в брачний 
союз с ханьцзу, нет" /89 , т. 8, кн. 27, 15а/.

Намерение властей стш^лировать браки между хань и мусуль- 
иангкй вызвало негативную реакцию со сторона верхушки обеих об- 
зшя, со стороны шэньши; мусульман а хань. Они единодушно высту- 
пялЕ против поспешности с проведением камшнии за смешанные 
браки, акцентируя то обстоятельство, что в низших слоях общества 
из-за малой образованности живучи настроения обособленности, от- 
сида спешка вызовет нежелательные последствия /89* т. В, кн. 27, 
186/. Этот совместный демарш MJ'■cyльшнGкиx и ханьских вожаков 
хубэрнатор не смог проигнорировать. 3 сентябре-октябре дуду Чжао 
ВэйсЕ передал дело о компромиссном решении вопроса относительно 
совыестимоста заповедей мусульманской веры с браками между хань 
и мусульманами провинциальному собранию на одобрение /89 , т . 8 , 
КЕ. 27, 186/. Как постановление приняло оно, и равно, как выполня
лось последнее, данных нет.

Лля ханьской администрации Ганьсу в первые годи республики 
вообще характерно разностороннее внимание к социальному поведе
нию мусулыдая, к их психологии. Щ)ичиноЙ толщг было не праздное 
любопытство или административный зуд нового республиканского 
начальства. Духовная сфера жизни населения рассматривалась вла
стями Ганьсу вообще как одно из вакнейших звеньев в деле пере
стройки самосознания мусульман на предмет превращения их в ло
яльных и благонамеренных подданных Китайской Республики. Так, 
начальник департамента просвещения Ыа Линьи выступал за разви
тие сети акол в Ганьсу, сделав упор на развитие просвещения 
среди хуэйцзу. Одной из целей просвеадния должно было явиться 
воспитание в духе национального долга /8 9 , т. 8, кн. 27 , 246/.
Что конкретно подразумевалось, указаний нет. Но, очевидно, име
лось в виду изживание представлений об национальной исключитель
ности, панасламистских настроений.

Конституционные положения, декларировавшие равештво му
сульман с другими грааданами Китайской Республики, прежде все
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го о хань, символичное присутотвае мусульманской общины ввиад- 
соответствующей полосы на пятицветноы флаге Республики не озна
чали мгновенного ис'"’.зноввния тех отчуждений и неприязни, кото
рые характеризовали отношения мусульман и хань в предшествующих 
десятилетиях. Само по себе общественное сознание обаих rpvnn. 
оставля>1 в стороне факторы социально-экономического порядка, 
проявляет устой'швый консерватизм, оказывается не в состсянии 
избазиться от представлений и предрассудков, питаемых принадлеж
ностью к данной этно-культурной общности, которая-де по ряду 
параметров, в частности психического свойства, "^евосходит дру
гую. ,;ань в дашюм отношении, применительно к мусульманам, на 
составляли исключения. Тому свидетельство очевидца, относящееся 
к началу 20-х г г . 1Ситайцы вообще говорят; "Когда вы найдете хо
рошего хуэйхуэйя, он хороший^ но большинство -  дурна невырази
мо" /185, 25 /,

Декларированное в конституциях Китайской Республики равен
ство всех населяющих страну народоа не означало сиюминутного 
соблюдения его в жизни. Давала себя знать консервативность обще
ственного сознания, чему способствовала и устоявшаяся практика 
адмнисгирования, когда отправление государственной власти на 
местах после революции I9 I I  г . было монополией хань. Пренебре
жительное отношение к соотечественникам -  нехань было определв- 
ющим для стиля деятельности бюрократического аппарата, в част
ности, на уровне уезда. Очень показателен тут следующий пример.
В феврале-марте I92I г . глава провинциальной администрации Гань
су уведомил приказом уездные власти, чтобы в официальных доку
ментах знак "хуэй" /"ыусулыланин" и все , что относится к мусуль
манству. -  В .К ./ писался без дополнительного знака "собака"
/8 9 , т .9 , кн.ЗО, 26а/. Издание этого предписания на 10-м году 
существования республики красноречиво говорит о том, сколь глу
боко укрепилось оскорбительно-пренебрежительное представление 
о мусульманах среди представителей ханьской бюрократии.

Бытовые различия, порожденные религией, проявляют порази
тельную жизнестойкость я выступают барьером, разделяющим обще
ство в Северо-Западном Китае на две половины. Это дает себя 
знать и в сфере чиновной, и среди простых людей, не принадлежа
щих к бюрократическому слою. В первом случае примечательны на-
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йявденвя Э.Финдл8я. Одщеотввввая связь, шшет он, ыежду китаб- 
ошш а иусульманаш-чивовнвкама, вв так проста. Когда первые 
приглашай послвдннх на обед, великие предосторожности следует 
предпршять, чтоба не нарушить предписания религии. Хуэйхуэйо- 
кому ресторацу предписывается поставить пищу ила для всех го
стей или только для мусульман, китайцы обслухиваются с кухни 
своего хозяина. Иногда госто-хуэйхуэй'ю предлагают передать 
свою собственнув кухню и поваров хозяйскому яменю, расходы оп- 
лачивашся х о з я а н о м . На недавнем празднестве, состоявшемся в 
ямэне генерал-иубернатора Ганьсу, присутствовало около 800 го
стей. Хуэйхузй бала отдалены от китайцев н сидела за столами, 
приготовленными мусульмашкими поварами /185 , 7 3 /.

Жизнь, однако, состояла не из одних застолий. И если на 
официальном приеме разные столы отделяли мусульман от хань, то 
в повседневной жизни межобщинная разобщенность принимала другие, 
порою трагические, формы. И тогда уже передовая разделяла хань 
и мусульман.

Межобщинные отношения в Северо-Западном Китае, отягощенные 
наследием прошлого, оказались вне действенного контроля оо сто
роны республаканской администрации, сменившей цинских сатрапов. 
Одно дело, когда речь шла о том, чтобы мусульмане не "осквер
нились" непотребной пищей на официальном приеме, другое -  когда 
в отношения членов двух общин вторгались обстоятельства, порож
даемые условиями политической и экономической жизни. Речь идет 
о многовластии, о различных носителях сила, каковую они упот- 

' рабляли ради социального паразитизма, который в свою очередь 
усугуСЬшл общий социальный климат.

Из-за бессилия навести порядок на местах провинциальное 
ханьское начальство допускает вооружение рядовых лвдей, что 
уошшвает угрозу столкновений о применением оружия между пред
ставителями двух общин. В сентябре-октябре 1928 г . правительст
во Ганьсу удовлетворило ходатайство тунчжи уезда Дунлаосянь 
Сюй Чдуаньцзюня о хранении баовэйтуань, охранных отрядов в 
деревне /89 . т. 9, кн. 30, 30а/. Необходимость в этом была 
вызнана тем, что, по словам упо1.яиутого Сия, крестьяне в Гань- 
чкоу и JlHHb4;icoy. являвшихся районами производящими опиум, под- 
верга.щ;сь вымогательствам со стороны солдат Ганьчяоуского и
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Лянь^иоуского чжэней, которыш ооответстввнно командовали му
сульмане Ма Линь и Ма Тинсян, а также Нинсяского и Цинхайокого 
чжэней. Все обращения к На Линю и Ма Тинсяну с просьбой пресечь 
такие действия не давали результатов /8 9 , То9„ кн« 30„ 50б/„ 
Появление баовэйтуань в ханьских селениях вне зависимости от 
причин, вызывавших их создание, усиливало угрозу вооруженных 
ко^ликтов между хань и мусульманами^

Властное соперничество идат здесь не только среди предста
вителей ханьской элиты, но а  между нею как таковой а г.1усулылан- 
окими военно-религиозными вожакамио Они обладали реальной 
В1ластыо, и поэтому с нш а выну'ждено считаться центральное пра
вительство. Для сохранения относительной стабальности ка саае- 
ро-западной окраине оно заинтересовано в лояль, лт.ч мусульман
ской верхушки. Местные мусульманские военачальники получают 0(^и- 
пиальные назначения от Пекина. Таким образом, предпривимаютоя 
попытки включить их в военно-политическую систему новс .'ооудар- 
ствешюсти, именуемой "Китайская Республика", и сделать их за
висимыми от вышестоящей адмашютрацаи.

БОРЬМ ХАНЬСКИХ МИЛИТАРИСТОВ И МУСУЛЫЛАШЮ« 
ВОШАЧАЛЬНИКОВ ЗА ВЛАСТЬ НА СЕВЕРО-ЗАПАД]!:

Паление цинской монархии сопровождалось крахом прежней по
литической системы и властных структур, порождением чего лая
лись анархия, борьба за власть как на местах, так и масштасйх 
государства. Этнорелигиозная неоднородность населения на Севе
ро-Западе привнесла вою особенность в развитие здешней поли
тической обстановки.

Благодаря своей численности, компактности расселения в 
сочетании с сознанием своей общности, чему прежде всего способ
ствовал ислам, мусульмане Ганьсу выступают как сила, предопре
делившая своеобразие власти на Северо-Западе. Внешне выступая 
как сообщество граждан Китайской Республики, в то ке вреш  му
сульманская община представляет собой нечто са!.юдовлвюдев, 
управляемое своими собственными законами. 3 известном смысле 
правомерно говорить о двоевластии и о двух столицах. Одной из
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нйх считался ПекаНо другой, фактическоА для мусульман, ставка 
На Аньляна в предмеотьи Хэчжоу Даохэсянь/. Последний является 
центром мусульманской власти и влияния в провинции Ганьсу 
/254а, 146/о

Заполучив известное самоуправление в делах, касающихся 
внутренней жизни мусульманской общины, она не довольствуется 
этимо Но в определенной степени добивается и хозяйственной с а 
мостоятельности, если, не по^шостью подчаняя себе сферу фиска, 
подпадавшую по закон>'- в разряд суверенных прерогатив государ
ства. то подчиння себе отдельные источники денежных поступле- 
яийо' Проявлялось это, в частности, в разработке месторождений 
золота под патронажем мусульманеicax генералов и на их нужды 
/254а, 168/о И. не в последнюю оч.-.,звдь, для содержания собст- 
B6ii" 'X воинских отрядов для обеспечеиия своих политических ам- 
бицайо Хозяйственная самостоятельность создавала основу и для 
поштической самостоятельности мусульманских генералов,^ они 
выступали как фактические правители, определенных регионов.

В Ганьсу на первых порах существования республики имеет 
место двоевластие; с одной стороны, главком-тиду, 1у1усульманин 
Ма Аньлян, с другой -  признанный Пекином правитель провинция 
дуду Чжао Вэйси.

Территориально они размежевались. Ма Аньлян разместился 
за пределагли Шных ворот /Наньмэя/ провинтдиальной столицы /89 , 
т. 8, кн.27, 18 а /, но его посещали чиновники и шэньси, с кото
рыми он вел беседы /89 , т . 8, кн. 27, 1 8 а /. Иными словами, Ш 
кньлян был в курсе событий и имел возможность силой своего ав
торитета / з а  ним стояло мусульманское войско/ воздействовать 
на развитие событий.

Согласно рекомендаций /просьб/ Ма Аньляна осуществляется 
назначение на должности его единоверцев.

В I9I2 г .  республиканская администрация решила бало назна
чить Ма Аньляна на должность ганьсуского тиду. За этим назначе
нием крылся, очевидно, определенный расчет. А именно, вывести 
Ма Аньляна с его oтpядa^ш из окрестностей провинциальной столи
цы, так как местопребыванием ганьсуского тиду традиционно был. 
Гащ>чжоу. Поэтоьу Ма Аньлян счел более подходящим просить наз
начить исполняющим обязанности ганьсуского тиду единоверца Ма

115



Линя, своего подчишнного. Ходатайство его удовлетворили.
В ноябрө-дөкабрө 1913 г . Ыа Аньлян просит поставить (Зуцзяна 

Ма Линя на пост ганьсуского тиду, и Щ)овияциальноө правительство 
согласилось /89 , т. 8, кн. 28, 10а/.

Со смертью Ма Аньляна /январь 1919 г . /  дуцзпнь, провинци
альные щзавитель, ликвидировал должность тиду и виеото нее учре
дил пост "Ланьчжоу чжаньши шоуши". По назначил на него опять же 
Ма Линя /8 9 , т. 8 , кн. 27, 216/.

В сөнтяЗрө-октябрө 1912 г . на пост главкома войок по охране 
Синина /"Синин чжэнь цзун бин"/ был назначен мусульманин Ма Цв, 
в конце того же 1912 г . -  главкомом войск по охране Нинся /"Нин
ся ЧЖЭН цзунбин"/ /89, т. 8, кн. 27, 3 3 а /. В сентябре-октябре 
Т914 г . с уходом Ляна с поста нинсяского ца.нцзюад прави
тельство временно назначило на эту должность и по совместитель
ству "Нинся чжэньшоуши" мусульманского предводителя Ма фусяна 
/89, т. 8, КН.28, 3 6 6 /,

Так, при республиканском рекиш ключевые позиции на Севе
ро-Западе официально закрепляет клан l̂^ycyльмaнcкиx генералов Ма.

Словно по иро1Ши судьбы а результате революции, против ко
торой выступили мусульмане Ганьсу, они по7огчили то, чего не 
имели прежде, а именно, полңую автономию и контроль над провин
цией 00 стороны генерала Ма Аньляна, который переселился в Лань
чжоу из своей ставки вблизи Хэчжоу. В то же время существовал и 
республиканский дуду, но он, его голос, очевидно, бал не реша
ющим. "Управление делами провинции генералом Ма /Аньляноы/ в 
эти критические времена, очевадно, было превосходным, и Ганьсу 
избежала многих бед, которие испытал остальной Китай в это вре
мя" /254а_ 121/. Это замечание справедливо, у-читывая последую
щий ход событий, когда благодаря позиции Ыа Аньляна провинция 
избежала повсеместных межобшнных столкновений.

В Ганьсу Синьхайская революция имела следствием вспышку 
воинствующего ханьского национализьа, объектом которого явились 
мусульмане. "На Ганьсу китайцы других провинций смотрели как 
на ужасно неприятное м есто ... где нет ничего, кроме диких ц /-  
сульшн . . ."  /254а, 4 5 /. !,;естнае хань были настроены еие балее 
непршлиримо. С их стороны раздаются приэввы к физическому унич
тожению мусульман, как неблагонадежных. Ичжан временного парла-
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иввта фоввншш Ля Цзввцвн на словах, по меньшей мере, б м  про
тив подобных настроении: "Среда мусульман за последнее время 
прибавилось разумных лвдей, после учреждения республики у них 
вовсе нет таких, что питают иные намерения. 1£сли в столице воз
никнут трудности, то это -общий враг. Те, кто, не обращая вни
мания ш упомяцутые обстоятельства, не скрывают намерения взять 
и уничтокить расовое зло без опаски, в конечном счете, пользуясь 
этим предлогом, сеют раздор, стремятся уничтожить мусульманскую 
расу" /89, т. 8, кн. 27, 176/.

Тем не менее видеть его в качестве главы провиндиальнсЛ 
администрации не хотел Ма Аньлян. .!огда из Пекина пришла депеша 
о назначении Ли Цзинцина первым республиканским губернатором 
Таньсу, № Аньлян и стоявшие за ним мусульмане решили помешать 
Ли принять это назначение. Ма Аньлян, как сообщалось, послал 
частное письмо одному из своих непосредственных подчиненных, 
военных. Оно гласило; "Поддерживать Чао, отвергать Ли" /  185, 
99-100/.

С убийством Ли Цзинцина /сентябрь-октябрь I9I2 г . /  в Гань
оу разразился политический кризис: провинциальный парламент о 
гибелью его председателя самораспустился. И тут не кто иной, 
как Ua Аньлян, выступает ревностным поборником новых республи
канских институтов. Пригласив начальников и шэньши провинции на 
беседу, К'а Аньлян сказал: "Республиканское государство создало 
то, что устанавливает законы, осуществляет управление а отправ
ляет правосудие. Не хватает одного: не может провинциальный пар
ламент быть законодательным учрездением. Ныне военные действия 
уже закончились, народовластие постепенно расширяется. Во всех 
провинциях провинциальные парламенты в разное время учреждены, 
и все они для народа.

Права у лвдей Ганьсу простые и низменные, у верхнего оосло- 
Еия привычки непрактичны, погрязли в косности. Дело идет к гоцу, 
что тоже нельзя постепенно не расширить кругозор, чтобы исходи
ли из правления Общего единства. Хотя лвздям свойственно иметь 
недостатки и хорошие качества, каждый имеет подходящее; на ме
стах есть сложное и простое; везде есть то, что соответствует 
принцапу; вдали и вЗлази везде есть то, что служит /цутеводним/ 
курсом, что надлежит делать. Почему в течение нескольких месяцев
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не слышно, что оно актавно осуществляется?" /8 9 , т .8,, кВс,27о18а/о
Обдам ответом на сказанное 0шю5 "Ли Цзияцина убил* члена' 

провинциального пар амента„ и сами разбежальсь” /8 9 , То 8̂ , 
кн. 27, 18а/.

1Ла Аньлян на это сказал? "Эго из-=за того^ что те^ кто ор
ганизовали собрание, легкомысленно поступили или поспешила. Не 
смогли обрести сочувствие всех слоев населенияо В конечном сче
те у чиновников с шэньши нет ыира„ и мнениЯд и взгляда раожо- 
дятся. Мен хань и хуэй нет мира и их разделяют граница ̂  Цз8э 
/д зя о / и Синь /ц зя о / не ладят между собой^ и кг дай действует 
flopo^iib« Разве это црашльно? Не в ладах гражданские я  воетше^ 
ссорят меж собой. Ване, как слышно  ̂ ведут речи о судьбах народво 
Почему не говорят о благе народа? Почему не добиваются: его оо- 
новы. Только П0МШ1ЛЯЮТ о личномо Установили эпоху ресцуйликйо 
Фактически еще не получили выгод ресдубликио Не только пет та-г 
ковых, к тому же найдутоя такибя что воспользустся именем peo
ny йликЕ и тайно станут самодурствовать. Окорпионы и жемчужные 
устрица состязаться с рыболовами в обретении пожявно

Хотя есть собрание, на деле же его нето Bse ш  желаем соз
вать в проаишда всех членов сосЗраниЯд снова открыть его и ре
шить все дела" /8 9 , г о 8̂ , кн. 27, 16аб/о

В конечном счете благодаря инициативе Ма Аньлкш вновь бы
ло созвано /в  сентябре-окетбрв I9I2 г , /  провинциальное собрание 
Гкньсу. Этот факт очень показателен в отношении того, сколь 
влиятелен был голос одного из вожаков мусульманской общины в 
решении важнейших вопросов, касавшихся разнородного шселения 
11аньсу.

Пооле убийства Ли назначенае Чао на пост губернатора Гань
су подтвердил Пекин по настойчивой рекомендации Ма Аньляна, и 
хуэйхуэй было остались в более сильном, чем когда-либо полсже- 
нии. Но как раз в это время, когда, казалось, щэовинцвя букваль
но перейдет под их власть, в Ланьчжоу в шчале весны I9I4  г . 
прибил преемник Чао в лице Чжан Гуанцзяня, назначенной на пост 
губернатора Ганьсу центральным правительством /185, 102/. Оче
вадно, последнее не хотело установления всевластия мусульманско
го военачальника в лице !.ia Аньляна. С целью подчинить себе по
литическую систему Северо-Запада Юань Шикай и послал Чжан 1>ая-
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цзяня /90 , 1 0 /, Дугдучи нaлpaJ0Л0нкым в Ганьоу из Аяьхуэй /9 0 ,
10/, он на бнл связан с местными ключеваш фигураьш и предота- 
влалс5я для Юань Шикая наиболее лодходящим для выполнения устано
вок Пекина» Чжан хуанцзянь привел о ообой солдат из Чжили и Шань
дуна /185^, 102/о По прибытии в Ланьчжоу он сформировал здесь вой
ско из двух частейо Кошддироы "Левого", расквартированного в 
восточном предалеотии провинциальной столицы, поставил аньхуэйца 
У Могуяо "Правого" -  расквартированного в Ликьтао -  аньхуэйца У 
ТунжэнЯо набрал 1000 о лишним отборных солдат для охрана рези
денции губернатора /90 , 10 /.

В это время Ма Аньлян размен; лея со своим войском в предме- 
стьй провинциальной столицы, а его отряды занимала ряд ее районов о 
Таким образом в столица Ганьсу сохрашется двоевластие: ханьоко- 
го и цусульманского военачальников. Не решаясь сходу прибегнуть 
к силе, Чжан Гуанцзянь задумал вывести Ш Аньляна из Ланьчжоу 
чужими руками. Он ходатайствует перед Юань Шикаем о назначении 
Ма Аньляна Ганьчжоуоким хуцзюньши. Но Ма Аньлян отказывается от 
вступления на этот пост /20„ 10 /. Тогда Чжан Гуанцзянь подбива
ет своих солдат на столкновения о отрядами Си цзюня /90 , Ю/о 
Стычки шли уже перед воротами резиденции губернатора и нв--изв0 -  
отно, какой бы оборот приняли события, если бы Ма Аньлян не за
бил отбой. Он послал начальников и ахунов отозвать бойцов /185а 
102/« После некоторого противостояния Ма Аньлян оо своими солда- 
таш  покинул окрестности Ланьчжоу и вернулся на родину в Хэчжоу 
/185, 103/о

Возвращение ГЛа Аньляна в Хачжоу означало сохранение двое
властия в Ганьсу, когда в ряде случаев власть в городе предста
влена ханьским бюрократом, а в мусульманском пригороде -  мусуль- 
манскшл вожаком. Ма Аньлян имел резиденцию в предмеотьи эчжоу,
Е самом городе размещался ханьокий магистрат. Он "кажется, мало 
соприкасается с мусульманским населением уезда", -  констатировал 
очевидец /254а, 146/«

С целью как-то умиротворить ГЛа Аньляна, ибо с ним приходи
лось считаться, центральное правительство пожаловало ему многие 
почести и знаки отличия. Для непосрадотвенного получения их эти
кет требовал, чтобы 1/1а Аньлян нанес визит в Ланьчжоу лично по
благодарить губернатора как представителя пекинского правитель-
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отва за благоволвняв, выказанное өыу /185 . 1 0 3 /. 18 ноября 
I9I8 г . старик выехал из Хэчжоу в Ланьчжоу. Но, проехав около 
15 ыиль, он внезапно заболел и поспешил дсыой« Цежду тен вели
кое волнение царило в Ланьчжоу, где ыного ожидали от визита ва 
пути примирения между губернатором-хань и иусульманским вожакои 
/185 , 104/.

Попытка Ма Аньляна убрать 1убернатора-хань из столичноб 
провинции закончилась неудачей. Ш такого вамерения не оставили 
яожакя мусульман, попытавшись вскоре поставить во главе провин
ции единоверца.

Огношания между Ма Аньляноы и губернатором провинции оста
вались неприязненные, и многие обоюдные друзья пытались высту
пить в качестве примирителей, но безуспешно /185 , 103/.

В 1917 г . в день зимнего солнцестояния в Линьтао произошли 
выступления в защиту закона, получившие отклик и за пределами 
провинции. Движение возглавили члены партии "Чжуяхуа гэминдан" 
/9 0 , I I / ,  к движению оказался причастним 1Ла Аньлян /9 0 , 10 /. 
Чтобы как-то нейтрализовать его, Чжан хуанцзянь дал третьему 
оыну Ма Аньляна Ма Тинкану должность Лянчжоу чжэньшоуши /9 0 ,1 0 /.

Привлечь на свою стороңу мусульманских вожаков, играть на 
противоречиях между шши -  было одной из характерных особенно- 
ОТӨЙ политики Чжан хуанцзяна. Так, с Ма Фусяном он заключил 
союз между названными братьями. Ма Ци охаживал сининский дао- 
сюань Ли Дань, стремясь установить добрые отношения. Знаков вни
мания официально был удостоен 1Ла Линь /9 0 , 1 0 /.

Режим, установленный Чжан Гуанцзянем, вызвал недовольство 
в провинции. Он воспринимался как власть пришлых, аньхуэйцев, 
и протест шел под лозунгом "Ганьоуйцы управляют Ганьсу" /90 ,
4 1 /. Развертыванию этого движения способствовал разгром войок 
провинции Аньхуэй в войне с провинцией Чжили.

Возможное усиление позиций мусульманских вожаков в админи
страции Ганьсу вызывает противодействие хань. Закоперщиком этой 
акции явился чжэньшоуши Восточной Ганьсу Л̂ ' Хунтао. Он дал ука
зание свовк;у пoмoщiшкy Чжан Таоцзя созвать едино;.шшленников и 
обратился к Пекину /9 0 , 41 /.

В октябре I92C г .  прелставитоли ханьского населения Восточ
ной Ганьсу телагра 1̂ ярова.'1И цектра.1ь н о ^  правительстн/ протест
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против назначения Ма фусяна ва поет правителя Ганьсу. В тексте 
телеграммы, очевидно, в качестве мотивировки говорилось об из
вечной вражде между хань и мусульманами /8 9 , кн. 9, т .30, 2 1 6 /. 
Комментируя это о(Я:тсятельство, местный политический деятель 
тех лет Му Шоуци указывает на вспышку межобщинной розни в пери
од мусульмашкого восстания 60-70 гг. ХП в. и отмечает, что 
хотя прошло много лет, а и поныне хань говорят о мусульманах 
Хэчжоу: "Наши исконные враги" /89 , кн. 9 , т . 30, 216/. Подтвер
ждением справедливости сказанного ханьским автором служат наблю
дения европейцев: " . . .  подозрение и ненависть, говоря вообще, 
характеризуют отношения между китайцами и хуэйхуэй. Подозрения -  
явные во всех деловых сделках и ненависть -  очень глубокая и 

реальная, находящая выражение мн ?ими путями во всяких подхо- 
дящ1'х случаях. Совершенно ходовое изречение среди китайцев на 
тот предмет суть: "Есть пищу хуэйхуэй можно, но слушать их слова 
не должно" /185, 6 8 /.

В декабря 1920 г . союз зешшков-ганьсуйцвв, прошвающих в 
Шанхае, гелеграфировал различным организациям обращение, наста
ивая на ликвидация должности "ду" и самоуправлении провинция 
/90, 41/. Раздаются призывы к изгнанию Чжан Хуанцзяня.

8 декабря 1920 г . На Фусян в телеграфном обращения к стра
не заявил о поддержке этого движения /9 0 , I I / .  Откликнулись и 
другие мусульманские милитаристы, как-то : Ма Ци, Ма Линь. Они 
высказались в поддержку назначения Ш Фусяна дуцзюнем Ганьсу 
/90 , 41/.

В Никоя Д1ньчуань/ для выработки плана совместных действий 
своих предстаЕителей посылают Ма Фусян, сининский Ма Ци, лянчжо- 
уский 1,!а Тинжан, ганьчжоуский Ма Линь, командир нинсяской Новой 
армии 1,'й Хунбинь. Пекинский земляческий союз делегировал в 
честве своего представителя Ван Цина, одновременно он представ
лял хэчжоуокого чжэньшоуши Пай Цзяньчжуня.

В итоге в Шнся состоялись заседания Народного собрания.
3 его работе участвовали 1,!а Фусян, представители чжэней, шэньши, 
купцов, солдат. Словом, это был широкий политический фооум му
сульманской общиш. Общим настроем участников собрания было недо
вольство режимом Чжан Гуанцзяня. Цредставители сишшского и лян- 
чжоуского чжэней высказались без обиняков: "Дело надо решать
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посредством военной силы". Такие установки ссЗрание не приняло. 
Циркулярной телеграммой оно известило страну о преступлениях 
Чжан 1уаяцзяня, об изгнании его и введении са;лоуправления /9 0 , 
I I / .  Последнее в Л н ьсу , чего добивались участники мусульманско
го народного собра1Ш я, означало признание самостоятельности му- 
сулы,.ашких милитаристов, отказ национального правительства от 
контроля над внутренними делалш провинция и в перспективе могло 
привести к учреждению мусульманской государственности.

Требование о предоставлении местного самоуправления Ганьоу 
на!ило отклик в земляческих союзах провинций и Пекина. Сднако ка
бинет министров бэйянского правительства ке спешил с реаением.

В создавшихся условиях вожаки мусульманской общины решили 
поначалу прибегнуть к вооруженной силе, чтобы з хватить власть. 
Согласно экспозиции отряда из Синина, Нинся, Ляньчжоу атакуют 
Ланьчжоу. Поскольку войск так немного, удержать его Чжан Гуан- 
цзянь не сможет, и его удастся принудить уйти в огставк. . Реаакь 
щую роль Б этой операции было призвано сыграть нинсяское войско, 
как самое многочисленное, т .е .  Ш фусян.

Но потом он забил отбой. У него появились сошюная, которые 
укрепил интендант Хэ Ду. На вопрос 1.1а Фусяна, что будут говорить 
о кампании против Чжан Хуанцзяня за пределами провинции, Хэ ^  
ответил; "Люди, сведущие в обстановке здесь , скажут, что это 
ради народа, во имя искоренения бед, несведущие скажут: "хуэй
хуэй снова взбунтовались" /90, 12 /. Ишл.'л словами, выступление 
против Чжан Гуанцзяня могло быть вос;;ришто в остальном Китае 
как ройна мусульшн против хань. Такая перспектива са^ла по себе, 
очевидно, пугала. Но если даже известие об этой не вызвало дей
ственного отклика ханьского населения в других провинциях /тем 
более, что у них хватало своих проблем/, то приходилось брать 
во внимание позици» Пекина. Он же не прореагировал на циркул!р- 
нуг телеграмму народного собрания в Иньчуани.

И Ыа Фусян пошел на попятную. Распорядился, чтобы Ма Хун
куй задержал продвижение своих войск. В заявлениях Уа 5усяна 
зазвучали слова о мире и согласии мекду ка:;иональноотями /90 ,1^ .

Однако брожение зашло далеко и остановить его било невоз- 
мохно. Отказавшись от Eoopi'т.eннoй борьбы, вожаки (.-мусульманской 
общины обратились к лшрным средствам. 24 декабря 1920 г . ,  объе-
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аинишдоь, чжэнь'в ыаправялч циркулярную твлвграшну. В ней гово- 
рилооь о разрыве о Чхав ТУанцзянем. о неподчяненин его распоря- 
х8Н£ям, о выполненаА щ>шсазов только бэйявского правительства 
/90 , 13 /.

В свою очередь ш  последнее воздейотвуют и противники му- 
оульманокшс милитаристов, в частности, Ма Фусяна, из числа мест
ных ханьских военачальников и бюрократов, как-то; чжиши Лу Хун- 
дао, бантуя Чжан Чкаоцзя. Последний обратился к стране о цирку
лярной телеграммой. "В провинции Ганьоу, -  гласила она, -  хань и 
хуэй извечные враги. Ма Фусян не может буть дуцзюнем" /9 0 , 13 /.

Правительство в Пекине не могло тянуть до бесконечности.
Оно распорядилось перевеоти Ма Фусяна на должность суйюаньско
го дутуна, а Цзи Чэнсюня, занимав1.аго этот пост, назначило гань- 
сус  1 дуцзюнем /9 0 , 1 4 /.

Итак, расчеты Ма Фусяна стать правителем Ганьоу и , соот- 
ветствеяно, надежды мусульман видеть своего единоверца во главе 
провинции не оправдались.

Трудно с исчерпывающей достоверностью назвать причины, 
определявшие решение правительства в П емне. Но, очевидно, ин
тересы ханьского этноса возобладали над целеустремлениями му
сульман.

Переведя в 1921 г . Ма Фусяна на пост суйюаньского дутуна, 
правительство следом же назначало его сына Ма Хункуя командиром 
5-й хуньчэнской бригады с местопребыванием в Суйюани /9 0 , 42 /. 
Убрав семейство Ма из Ганьоу, вышестоящие власти рассчитывали 
разрядить обстановку в провинции. Потом по ликвидации должности 
Нинсяского хуцзюньши и замене ее Ни.чся чжэньшоуши на этот пост 
назначили Ма Хунбиня /9 0 , 42 /.

Однако неблагоприятный исход для мусульман борьбы за пост 
правителя провинции Ганьоу не мог не повлиять на отношение во- 
енно-по;штического руководства мусульман, в частности Ма фусяна. 
к Пекинской администрации. Это показали ообытия чжили-фэнтянь- 
ской войны.

Проиграв с назначением мусульманина на пост провинциально
го правителя, мусульманские военачальники не примирились о все
властием губернатора-хань. Область фиска явилась одной из сфер, 
где столкнулись интересы Ланьчжоу и периферийных мусульманских
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предводителей. В июне-ише 1922 г . дуцзпнь Лу Хунтао, нспытввая 
острую нужду в оредствах, направал ва места своих доверенных 
командиров Ли Чжанцина и Хуан Дагуя ойложить налогом посевы мака 
и взять штраф. Но такое намерение провинциального начальства 
поживиться натолкнулось на противодействие мусульманских вожаков 
на местах. В частности, Ляньчжоуисэнь шоуши № Тинсян послал ыу- 
сульманских солдат во все уезда, чтобы предотвратить перевод в 
провинциальную столицу денег, собранных в уплату штра^. Лу Хун
тао тогда направил Ма Тинсяну телеграмму, призывая к порядку. 
Однако тот не ответил. Тогда правительство провинции отрядило 
на место чиновника. Оказалось, Ма Тинсян вознамерился забрать 
себе поступления от опиума, причитавшиеся с Лянчжоу. Лу Хунтао 
воспротивился такому намерению, говоря, что вое. ачальнику не 
должно посягать на прерогативы административной власти. На что 
Ма Тинсян возразил: "Сбор денег -  внутреннее дело финансового 
ведомства, и с какой это стати дуцзюнь может за него юс забратй?" 
В конечном счете было достигнуто соглашение и 500СОО юанями по
лучил разрешение распорядиться Ляньчжоу /8 9 , т .9 , кн. 30, 486- 
4 9 а /, т .е . Ма Тинсян.

Исход ко1фшкта показал, что в политической жизни тогдаш
ней Ганьсу решающую роль играли не постановления общенациональ
ной или провинциальной администрации, но военная сила. Таковой 
обладала мусульманская община. Поэтому тяжбу из-за  денег с хань 
дуцзюнем Ганьсу выиграл один яз вожаков мусульман. Этот успех, 
несомненно, послужил повышению его авторитета среди приверженце* 
и не мог не способствовать укреплению чувства самоутверждения и 
превосходства среди мусульман.

Одновременно это был удар по престижу дуцзюня не только 
как главного администратора провинции, но и как представителя 
ханьской общины,неверного согласно представлений мусульман. 
Уступка дуцзюна мусульманскому военачальнику в фискальной сфере 
повлекла открытое неповиновение со стороны отдельных мусульман
ских предводителей. И не случайно в 1924 г. китайские войска 
пытались подавить выступление мусульман под началом Ма Титая 
/195, 243/.

124



Цротивостояние хань дуцзюня и мусульманских генералов, 
проходишее в той шш иной форме, являло собой трансформацию 
вопроса о том, быть ли мусульманину во главе провинции Ганьсу, 
который не сошел сам по себе и в самом непродолжительном време
ни встал 00 всей острогой.

В апреле 1930 г . с началом войны коалиции Янь Сишаня -  Ф8Н 
Юйсяна против Чан Кайши чя̂ уси провинции Ганьсу, приверженец фэн 
Юйсяна Сунь Ляньчжун отправился на фронт, фэн Юйсян предписал 
Ма Хунбиню, бывшему тогда чжуси провинции Ниноя, замещать Сун 
Ляньчжуна. Но Ма Хунби1ц. предпочел выждать исхода войны и не 
вступил в должность. В создавшихох условиях Фэн Юйсян возложил 
работу провинциального правительства Ганьсу на коллегию из 8 че
ловек, т .н . "8 больших членов совета". Дудем называть их "боль
шая восьмерка". Оборона провинциальной столицы поручалась диви
зии под командованием ЛэЙ Чжунтяня /9 0 , 7 7 /.

С поражением антинанкинской коалиции Фэн-Янь /декабрь 
1330 г . /  "большая восьмерка" телеграфировала центральному пра
вительству о поддержке и просила направить высокопоставленных 
представителей контролировать деятельность администрации Гань
су. Чан Кайши соответственно направил 4 человек: Ма Вэньчэ, Тань 
Кэминя, Лю Биньцуя, Янь Эрая /9 0 , 82 /. Они прибыли в Ганьсу в 
феврале 1931 г . Здесь уже исполнял обязанности чжуси провинции 
в соответствии о распоряжением /январь 1931 г . /  гоминьдановско
го правительства Ма Хунбинь. 7 августа 1931 г . Чан Кайши офици
ально назначил его чжуси правительства Ланьсу /90, 82 /. Однако 
Ма Вэньчэ, договорившись с дивизионным командиром Лэй Чжунтянем, 
25 августа произвел политичеокий переворот, арестовав Ыа Хунби
ня. 26 августа было организовано временное правительство. Ма 
Вэньчэ занял пост председателя и по совместительству начальника 
департамента просвещения. Лэй Чжунтянь -  главкома провинциаль
ных баоаней л  начальника департамента финансов /90, 82 /.

30 авхуста 1931 г . Чан Кайши направил Лэй Чжунтянш теле
грамму. В ней он расценил арест Ма Хункуя как мятеж против цент
рального правительства и требовал освобождения Ма Хункуя и вос
становления его в должности /90 , 85 /.

Инцидент "Лэй-1.1а" нашел непосредственный резонанс в воен- 
но-г’олптических кругах Китая, как в центре, так и на периферии.
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Некоторые горячие головы, вроде генерала Ян Хучэна, высказыва
лись за отправку войск в Ганьсу, чтобы "подавить мятеж", это 
намерение поддврхив'’я Ш Шэнь в ЦК 1Щ . Чан Кайши поначалу счи
тал , что у Ма Фусяна хватит сил навести пормдок на Северо-Зала- 
д е , однако потом испугался перспективы противостояния мекду Ян 
Тучэном и Ма Фусяном,

А что хе сами мусульманские генералы? -  Ма Фусян йил реши
тельно против отправки шэньсийских войск в Ганьсу и высказыаал- 
оя за мирное разрешение конфликта. Того же мнения придержива
лись Ма Хункуй и Ма Линь, последний предлагал Чжунтяню по- 
оред;.ж1чество. Среди тех аргументов, путем которых убеждали по
следнего от крайностей в отнсшении Ма Хунбиня, обращает на себя 
внимание я такой: "Убийством Ма Хунбиня дела никак не решить.
Нще появятся угроза хуэйско-ханьской резня" /9 0 , 7 4 /.

В сентябре 1931 г .  давно прокявавший в Сычуаня у Пэйфу вне
запно телеграфировал ГЛа фусяну, что желает приехать на Северо- 
Запад и разрешить конфликт "цзыянь". 1Ла Фусян запросил указаний 
у Чан Кайши. Тот приказал, чтобы Ма Фусян в ответной телеграмме 
пригласил У Пэйфу я выслал 5 тысяч юаней на прием. У Пэйфу соб
рал 200 о лишним человек, известных службой бэйянскому рексиму.

ПО'Прябытяи У Пэйфу в Ланьчжоу /7  ноября/ 9 ноября Ма Хун
бинь был освобожден. Оцнако Лэй Чжунтянь воспрепятствовал воз
вращению Ма Хунбиня в Нинся. И тут сыграла свою роль религиоз
но-этническая солидарность. На выручку Ыа Хункую пришел хуэйцзу 
Ш Шасшань, бывший командир 2-Й национальной армия, что прябнл 
вместе с У Пэйфу.

Политический кризис, вызванный действиями Лэй Чжунтяня, 
получил разршшние. Свою роль в освобождении 1'иа Хункуя сыграл 
У Пэйфу. Содействовали этому ханьские и хуэйские шэньши Лю Эр,
Ла Шилин. Особое же значение имела позиция председателя прави
тельства провинции Цинхай Ма Линя. Он особо предостерег Лэй 
Чжунтяня быть внимательным в отношении национальных связей на 
Северо-Западе /90 , 8 5 /. Добавим от себя -  и религиозных.

Кризис на Северо-Западе, вызванный действияьш части хань
ских милитаристов, вышел за рамки местного конфликта и приобрел 
звучание наадонального события, »^усулыланские генералы вновь 
заявили о том, что с их мнением следует считаться в ршения
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местных дөл. В этот раз противостсяниө ханьоках и мусульманских 
военачальников обошлось без кровопролятия, которое имело место 
перед этим во время мусульманского восстания 1928-1929 г г .  Оче
видно, из него военно-политические руководители на местах и в 
центре сделали соответствующие выводы. Теперь обратимся к упо
мянутому восстанию.

ЫУСЛШ.1А1СК0а! ВОССТАНИЕ 1929 г.
НА CEBĴ P0-ЗAIIAДB

Кампания по объединению Китая под эгидой гоминьдана све
лась к смене обладателей прерогатив государственной власти, но 
не укрепила единства страны. Северный поход, осуществленнай го
шньданом, имел своими последствиями усугубление внутриполити
ческой нестабильности а  ухудшение экономического положения ши
роких слоев населения. Военные действия' захватили а религиозную 
сферу. В частности, они непосредственно затронули религиозную 
жизнь мусульман: " . . .  последовала внутренние войны, всюду были 
солдаты. Религия тоже не избежала /бедствий войны/. Например, 
войска Северного похода располагались в мечетях -  один пример" 
/131, т’. I .  650/.

Своего рода издержками Северного похода явилось мусульман
ское восстание в Ланьсу. Недовольство тяготами по обеспечению 
войск Фэн Шсяна выходило за рамки ропота лишь на материальные 
лишения, но и отдавалось в сфере межобшнных отношений. У мусуль
ман появились дополнительные основания быть недовольными господ
ством ханьской военщина в частности и хань вообще, фиход Гомикь- 
цзюня в Ганьсу вызвал протесты магометан /274 , 7 /?  Видимо, по
этому на начало 1929 г . районы, занимаемые ими, не находились 
под властью воинства Фэн Шсяна /4 1 , 73 /545 /. В целом же о на
строениями мусульман оно не посчиталось, что. естественно, да
вало еще один повод для их недовольства: с приходом Гоминьцзюня 
баланс сил складывался в пользу хань.

Обстановка, очевидно, приобретала взрывоопасный характер, 
становилась реальной угроза межобщинного побоища. С целью не 
допустить его Лю к&эн в июле-августе 1927 г . обратился о воззва
нием к хань и мусуль&анам провинции.
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-  Нацаовадьвости Северо-Запада настроены к слвяши), -  гла
сило оно, -  хань и хуэй по проиохохдению -  одна семья, ничто их 
не разделяет. Прежл", когда дуцзюнь Лу Хунтао стал главенство
вать в Ганьсу, то для укрепления силы своей феодапьной системы 
обычно распространялся вердикт суждения о известной вражде хань 
и мусульман, /о н / вызывал раздоры, вплоть до взаимной резни, 
чтобы из этого извлечь для себя выгоды. В результате чего несть 
числа нашим соотечественникам -  хань и мусульманам, -  погайшим 
насильственной смертью.

Это уже ушелшая в прошлое астория, достойн^'я сожаления, и 
прош. ля величаСлаая ошибка наших соотечественнаков-мусульман и 
хань. Говорить это нестерпимо скорбно. Ведь республика 5 наций -  
вот основа построения государства в нашей стране. Равенство ш - 
циональноотей государства является принципом национализма. Все 
мы, лвди Ганьсу, должны искоренить прежние подозрения и непри
язн ь, исправить допущенные в прошлом ошибки, взаимно любить 
друг друга, в едином порыве сплотиться, под руководством цент
рального правительства сообща отражать обиды извне. Как раз в 
этом счастье народных масс /89 , т. 9, кн. 31, 326/.

Воззвание показательно в нескольких отношениях. Руководст
во Гоминьцзюня не только взывало к изживанию глубоко укоренивше
гося отчуждения между хань и мусульманами, но и центробежных 
устремлений, которые были особенно живучи среди мусульманской 
общины.

Воззванием не удалось предотвратить вспышку религиозно-об
щинной войны весной 1928 г . Вызвал ее комплекс причин политиче
ского, экономического и психологического порядка.

Вырвалось наружу скрытое недовольство обраменительными на
логами, когда люди Фэн Кйсяна попытались увеличить их /89 , т. 9, 
кн. 31, 23а/. С того времени, как Ганьсу стала главнейшей мате
риальной базой фэн ЮЙсяна, на плечи трудового населения дополни
тельно легли обременительные тяготы. Помимо того, что народ был 
обложен поборами своих, местных правителей, в частности, в поль
зу "пяти генералов Ма", добавились еще новые, для содеркания 
войска Фэн Шсяна. Его присутствие в Гв.чьсу сопровождалось при
нудительными поставками для армии, реквизициямл, ростом посевов 
опиумного мака. Все это повлекло за собой колоссальный продоволь-
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отвенный кразас, и цеш на все предметы широкого потребления 
сильно возросли /89, т. 9, кн. 31, 236/.

Подлинным бөдстшөм явилась насильственная вербовка Фан 
Юйсяном солдат в Ганьоу. Мусульмане яе проявляли шкакой оклон- 
нооти и охоты идти служить в фэновских войсках /81, 397/.

Существенным фактором, который способствовал размаху вы
ступления, был слух, что Гомиацзюнь намеревается поставить 
под свой контроль некоторые районы в Ганьсу, которые еще нахо
дились под властью мусульманских вожаков, Уто известие предста
вляется не безосновательным с учетом следующих обстоятельств.
В январе 1927 г . был снят с должности комиссар по делам обороны 
в г.Даохэ, ставленник Ма Тинсяна, некий Бәй, и вместо него был 
назначен фаворит Фэн Юйсяна, его старый сослуживец, Чжао Итин. 
Так как в городе Даохэ, имеющем важное стратегическое значение 
е провишош, обычно собирался совет пяти генералов Ма и, кроме 
того, в этом городе имелось на несколько десятков тысяч долла
ров их имущества, то Ма Тинсян обычно держал в нем свой полк 
для обеспечения своей власти в районе. Маневр Фана позволял ему 
иметь надежный гарнизон в самом центре владений "пяти Ма” , в 
цукктө, где скрещиваются дорога между западной и восточной ча
стями Ганьсу. Вое "пять Ма" проявили сильное беспокойотво, в 

<:обенности же волновался Ма Тивоян, на которого нөпоорелотвөн- 
1ю обрушился этот удар. Но так как в зто время Фан Юйсян запач 
нал своей стотысячной армией прови4Щйи Шэньси и Ганьсу, а сал1 

расположился в Пинляне /проз. Ганьсу/, то ге}шралам Ма ничего 
другого не оставалось, как затаить гнев а внешне смириться.

Экономические тяготы, привнесенные Гоминьцзюнем, усугубили 
иежнашюнальные отношения. Ь1усульманокое население воспринима
ло Фана, прежде всего, как ханьского генерала. Среди мусульман 
господствовало убеждение, что во всем виноваты хань, так как 
новое правительство в провишши Ганьсу создано ими. И это об
стоятельство также лает повод для антиханьской агитации среда 
мусуль'.вн. Когда во время реквизиций продовольствия и провиан
та для нужд армии, некоторые зажиточные мусульмане прятала 
свое доэро в землю и фэновские отряды раскапывали и находила 
его, то злые языки пускали слух, что это соседа -  хань донесла 
на мусульман в салу исконно! вражды к нам.
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у оол,1Щт-новобранцөв из мусульман, перед призывом неодно
кратно дезертировавших, но всякий раз попадавшихся в руки фэнов- 
ских отрядов, господствовала непоколебимая уверенность, что, 
воли бы не соседи -  хань, они бы ни за что не попались в руки 
фэновским солдатам.

Среди мусульман укреплялось мнение, что все хань действугт 
заодно и что нет яухе и опаснее врага, чем сосед-хань, который 
все может ннследить и обо воем донести местным ханьским властям 
/8 1 , 398/.

Чем больше случалось таких фактов, тем острее становилась 
вражда и ненависть друг к другу, достигнув такой степени на- 
гтряжөния, что достаточно было лишь небольшой иояры, чтобы раз
горелся по!шр нагиональной борьбы.

Б марте 1928 г .  Лю !Сфэнь, военный губернатор провинции 
№ньсу, арестовал прибывших к нему в Ланьчжоу восемь мусульман
ских делегатов аз уезда Хэчжоу /Д аохэ/, которые подали петицию 
от народа о смягчении налогового бремени и смещения о должности 
комиссара по делам обороны Чжао Сипина. Арестованные вскоре были 
осуждены, как мятежники, и расстреляны, а затем последовал при
каз провести чрезвычайные меры в названном уезде -  выловить 
всех "смутьянов" и строго "наказать" их /8 1 , 399 /. Пооле этого 
часть мусульман, приверже1щев "Лао цзяо" подняла восстание. 
Всг(оре вся ^о-Западная Ганьсу, на запад от линии, проходящей 
с севера на юг через Ланьчжоу, била охвачена пламенем.

Вожаком л^усульманских повота1щев первоначально явился 
а{)ицер Ма Чжунин. У него были личные счеты с властями, но на 
борьбу с хань в лице Гоминьцзюня его будто бы вдохновил сининс- 
кий владыка Ма Ца /181 , 947/. Выступление против Гоминьцзюня 
Ма Чжунин и кучка его единомышленников с самого начала замысли
ли как священную войну, не слу'чайно избрав исламскую символику 
/полумесяц и три звезды/ знаками отличия /181 , 946/. С несколь- 
кши своими соратника1.;и Ма Чжунин объявился в Кэцигуне, древнем 
центре саларов. Потом они взяли и разграбили сфитапльнио учреж- 
пения в городе С'оньхуа. Успешные вылазки группы ;.'.а '1х/-нина при
влекают к нему новых сторонш1ков. "опиткв разгромить его отряд 
окончилась провалом, начался массовый переход на стороңу Ма 
Члунина мусульман из гарнизонов и правительственных частей ,
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Третий оын Ма Аньляна пытался подавить восстание, но потерпел 
поражение в бежал в Лянчхоу /181, 946/. Потом он со своим бра
том /четвертым сыном Ма Аньляна/ оставили службу и выступили 
против Гоминьцзюня.

В середине апреля восставшие заняли уезд Сюньхуа /на запа
де провинции/, после чего перешли в соседний уезд и окружили 
уездный город Даохэу. "Выступления к этому времени приняли все 
черты священной войны. Нараспев произнося молитвы, 40 или 50 
тысяч воинов пошли ни бой о фанатичным рвением, между прочим 
опустошив уезд Хэчжоу в яростной попытке уничтожить китайское 
население, не щадя никого" /181, 946/. Вышеприведенное суждв1ше 
Г. Эквалла нуждается в уточнении в том смисле, что выступления 
мусульман о самого начала были направлены против хань как тако
вых и в этом смысле носили характер священной войны в соответ
ствии о установкой Корана -  "встретил неверного -  ссекай ему 
голову "/72а, 00 /.

Во дворце Ма Аньляна, расположенном в магометанской часта 
х'орода Хэчжоу, находилось более I  тысячи правительственных сол
дат. Мусульмане-повстанцы сожгли дворец, не позволив ни одному 
солдату спастись /181 , 946/.

Что же касается утверждения Г, Эквалла о поголовном избие- 
хань, то его подтверждают китайские авторы, должностные ли

ца. В зоне города Ляньхуачэн /севернее Хэчжоу/ 3000 хань заста- 
т>йли броситься в реку. Убийства хань имели место в уездах Нин- 
динсянь и др. /округ Дидао/ /89 , т. 9, кн. 31, 496/. Салары, 
атаковав административный центр уезда Сюньхуасянь /подведомств. 
Синину/, "грабили крупных торговцев и жителей" /89, т. 9, кн. 
31, 416/. Естественно, что грабежам нвми^!yвмo сопутствовали 
убийства.

В свою очередь противная сторона отвечала тактикой "выж
женной земли". После отступления пoвcтauцeв,JЗ Хэчжоу "китай
ские войска, которым помогала местная милиция, сравняла с зем
лей 1.'лгоыотанскив кварталы. Все мечети, овященные рощи и могилы 
святых, . . .  были стерты о лиг® земли, не осталось стоять ни 
сно» стены" Л 81 , 947/.

Яестокоста, чинимые одной стороной, повлекли таковые а о 
дPJГo;l, на которые ее подтолкнула и агитация властей; "Когда
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движение стало разраотатьсж, власти начали антшагометанскую 
агитацию, ойвиняя отряд Ма в совершения различных жестокостей 
против китайского населения. Это нашло отклик у китайцев, не 
мусульман, и последовали жестокости с обаих сторон" /1 9 9 ,1 7 /,

Уничтожение мусульманских святынь в ходе борьбы о повстан
цами и участив в ней ханьского ополчения, действоваш его рука 
об руку с солдатами Гоминьцзюня, давало мусульманам дополнитель
ные основания считать, что вправе они вести "священную войну" 
против неверных -  хань как таковых, а не только против солдат 
;’оминьцзюнч.

Однако не приходится говорить о всеобщей войне мусульман 
Северо-Запада протяв хань. Сектантские и этнические различия, 
соодально-политические интересы части мусульманской верхуики 
не позволили перерасти выступлениям во всеобъемлвшую "рвященцую 
войду".

Отсутствие полногр единства среди мусульман, в особенно
сти среди представителей верхних слоев, использует командова
ние Гоминьцзюня, Оно находит среди влиятельных мусульман лиц, 
согласных выступать как умиротворители. Лю Ю^энь, учитывая ола- 
бость своих сил, вначале пытался ликвидировать восстание путем 
переговоров и послал команду умиротворителей: шэньши-мусульма- 
нина Ма Годуна и шэньши-хань Ла Шицзюня, а также Сюй Чжаоле,
Ма Голи, Ма % аосяня, Е>1а Чжунцана во главе с начальником 
сового управления провинции Ганьсу Чяан Юньжуном /8 1 , 399; 89, 
т . 9 , кн. 31. 42а/.

Отправка миротворческой миссии закончилась безрезультатно. 
После этого провинциальное правительство создало военно-полевой 
политсовет, куда вогали Дай Цзинюй, Ла Шицзюнь, У Фусян, Ван Ди- 
ни, Ян Пзюйгао. Следуя впереди наступающих войск, членам указан
ного политсовета надлежало ушроткорять население путем оказа
ния помощи пострадавшим от стихийных бедствий, раз
дачей денег и т .п . /89^ т. 9, кн. 31, 426/,

Но людей не в меньшей степени тревожили репрессия прави
тельственных войск. И в большей мере это, очевидно, беспокоило 
мусульман. С целью развеять их опасения и том са1.шм облегчить 
задачу умиротворения упомянутый политсовет по прибытии в Бафан 
/за  пределами городских стен Хэчжоу/ обнародоват пршпечатель-
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ную декларацв». Провангщальнов правительство, говорилось в нем, 
уничтожая разбойников, лишь подразделяет лодей на добропорядоч
ных а дурных, не делит на хань и хуэй /8 9 , г .  9, кн. 31, 456/.
Но повседневная действительность способствовала сохранению та 
кого разделения. После оглашения вышеупомянутой декларации по
литсовета: "люди, хань и хуэй. все еще друг другу не доверяли" 
/89 , т. 9, кн. 31, 456/.

Выступления (дусульман явились ответом на социальные усло
вия, Е которых они оказались. Чувство мести за гибель своих со
родичей послужило лишь катализатором. Поэтому в плане умиротво
рения поначалу делался упор на всякого рода мероприятия эконо
мического порядка. Но этого, как осознали в Ланьчжоу, будет не
достаточно, ибо речь шла не просто о бунте против поборов я 
цужды, но о выступлении с национально-религиозной окраской. 
Обидчиками мусульман явились не просто власти, но должностные 
лица -  хань. Ли Юфэн и его окружение опасаются провоодровать 
религиозный императив у мусулшан. Выступления начались как 
ответ на социальные условия, и их, как представлялось Ли Юфэну, 
было легче погасить до тех пор, пока объектом карателей и хань
ской толпы не стало все, связанное о религиозным укладом мусуль
ман. Тогда бы выступления вшили за рамки простого бунта и при
шли характер священной войны против неверных, о которой спра
виться било бы гораздо сложней. Вот почему в одном из пунктов 
проклал1ацш1 , обнародованной Ли Ефэном, особо говорилось об от- 
ноиении к вероисповеданию мусульман и их культовым объектам. 
"Исповедывать веру -  свобода для лвдей, защищать веру -  обязан
ность государства. Хотя среда даохэских разбойников имеется 
немного злодеев-хуэйцзу, что к нам присоединились, нельзя про
ступки этого отребья распространять на религию. Тем более, ио
лам проник в Китай тысячу о лишним лет тому назад. Основное 
пот'^'оняе этой веры -  "чистота". В мире тем более ямеет надле
жащее значение.

Цине бедствие разбоя постепенно будет уотранено. Вое му
сульманские храмы, гунбэй, а также прочее имущество надлежит 
местным чиновникам, а также людям ооотвеютвующей местноств на
стоите тьно защищать, независимо от того, что за человек,нельзя 
обихать я презирать, наносить вред* /8 9 . т . 9 , кн. 31, 436/.
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Как видим, в цитированной прокламации Ли Юфавя сделан упор 
на нөоЗходимоогь сЗөрвхного отношения к мусульманзким святыням. 
Неизвестно, вышло это воззвание до погромов в Хэчхоу или после, 
но факт остается фактом, что цусулы^нские святыни в ходе проти
воборства уничтокалиоь, и эго обстоятельство давало мусульманам 
повод считать свое выступление "священной войной", войной за 
исламские духовные ценности, на которые покусились "неверные" -  
хань.

Ли Щ|энь неслучайно в своей прокламация говорит о немного
численных хуэйцзу, примкнувшим к повстанцам в Даохе. Вероятнее 
всего, учитывая неоднородный этнический состав их /саларн, хуэй
ц зу /, губернатор рассчитывал путем избирательного подхода удер
жать хуэйцзу от повсеместных выступлений,

Од1шко на деле основная ставка в умиротворения была сдела
на на подавление силой. Давала себя знать психология ханьской 
военщины: "С непокорными бунтовщиками, тем более дикарями, на
дежнее управляться, вырезая их", С другой стороны, психологи
ческий настрой мусульман оставлял их мало восприимчиви»ли к уве
щеваниям ханьского начальства, тем более, что оно ярол;и10 кровь 
"правовершх", которая взывала к мщению,

Мусульмане в силу своей исторической памяти воспринимали 
действия солдат Фэн ЮЙсяна как повторение времен Цзо Цзунтана, 
когда речь шла о физическом сохранении мусульман как такових. 
Памятуя о исторической памяти единоверцев, Ма Тинсян, один аз 
вожаков восставших, выкинул следуюише характерные лозунги:

-  Исли всем не встать и не о к а ^ т ь  сопротивления фэновским 
оолдатал!, то ош  вскоре сотрут с лица зеш1и всех мусульман!

-  1,1усульмане и китайцы -  вечные враги!
-  Чжао Сипин собирается в скором времени вырезать всех 

мусульман, ибо он уже выкинул лозунг: "Бей мусульман Оез ос
татка Г

Вот почему мусульмане в свою очередь вырезали хань, видя
■ этом средство са^юсохранения.

Восприимчивость рядовых мусульман к при:зываи ;.'.а Тиисяна 
на I последнюю очередь объяснялась я тем обстоятел1лтвом, что 
он широко использовал авторитет ахунов /ВО, т . ‘3, кн .31/. 
Актялиов учаогяв шх в аыстуалениях муоулы.ан составляет /1риме-
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четвльную особенность столкновений в Ганьсу.
О психологии мусульманских повстанцев, сраханпихся под 

началом № Чжунина, известное представление дает следующий 
пассаж из личных наблкщений Р. Эквалла. Сн описывает случай, 
когда мусульманские бойцы оказались в критическом положении; 
им противостоял более многочисленный и лучше вооруженный про
тивник. "Единственный возможный шанс спастись заключался в от
чаянном прорыве через превооходящие силы под фронтальном пуле
метным огнем. Тогда мусульмане начали причитать "Аллах, худа! 
Аллах, худа" с нарастающей интенсивностью и силой. Когда они 
запричитали, они азмйнились, отав сильнее, чем минимальное це
лое их индивидуальной силы и храбрости, и на последнем возгла
се "Аллах!" эта сила естественно вылилась в беспорядочную ус
пешную атаку с обнаженными мечами против пулеметов, которая 
проложила их путь спасения и обеспечила годы времени стремитель
но проноситься через Центральную Азию со смешанными мечтами о 
грабеже и империи" /  181а, 135/.

Хотя восстание началось конкретно против Гоминьцзюня и ан- 
тигоминьцзюнввские настроения питали его до конца, застарелие 
страхи и враждебность, бытованпие между мусульманами и хань, 
быстро трансформировали его из мятежа в религиозн^'ю войну. 
Ужасные зверства практиковались в ходе ее ; детей рубили на кус
ки или насаживали на мечи; лкшей расчленяли на части или под- 
рвргали пыткам, которые так часто составляют "характерную ооо- 
бвнлость священных войн" /251, 25 0 /.

Среди миротворческих иниздатив, к которым прибегало го - 
миньцзюновское к01ла(Щ0вание, была и попытка склонить на свою 
сторону мусульманских военачальников о подвластным им воинст
вом оЗв!.внием зачислить на службу, руководители карательной 
экспелпцйи, в частности, преялагаля;

I /  Эойска мусульшн должны отойти назад на 100 ли от Дао
хэ в район Дахэцзя /родина Ма Тйю яна/.

'.’усульманские отряды булут признана регулярными войсками 
и с учетом численности ах переформируют либо по батальонам, 
либо по бригадам,

2 / После сформирования в регулярные воияокие части мусуль- 
(.'лнские войска долж1ш, безусловно, подчиняться приказам влаоте!
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провиншш.
Мусульмане не приняла этвх вевыголних для себя условий 

мяра. Нанболее сальным аргументом у Гоиавьцзюня, как представ
ляется, были пулеметы, которыми не располагала в таком количе
стве повстанцы.

Судя по имевшимся в нашем распорякеная данным, непосредст
венно выступлениям не предшествовали какие-либо действия Гоылнь- 
цзш я или ханьского населения, которые бы дали повод мусульма
нам считать, что "неверные" покушаются на их верования или ос
корбили заповеди ислама. В целом предвзятое отношение к "невер
ным" со стороны мусульман опосредствовалось в сфере економиче- 
окой, в налогах и поборах. Не приди сюда ханьский Гоминьцзюнь, 
как, очевидно, предстаняллось массам мусульман, жить было бы 
легче. Отсюда недовольство социальными порядками обратилось на 
"не 11ал1их" -  во всех бедах повинны хань как таковые. И когда 
пошли столкновения, поли-ись кровь и гибли мусульманские святы
ни, бунт выи]а-ч за рамки борьбы за насущные материальные нужды, 
а цриоОрвл характер межобщинного сголкноввшш, когда глубоко 
были задеты национально-религиозные чувства мусульман, непод
властные установкам командования Гоминьцзюня. Для него на аред- 
мет замирения мусульман посильным оказывается выработка пожар
ных мер вспомошествовательного порядка. Так, посие того, как 
повстанцы покинули Ляньчжоу, 30 октября 1328 г . ,  фэн Шсян те
леграфно приказал Лю Ефзню, с одной стороны, додавлять силой, а , 
о другой стороны, призвал в Ляньчжоу одного из лидеров "ыладо- 
мусульманского вероучения" /"Синь цзяо"/ комиссара по делам обо
роны в Пиися, одновременно исполшшиего обязанности командующего 
отрядом но борьбе с бандитами в провинциях Шэньси -  Гииьсу -  !.1а 
Хунбиня и поручил ему созвать на совеивние пре.ютавигвлай "ста
рого мусульманского вероучения", /"Лао ц зло"/, а именно кошоса- 
ра по делам обороны в [Цинхае ыа Ца а комиссара но делам оборони
■ Таочжоу -  иа Миня. На этой встрече с участием Ла Щ-,эна обсуж
дались мероприятия по преиоставленяс льгот, по ошжешио на^югов, 
по оказание аспомощеотвовалия бедным и т .д .  /8 1 , 4С1/.

Коренного перелома »то сове «нив в настроения к'^/с^льман- 
ских маоо не (нволо. В январе 1920 г .  болыаал часть Ааной 1'внь- 
ау Оил» оноаа а р/ках 1̂ оульман-новсташ(вв /2 'Л , >^Ы/. 14 февра-
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ля около 20 тысяч мусульман под началом Ма Чкункна зашли город 
Тангар в Западной Ганьоу на тибетской границе /186, 96, 140/. 
Вожаки повстанцев призывали убивать каждого китайца, в возрасте 
от Г7 до 70 лег /186 , 96-97/. Американец В.Д. Елаймир, очевидец 
событий, сообщал о взягии Тангара: "Немедленно она /мусульмане. -  
В .К ./ начали убивать китайцев самым жесто!сим о'^разом, отсекая 
головы мечами" /251, 251/. За 2 часа, что мусульманская рать 
владела городом, было умервшлено 2170 китайцев мужского пола,
Б Еозрастб от 17 до 70 лет /186, 96-?7 /.

Китайские власти тоже не уступали по части жестокостей. 
Воспроизведем пассаж из книги X. Абенда. "Восстание мусульман 
весной 1929 г .  закончилось перемирием. !Лусульманское население 
города Таочжоу, которое бежало в пустыню и з-за  боязни репрессай, 
было официально приглашено возвратиться домой. Когда м^'судьмана 
проходили через городские ворота, каждому ;!лужчине а мальчику 
давался паспорт, обещавший снисховдение. Потом начальник китай
ского гарнизона, обратившись к толпе,. заявил, что губернатор 
распорядился выдать недельный паек ячменя каждому мужчине и 
мальчику. Им надлежит войти через южные ворота, предъявив при 
этом свои паспорта. Получив ячмень, они возвращаются обратно и 
воссоединяются оо своими семьями. Американские миссионеры с го
родских стен видели большую толпу мужчин и мальчиков на плацу 
для военных парадов за южными воротами, все они покорно ждали 
паек. Внезапно китайские солдаты бросились в массированную ата
ку на безоружных мусульман. Мечами, кинжалами и револьверами 
мгновенно разделываются о загнанными в ловушку жертвами хитро
умной мести. Мусульманские женщины, ожидающие внутри стан, слы
шат гам, идущий извне, и добавляют к нему свои истерические 
крики.

Вскоре за южными воротами наступает тишина, и тогда обе
зумевшие мусульманские женщины выбегают с дикими воплями, пы
таясь опознать своих мертвых.

Количество тел, официально подсчитанное для захоронения 
в этот вечер, составило в итоге 2996" /144, 257-8/.

Восстание мусульман в Северо-Западном Китае не приобрело 
характера всеобщей войны против "невершх". В этом плане ислам 
как тлсовная общность не материализовался в общность полити-
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Ч0ск ую . Сектантскде раопри среди мусульман, амбиции и взаимяая 
неприязнь не позволили им выступить единым фронтом против хань.

Борьбу вела против Гоминьцзюня повстанческая "Кон$едера- 
тавная армян Северо-Запада" /161, 1004/, отряды которой аозгла- 
няли ьй Чхунян, Ма Тинжан, Ма Тинсян, в то время как другие 
мусульмашкиа вожаки оказались по другую линию фронта. Во врегдя 
осады !.1а ’Чхунином Хэчжоу Фэн Юйсян оаециально откомандировал Ма 
Хунбиня Е Ганьсу для противодействия осаждающим /90 , 138/. Ь1а 
5усян, узнав о столкновениях мусульман с Гоминьцзюнем, из Нан
кина, где тогда находился, телеграфировал северо-западным пред
водителям Ш и известным лицам приходов, яастоятельно убеждая 

'их прекратить боевые действия. Поскольку такям образом Ма Фусян 
лил воду на мельницу Фэн Юйсяна, Ма Тинсян и другие сожгля дом 
семейства Ма в Хэчжоу /90 , 43/. Ма фусян был не единственным 
умиротворителем единоверцев. Известну'ю отдачу дала миротворче
ская деятельность таких лиц, как-то: Ла Шицзюнь, Ма Годун, Го 
Фуцзинь, ;,!а Сянцянь и др. /1 4 6 г 400 / ,

№иели место случаи, когда облеченнце определенными полно
мочиями (/мусульманские старшины удерживали единоверцев от пере
хода на сторону повстанцев. Так, делегат мусульман Чжашдзячуа- 
ни 1,'а Оиу, приехав в Ланьчхоу, уговаривал мусульман не подда
ваться на увещевания повстанцев /8 9 , т . 9, кн .31, 50б-51а/. 
Такие мусулы.1анские военачальники, как то: сининский чжэньшоуши 
Ма Ци, ганьчжоуский чжэньшоун Ма Линь, Ма Хункуй не поддержали 
повстанцев, держались лояльно по отншендю к ханьским властям, 
за что были особо награждены ими /8 9 , т . 9 , кн. 31, 5С<5/.

Восстание мусульман в Северо-Западном Китае в 1928-1929 гг. 
сопровождалось раурушениж,4и и большими человеческими жвртвалш.
В политическом плане оно дестабилизировало обстановку в Китае, 
способствовало нагнетанию антил1уоульманскях страстей, связанные 
с ним события муссировались в прессе Китая. Сна, в частности, 
сообщала о том, что правитель Ианьси Янь Си;^ань при1ял  меры, 
чтобы предотвратить распространение мусульманского вг'остания 
из 1!инся на Шаньси /256, 4^6/. Подобные сооб:;;вния на>:оглли ре
зонанс а других частях Китая и вле1и и  за собой настороженность 
к мусульманам, которая была чревата эксцесса^.:и. ,МежсЗ:днныв 
столкновения, когда в убийствах и грабежах принимали участие

138



кешцаш я летя /257, 198/, оотавалй еще одян слад в исторячео- 
лой памятя мусульман, хань я гябвгцбв, препятствуадий ойляженис 
разных народов под сенью раопубляканокого я гошньдановского 
знамен.

Следуя традиция, после замиреняя восстания власта првд!тра- 
нямант меропраятия под углом "устранения посладствий". Осущест
влять ах Ли Кфэнь поручил ханьским и мусульманским шэньши, "что
бы исчезли границы я прекратилась ложь" /89 , т . 9, кн. 31, 536/. 
Инымя словами, ляквядяровать отчужденяя между ханьской и мусуль
манской общинами поручалось шэньши с той я другой стороны. Но 
показательно, что задачу по наведению мостов между двумя община
ми не поручили духовенству. И это не случайно.

События, овязашме с выступлениями мусульман, вышли за пре
делы соботвенно ханьско-мусульыанского конфликта, но захватили 
тибетцев. Пострадали ламаистские святыни. Мятежники разграбили 
а сожгли тибетский монастырь в Чони, уничтожив в то же с'Ллое 
время единственное собрание тибетских канонов в Северо-Восточ
ном Тибете. Богатый монастырь Лавран был захвачен а разграблен 
/161, 92 /. В этой связи нике особо остановимся на тех событиях, 
которые ранее имели место, и на том, как складывались отношения 
тибетцев с мусульманами.

Мусульманские выступления в Т^ньоу дали рецидив в 1932 г . ,  
вероятно, под воздействием ообытай в Синьцзяне /о  чем ниже/. В 
1932 г . Ма Инбяо /был известен "как маленький 'йунян" Смалень- 
кай полковник)/ во главе нескольких тысяч человек уничтожил 
многочисленные китайские селенья в Ганьоу /220, 163/.

ОЕДиоТВЕННАЯ И К0Ш30СИ011А1Ы1АЯ
СА;,юдЕята11ьность мусульман

Борьба за государственную м асть  /как таковув, независимо 
от ее параметров/ была одним из определяющих проявлвшй общаст- 
Е0 ИНО-ППЛИТИЯ8СКОЙ !иизш! Китзйской Республики со времени ее ста- 
Н0ВЛ8 Ш1Я и вплоть до ее праха. Но общественная деятельность 
разнородного в на:шональном отношении социума давала себя знать 
и в других формах, помимо участия в вооруженных столкновениях
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за власть. Некоторые из актов социальной ьктавности, ;-<о исполь- 
зоваилах силовые приемы, имели в то же время политическую зна- ; 
чямпсть, ибо были средством изменить традиционно бытую'дие прел-; 
сггвлвния ила закрепить и усилить социальный статус той или иной 
составной социума а которая органически аи1у чуила. Ьто прежде 
всего касалось мусульманской общины. Само полчтие "щс.ульмав,- 
окая об:;;1на" применительно к Китаю довольно условно в том сыпа
ло, что она территориально не предстаатала собой единого целого. 
Наряду с тем, что существовали районы компактного рассвлелия 
мусульман /Северо-Запад, Юго-Запад, Синьцзян/, они проживалл 
рассеяно в различных провинциях, образуя оЕовобразные вкрапле- 
няя. Эти обстоятельства определяли и общественное поведение му
сульман, но вне зависимости от их активности, обкйм для них бы
ло одно -  стремление сохраниться как особая атяорелигиозная 
общность. Своеобразие положения мусульман как эткорелигиозного 
меньшинства /прк этом самого неоднородного этнически/ относитель
но преобладающего в стране ханьского этноса, их традиционное 
представление о себе как о людях более достойных, нежели иновер
ные /в  данном случав -  хан ь /, породили то обстоятельство, что в 
качестве объединявдей скрепы и гаранта сохранения себя как осо
бой общности выступают ислам как единый религиозный культ и его  
бытовые заповеди. Шиболее наглядно это проявлялось в быту, в 
отношении к хань, к прааительстаенным институтам, в частности, 
школам, как носителям духовности.

(</сульманская община Ганьсу, формально составляя ячейку 
политического организма Китайской Республики, жила тем не менее 
по своим, отличным от китайского общества законам. Изоляционизм 
в отношении хань распространялся не только на сферу бытовых 
отношений, но и на общегосударственную образовательную систему; 
"Они /мусульмане. -  В .К ./ обычно не часто посещают правительст- 
аенаые школа” /254а, 149/. Это заключение относится к первым 
годам существования республиканского режима, до прихода к власти 
гоминьдана.

Установление гоминьдановского режшла с центром в Шнкине 
внегане проявилось в смене государственной сшлвол^ши. Прежний ре-; 
спуЗликанский пятиполосный 4шаг сменил новый -  одноцветный со 
звездой. Эта символика имела определенный смысл -  единая ки
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тайская нацш , духовно объединенная суньятсешкшом, как офшщаль- 
ной идеологией.

В какой степени унификааая ограды под руководством гоминь
дана затронула муоульмгнок1'ю общину?

Националистическая природа гомчньдановской администрации 
проявилась уже в первых актах нанкинского правительства в отно
шения постаяовки образовательного дела. В 1927 г . гоминьданов- 
СК08 правительство изд;мо декрет о том, что все школн дожна быть 
зарегистрированы правительством и что религиозное обучение ис
ключалось из учебных программ. Еолыпанство школ христианских и 
других -  выполнило эти требования, но мусульманские предпочли 
закрыть свои школы, нежели лшиться привилегии учить догматам 
своей веры /237, 255-6 /. Вышеупомянутый декрет не амел оилы за 
пределами территории, действительно подвластной Нанкину, и не
посредственно не затрагивал места основного расселения мусульман. 
Тем не менее само по себе это предписание могло найти соответст
вующий резонанс среди мусульман не только на территории, под
контрольной Нанкину^ но и за ее пределами.

Но если сам по себе декрет относительно'школ не был направ
лен исключительно против мусульманских учебных заведений, то ос 
сторона ханьских средств массовой И1̂ ормаЩ1И имели место анти- 
(лусульманские вылазки. Несколько лег спустя после выхода декре
та о школах издатель газета в Нанкине опубяиковал статью, в ко
торой предки китайских м '̂-сульман были представлена как яорооята. 
Эта публикация так разозлш1а мусульман, что они заявили протест 
национальному правительству, требуя закрыть газету, наказать ре
дактора и требуя свободы религии, включая привилегию открывать 
школы и иметь учебные программы, которые они хотели. Все эти 
требования были удовлетворены. Для гоминьдановской администрации 
в Панине, выступавшей как национальное правительство Китая, не 
было резона вступать в конфликт с мусульманской общиной и еще 
более усугублять свое непрочное положение, тем более, что в сво
их ш.1бициях вожаки мусульман в пределах собственно Китая не 
угрокали существованию наякинзкого режима.

С первых лет республики самовыражение мусульман как особой 
группы, отличной от собственно ханьского этноса, господствующе
го в системе китайской государственности уже в силу своего чис-
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ленного превосходства, широко находвло себя в разнообразной 
общественной и конфессиональной деятельности. Прежде всего, в 
культурно-просветительных мероприлтаях, в создания конфессионв- 
льных общественных организаций. В первом случав характерно сук- 
двние корреспондента татарской газеты "Вакт": "Китайсше му
сульмане лет семь тому назад не имели представления о просгеад- 
шш. Теперь о каждым годом открываются новые школы" /1196 / .  
Происходит это в результате цвлеустрамленных усилий м^'сулы.1ан. 
"Б маленьких городах составляются мусульманские комитеты, ко
торые добиваются от правительства помещена* и субсидий для уст
ройства начальных школ, где бы знакомили о основными принципами 
ислама" /49 / •  Иусульманские школа создаются и в сельской
местности, в том числе и для девочек. "В нескольких селах му
сульманки содержат маленькие школы для девочек" /  49 / .

Мусульманские школы были как по контингенту учащихся .учеб
ной программе, так и внешне; неотъемлемой ее частью была мечеть. 
В каждом большом китайском городе есть школа для мусульмашких 
детей. В такой школе три класса: в первом обучают грамматике, 
во втором -  арабскому языку, в третьем толкуют Коран.

Рядом 0 0  школой высится маленькая мечеть, где собираются 
школьники для омовения а молитвы /49 / .

В мусульманских школах заботились не только о духовном 
состоянии детей, но и об их здоровьи; учащихся кормили. Правда, 
остается открытым вопрос, на сколько широко была распространена 
такая практика.

Пмитическая обстановка первых послереволющюнных лет дала 
толчок общественной самодеятельности мусульман, что находит 
свое выражение в созданаи конфессиональных организаций, образо
вательных учреждений. Это подвижничество находит поддержку со 
сторош должностных лиц из числа мусульман и состоятельных ла
дей. Всякий, посетивший мусульманские учреждения в Китае, отме
чал доктор Иерусалми на cтpaiшцax "Жен Тюрк", диву лается и не 
может без глубокого уважения говорить о самоотЕвркенности ■ 
энергии комитетов и всего учительского персонала /79  / .
Объективно с установлением республиканского рвгмлв, когда для 
политической систели^ характерны большие де:;в11т;.‘й.'шзации и не
стабильность, нежели при монархии, появились возможности оЗес-
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печягь исламу болев благоприятные услоЕия для жизнедеятельно- 
ста= В Гш1ьсу в ф-еарале-марте I9I2 впервые учреждается об
щество содействия исламу /8 9 , т. 8 , кн, Z7, 306/.

В 1912 г .  в Пекине создается первая на1Щ01Шьная организа- 
цая Чжуиго хуэйцзяо цзюй цзинь хуэй /далее ЧХЩ1Х/. Ее основате
лем явился ахун Ван Хаожань. Срганизацйонно ЧХ1.ВД быстро расши
рилась и к 1923 г . заявляла, что шиеет 3 тысячи отделений по 
всему Китаю. Вновь открывались они нл местах в коще 20-х гг .
Но в начале 30-х г г . отмечались признаки упадка деятельности.
Как сообщалось I I  марта I93I г . из Наньчана, в провинции Цзянси 
то,аько в Наньчане и Цзюцзяне и аю л и с ь  организации союза. За по
следние год-два остальные полностыо-црекратили свою деятель
ность, существуют лишь на бумаге /131, т . П, 1573/.

В основном деятельность ЧХЦЦХ шла по линии просветительст
ва j издательства, популяризации традивдонных исламских духовных 
ценностей.

Известное представление о деятельности ЧХЦЦХ на местах мож
но составить по следующим данным. Приыештельно к Ганьсу вос- 
произрвдем личные наблвдения А. Финллэя. Упошнутый союз принял 
на себя усилия по просвещению хуэйхуэй^ Он учредил школы лля 
светского просвещения, в которых юные мусульмане прини1иались 
бесплатно, но специальные усилия были предприняты, чтобы при
влечь детей "язычников". Для последних образование, обучение 
со всеми необходимыми учебниками и даже униформой для тре1шро- 
вок предоставляется бесплатно. В некоторых случаях союз принял 
обязанности различных мечетей, и в некоторых местах средства
ми литературы продолжает усилия по возрождению хуэйхуэй /185, 
67-68/. Необходимые средства шли от саг.шх мусульман. Союз теперь 
получает огромные поступления от налогов, которыми обложены 
различные отрасли ремесла, торговли, которые в основном в руках 
х^у:',хуэй. Добровольные Г1оа;ертвования чрезвычайно помогают уве
личить таки м  о б р азо м  собираемые суммы /185, 6в/.

/ли вот, Юсийское отделе1ше в селеньи Дайн провинции Юнь
нань, JTO отделение занил’ллось всеми вопроса:,',и, связанными с 
религиозными дела;.1И, приемом зарубе^ашх гостей. й;ли г.;еж.пу му- 
сульыашми слу"чались свари или речь шла о разводе, то служащий 
yno;^HHjToro у ;; е:л;'ония зани!,'ался расследованием обстоятельств
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и решал вопрос /131, т . 2 , 1637/, Как аидиы, отделения Ч!ЩЦХ 
виступают в пзэестной отепеня как органы самоуправления Мусуль
манской общны.

В I9T I-I9I2  г г . ,  ххогда Сунь Ятсен отал временным президен
том республики, был организован Ь1усульманскаЙ союз /с  переводом 
его штас5-квартяры в OeiuiH в Ito^aHe осталось его отдаленае/.
Союз этот своей целью ставил пробудить интерес среди верующах 
и защату их от наступления христианства /284, I / .

Издававшаяся в Оренбурге мусульманская газета "Вакт" со 
ссылкой на информатора из Нанкина сообщала о создании Taivi новой 
к?усульманскоЙ организации среди мусульман "Башир Ислам ве Моариф' 
■ВО главе о 11уредин Эфещщ. Общество ставило целью издание бро- 
Ш1ф , развитие общеотвенности и народного образованш, борьбу о 
фанатьческиш обрядностями, помощь бедным и пр. Общество ето уже 
принесло мусульманам немало пользы. Открыто ужа несколько школ. 
Общество имеет намерение открыть свои отделения в Ханьчжоу, Шан
хае, а также и в других мусульманских городах Китая, где есть 
мусульманское население /  1С7а / .

В I9I2  г . хузйские деятели хотели создать сво» националь
но-конфессиональную организацию, но тогдашний глава министерст
ва иносвранных дел счел подходящим, чтобы она называлась "Китай
ский объединенный исламский союз" /Чкунго хуэйцзяо ляньхэхуэй/ 
вместо прадполатавшегося "Чжунго хуэйминь гунхуэй" /Союз хуэй- 
минь Китая/ ц12, 4 3 /. Позиция представителя центрального прави
тельства в отношении названия предполагаемого союза показатель
на в том плане, что оно отказывает в признании хузйшнь как на

циональной группы, но согласно считаться кал с конфессией. Оче
видно, с учетом этого обстоятельства в 1927 г .  Ма Фусян с из
вестным хуэйским шэньши Хашаофу выступил с инициативой по созда
нию "Китайского мусульманского союза" /"Чжунго хуэйцзяо гунхуэй"/ 
/9 0 , 43 /.

Общественная деятельность китайских мусульман не ограничь- 
валаоь лишь сферой д^::опности, но и отмечена мероприятиями по 
линии благотворительноотл и привития производственно-профессио
нальных 1ШВЫК0 В подрастающему поколешь^, что в совокупности 
дало основание доктору Иерусалми говор:1ть о мусульманском ре
нессансе в Китае: "Возрождение исла1ла в Китае обуслоЕлзпо осно-
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ааниеы религиозных учреждений, убежищ для стариков, приютов 
для детей, мастерских для девочек и т .п . . . .  К1усульманв Китая 
всячески заботятся о профессиональном образовании детей, кото
рых учат -  земледелию, скотоводству, птицеводству, пчеловодству, 
разным мастерствам и ремеслам, дабы обеспечить т  безбедное 
существование в будущем, по окончании школы. Экономические ус
ловия жизш в Китае, вообще, весьма тяжелые, и потому мусульмане 
стремятся подготовить молодежь к успешной борьбе за существова
ние" /  49 / .

Пенимо создания собственно коЩюссиональнах общественных 
организаций, имеют место инициативы по учреждению мусулььшнских 
научных обществ.

Б 1913-1914 г г .  соученики-мухульманв подготовительного учи
лище Цинхэйских войск предприняли попытку основать в столице 
"Исламское научное общество" /"Цинчжэньоюэхуэй"/. В качестзэ 
основного принципа инициаторы провозгласили: устаномение свя
зей с мусульманами, занятыми в научной области, изучение ислам
ского образования и разъяснение обществу. Однако далее подгото
вительных мероприятий дело не пошло. Но почин не заглох. В 19Г7- 
1918 гг . в столице было создано "Ислшлское научное общество".
В прошении разрешить создание общества говорилось: "Ислам -  
древняя религия, в Китае распространена свыше I тысячи лет. Хотя 
число верующих о каждым днем множится, образованные появляются, 
а знание доктрины не растет. Выставлял это обстоятельство в ка
честве обоснования, все, кто из сферы науки, отгерожены забором 

от остального населения, не в состоянии свои знания передать 
другим. Лэ Мин и др. намереваются в столице на улице Цюцзе орга
низовать доктрину, изучать и практиковать основные идеи, объеди
нить чувства единоверцев, сообща стш.1улировать образование. Хотя 
любой человек свободен исповедовать религию, однако поступает 
полностью согласно закона. Надеемся, что нравственность благода
ря учености еще более проявится, познания благодаря научным изы- 
ска1ши,1 еще более увеличатся. Вера, безусловно, заслуживает про
славления. общество и государство не, также ожидаем, обретут 
пользу" /10  . 400/.

Выше названное общество было призвано служить делу исла;иа 
Е делом. В обязанности членов общества входило ратовать в пи«ь-
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менной форме за то, что идет на пользу мусульманству в Китае, а 
выступать против того, что «му мешает,.но не нападать на личные 
качества отдельных лцдвй; ошибочные, толкования и поношакая дош 
нашей религии со стороны, неыусульман письменно испраалять а 
разъяснять; разъяснять единоверцам и не-муоульыанаы опорные 
вопросы веры; улаживать спора относительно догматов и предписа
ний веры, руководствуясь каноном / I I ,  401-402/.

3 1925-1926 г г . сущеотвовало "Чжунго хуэйцзяо сгехуэй" 
/"Китайское исламское научное общество"/. Основные его уста
новки <3ылй таковы.

1. Разъяснеше религиозных текстов.
2. Перевод канона; издание книг и га зет ; ознакомление с 

дoгмaтa^.ш веры.
Содействие просвещению.
Создание учебных заведений; учреждение книгохранилища; 

приглашение ученых из дальних стран.
Учреждение управления по сбору "божьего налога".
3. Установление дружеотвенных связей между китайскими и 

зарубежными единоверцами.
4. Содействие общеполезной деятельности единоверцев.
5. Невмешательство в политику / I I ,  403/.
Аналогичная прогрэлша была у "Шанхайского литературного

общества китайских мусульман" /издавало ежемесячник "Мусульмане 
Китая"/ /285, 2 / .

Конкретно общество ставило своей целью следующие цели:
/А / Излагать мусульманские принципа и доктрина:
1. Перевод священных трудов.
2. Составление книг и периодических изданий.
3. Лекции о мусульманских догматах.
/Б /  Содействовать просвещению;
1. Учреждение школ.
2. Создание бисЗяиотек.
3 . Прием ученых издалека.
4. Учреждение секции занятости, чтобы обеспечить средства 

для образования бедных ^'ченых.
5. Поощрять дружественные отношения между китайскими и 

иностранными мусульманами.
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6. Помогать общественной деятельности мусульман.
7. Общество будет воздерживаться от участия в политике 

/285, 4 /.
С самостоятельной инициативой на ниве просветительства 

выступает мусульманская молодежь. В 1928 г .  соученики васших 
учебных заведений Бэйпина организовали "Исылань сюэ ихуэй" 

"Товарищество по изучению ислама". Согласно ежегодного отчета 
8Т0Г0 общества за 1932 г . в нем было представлено 15 провинций: 
Хэбэй, Ваньсу, Ляонин, Шаньдун, Жэхэ, Цзилинь, Аньхуэй, Сычу
ань, Хэйхунцзян, ХУацдун, Хэнань, Суйюань, Тибет, Юньнань. Об
щая численность членов составляла 96 человек обоего пола, пре
дставителей учебных заведений самого различного профиля. В обыч
ном городе это бало созвездие интг тлигентной молодежи /1 0 , 4Ш /. 
В 1933 г . он был преобразован в "Обдаство молодежи хуэйцзу"
/10 , 403/.

В I927-I928 г г .  в Цзюцзяне молодежь из торгово-промии !вн- 
ных интеллигентных кругов создала Исламский молодежный союз.
Он мыслился как исследовательский центр /131, т. 2, 1573/.

Как уже отмечалось выше, в программных установках мусуль
манских общественных организаций говорилось о необходимости 
развивать связи о зарубежными единоверцами. Такие устремления 
разделялись среди мусульман Китая на са1лом различном уровне.
В частности, работники просвещения не упускают случая, чтобы 
выразить заинтересованность в установлении связей по линии об
разования с Турцией. В декабре 1926 г . поверенный в делах Тур
ции в Токио, который прибыл в Пекин для переговоров о торговом 
договоре с Китаем, был почетным гостем на приеме, устроенным 
в его честь местной мусульшнской средней школой. Присутствова
ли представители министров иностранных дая и образования и весь 
учащийся состав школ.

Ма Цинчун, председатель попечительского совета школы, в 
приветственной речи сказал, что и з-за  трудностей сообщения меж
ду двуш страналш в течение веков не было дипломатических отно
шений. Усилия турецкого дипломата, выразил надежду Ма Цинчун, 
вскоре увенчаются успехои и через несколько лет китайские сту
денты смогут учиться в Турции.

В ответной речи турецкий дипломат сказал, что сделает pop
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йозмокнов, н частности, для развития духовной связи между ки
тайскими мусульманами и их единоверцами в Турции /Z lЬ 6 /.

Помимо Ван Хаожаня и организованного им общества просвети- 
тальской деятельностью среди мусульман, прежде всего на Северо- 
Западе, активно занимался видный деятель местной мусульманской 
общины Ма Фусян. В 1914 он открыл 5 исламских начальных 
школ а Хэчжоу /в  Бафан, Юаньцзябао и др. местах/ /90 , 3 9 /. В 
1918 г .  лично пожертвовал средства и организовал сбор пояертво- 
ваний на создание исламских начальных и средних школ /9 0 . 41 /.
В 1920 г .  Ма фусян основал мусульманскую школу в Ясшаньбао 
/90 , 41 /. В 1924 г .  Ма Фуоян открыл исламскую хуэйминьскую на
чальную школу в Чханэньбао в уезде Чжунвэйсянь /90 , 42 /.

Помимо общеобразовательных ^^ycyльмaнcкиx школ на начало 
20-х гг . в Ганьсу осуществлялась подготовка мусульманских спя- 
щеннослужителей. "В Ганьсу есть по меньшей мере 2 важных центра, 
где молодые ахуны -  "аспиранты" готовятся к постоянной работе 
священника. Здесь они учатся от 5 до 10 лет, изучают арабский 
и персидский. Коран и другие священные писания" /185, 42-43/.

Уровень культуры в мусульманской глубинке, уровень образо
ванности местных грамотеев, как, видимо, сознавал 1Ла Фусян, на 
давали возможности заинтересованным лицам ознакомиться со всем 
разнообразием мусульманской д/ховности. Поэтому он за расшире
ние контактов с мусульманскими богословами и зштоками корани
ческой литературы, находящимися за пределакш своей провинции 
и Китая. В 1919 г .  Ма Фусян организовал сбор пожертвований. 
Средства были переданы Ланьчжоуской/ "Союзу содействия исламу" 
с тем, чтобы молодежь Ганьсу училась за рубежом, за предела;.1и 
провинции постигала ьсе тонкости исламского учения /90 , 41/.

С другой стороны, своих единоверцев в Китае посещают г.5у- 
сульманские священнослужители из-за  рубежа. Таким образом, ис
лам в Ганьсу выходил за рамки чисто местного, провинциального 
феномена, но в известных параметрах выступает как часть между
народного духовного сообщества" . . .  их /мусульман Ганьсу. -  З .К ./ 
религиозные центры время от времени посещаются сЕЯНлвиникалш из 
Турции, арабских стран и Центральной А зш "/254а, 148/^

Не ограничиваясь развитием образовательного дела среди му
сульман на Северо-Запада, 1,'а Фусян укрепляет очаги мусульманско
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го образования в Пекине. В 1928 г . Ма Фусян о васшиш олояш 
военны х а политических кругов хуэйцзу создал в Бэйпине на уличе 
Нщзе среднее мусульманское учебное заведение, Ма Фусян стал 
председателем правления. Когда в Цзиннани прекратило существо- 
нйнке училище при мечети, Ма Фусян перевел его в Пекин,и оно 
с т а л о  летней школой /90 , 43/.

;«1а Фусян и его единомышленники расскатривали просвещение 
свошс соплеменников-единоверцев не только под углом воспитания 
мусульшнской духовности, но и о точки'зреяия получения возмож
н ост ей  для всестороннего развития районов компактного прожива
ния хуэйминь. Ма Фусян, Сун Шэну читали, что основная цель 
исламского среднего учебного заведения в Пекине /на улице Нюцзе/ 
в том , чтобы воодушевлять хуэйминь "разрабатывать Северо-Запад" 
/90 . 4 5 /.

Психологический климат в тогдашнем китайском обществе был 
таков, что подвижникам в деле просвещения мусульман приходилось 
проявлять осмотрительность, дабы не дать повода заподозрить их 
в том , что они преследуют цель содействовать религиозности мо
лодых мусульман. Последняя пугала официаяьныё круги и ханьскую 
общественность фанатизмом, которым были отмечены выступления 
мусульман в не столь отдаленном прошлом. В этом отношении весь
ма показательна история о названием вышеупомянутого среднего 
учебного заведения на улице Нюцзе. Ш Фусян и Сун Шэну выпра
вили его название и отвергли в наименовании 2 знака: "цин чжэнь" 
/"ислам"/, иначе было не избежать подозрений в однобокости:
"Вели предполокат, что оно ограшчивается верой, тогда его при- 
р о л а , Е о з ю ж н о , не широка" /90 , 45 /. Поэтому Ма Фусян й Сун Шэ
ну в марте 1931 г . просили национальное правительство разрешить 
переделать название упомянутого учебного заведения на "''^щест- 
вбнное училище Северо-Запада" /90 , 45/.

Занятие Ма фусяном поста в национальном правительстве его 
елановорци использовали для подключения официальных кругов к 
делу просвецения хуэйского населения. В 1931 г . деятели из раз
личных слоев хуэйской обидны, ратуя за содействие просвещению 
среди хуэй, виступили с инициативой создать под началом мини
стерства просвещения и Комитета по монгольским и тибетским де
лам /во главе последнего стоял Ма Фусян/ "Комитет содействия
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просвещения среда хуэйшнь" /"Хуэйшнь цзяою цзу цзи!1ь нэй 
шнь хуэй"/. Официально он йыл учрежден в 1933 г . /90 , 46/.

При непооредстЕ^нном участии Ма Фусяна открывались не толь
ко школы, но и библиотеки. В 1916 г , он пожертвовал деньги на 
создание городской общественной библиотеки "Цугуя" в городе 
Нинсячэн /90 , 40/.

Почину, положенному Ма Фуояном в деле насаждения учабнь-х 
центров для мусульман, следовали в последующем и его родствон- 
ники. В 1934 г . Ма Хункуй основал арабско-китайское училище 
/90 , 34 /.

^'оворя о культурно-просветительской исламской деятельно
сти, следует отметить ее политическую значимость. Она объективне 
способствовала сохранению разобщенности шселения Китайской Ре
спублики на культурно-религиозной основе, содействовала мусуль 
манскому национализму. С другой стороны, то обстоятельство, что 
инициаторами в деле просвещения мусульман вистуиато их же едино- 
вервд, давало лишний повод магометанам полагать, что бюрократам- 
неверным по меньшей мере нет дела до просвещения и культурного 
развития мусульман. Тем бож е, что они же за счет собственных 
средств содержат образовательные учреждения. Так обстояло о пер
вым средним учебным заведением в Пекине /1 П б  / .

Характерную особенность просветительской деятельности сре
ди мусульман составляет то обстоятельство, что она неразрывно 
духовно и организационно связана с мечетью. В начале 1912 г . 
базой для просвещения мусульман Ланьчжоу стала мечеть у йкных 
ворот, Б ней разместились учебные заведения /89 , 27, 306/. Духо
венство демонстрирует свою сопричастность к появлению очагов 
просвещения. Так, на открытии в Пекине первого среднего учебно
го заведения для мусульман присутствовал верховный г/уфтий /1116/.

КоЩ)ессиональные организации и общественные деятели -  му
сульмане занишются изданием канона и произведений мусульманских 
мыслителей. ЧХЦЦХ предприняла издание Корана на арабском языке 
я , очевидно, занилилась его распространением /255а, 180^7/. ?,1а 
фусян выступает с инициативой по издашю мусульманского класси
ческого - ‘наследия, субсидируя средства. С 1922 по
1932 г . ,  благодаря пожертвованиям Ма Фусяна,шанхайские изда
тельства Чжунхуа шуцзюй, Цзяотун цзкйк, а также бэйпинское Цин-
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чжэнь шу басшэ издавали на китайском языке сочинения мусульман- 
С101Х мыо.7штвлеЙ Киган Ван Дайш, Лю Цзеляня, Ма Фучу, Ма ’й у  и 
др. /89^ 2 5 /. Благодаря выходу в свет атях сочинений удалось 
уЗерөчь от исчезновения некоторые редкие труды китайских му- 
суяь..1анских богословов /8 9 , 25 /.

Ре.лигиозная специфика существования мусульманской община 
оказывалась на состоянии образовательных возмояностей для ее 
членов, но, очевидно, упор в просвещении делался на мусульман
скую духовность. Это, во-первых. И таковое просвещение было 
предметом забот самих мусульман, О гом свидетельствуют следую- 

щ.йв факты, имевшие место на 1937 В Куньмине -  китайоко-араб- 
скоа училище /137, т , 2 , 1686/. В селеньи Дайн уезда ,1Сйси /Юнь
нань/ 3 года тому назад был исламский институт специальных пред
метов. Ныне вместо него существует лишь исламская начальная шко
ла по подготовке кадров-/131, т . 2л 16€Г7/. В иечвти Шагоутоу 
уезда Юйси /Ш ьнань/ ахун при мечети занимается обучением детей 
/131, т . 2 , 1689/. В городе Бэйчэн /Юньнань, уезд Юйси/ при ме
чети имеется училище арабского языка, в нем служил ахун. Ежегод
ное содержание он получал от урокая риса, выращиваемого на обще
ственном поле /"гун  тянь’7  при мечети. Помимо того, что полага
лось на жалованье ахуну, остальное шло на нужды школы и на опла
ту прочих статей /181, т . 2 , 1687/.

Как видим, образовательным очагом для молодого поколения 
мусульман выступает мечеть, а воспитателем -  священнослужитель.

Мечеть и в условиях республиканского режима, как это было 
и при монархии, выступает как форма самовыражения мусульманами 
своей специфической общности, как средство самосохранения: ук
лада своей жизни и менталитета. Не удивительно, что и в годы 
республики мусульмане проявляют инициативу с постройкой ювых 
мечетей, тем более,что, по всей видимости, это властями не ре- 
гла!.!өитируется. Строительство мечетей отмечается повсеместно.
В Куче, фиксировал Р. Шомберг в 1927 г . ,  мечети все были новые 
/248а, 4 8 /. В селеньи Чжунсоин /Юньнань, уезд ИЙои/ в 1912 г . 
построена мечеть /131, г . 2, 1689/. В мусульманских предместьях 
Хэчжоу было "много хороших мечетей и семинарий" /254а, 146/.

фосвещение занимает одно аз центральных мест в программах 
мусульманских общественных организаций, и эти установки находят
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понимание в мусульманских массах. Сдниы из основных дентров 
просвещения выступает мечеть, главным наставнаком -  ахун. Соот- 
ветотвенно предметачи изучения являлись Коран, арабский язык^ 
исламские дисциплины^

В конечном счете такое просвещение культивировано ислел'- 
скив настроения у подрастаюшзго поколения. В Малутане /уезд 
Юйси, Юньнань/, пишет некий Ван Баошань в журнале "Туцзвэе” за 
1937 г . ,  при мечети есть ахун, ежедневно несколько мальчиков я 
девочек ходят в мечеть учить канон, обучением занимается ах^н.
"На основании этого можно видеть, что, хотя упг -янутое селенье 
находится в горной глуши, однако рвение у потомства в отнаяваая 
нашей веры не падает" /131, т . 2 , 1689/.

Одной из примечательных особенностей культурно-просвегиталь- 
ной деятельности Ма фусяна являлось то , что он стремился вовлечь 
в ее орбиту и иноверцеа-монголов. Остается открытым вопрос, ка
кими соображениями он щ)и этом руководствовалоя, сугубо альтру
истическими или прозелитскими. В любом случае инициатива 1Ла Фуся- 
на объективно дискредитировала ханьскую бюрократию, которая не 
проявляла такого рвения в деле просвещения монголов. Начинание 
№ Фусяна £ вевашолмооха от его личных устремлений давало осно
вания монголам заподозрить ханьское начальство в нежелании зани
маться среди них культурно-просветительской деятельностью.

Б 1917 г .  Ма Фусян выступил инициатором создания "Мэн Хуэй 
цзяою цюаньдао ю" /  "Центр направляющий и руководящий просвеще
нием монголов и хуэй"/. Он посылал своих представителей в сель
скую глубинку убеждать людей-хуэйцзу открывать начальные школы 
в местах смешанного проживания с монголами, а также побуждать 
монгольскую молодежь поступать в эти учебные заведения. В 1918 г , 
Ма Фусян лично пожертвовал и организовал сбор пожертвований на 
открытие монгольско-хуэйского педучилища /9 0 , 41 /.

На первые годы существования республиканского режима при- 
гпелся подъем издательской деятельности глусульман. В какой степе
ни этоглу способствовало установление республиканского строя, 
судить определешо трудно. Не последнюю роль сыграл, видимо, об
щий процесс децентрализации, xapaкт6pнiJi^ д̂ тя административной 
системы в стране, и соответственно большпе в принципе возкокно- 
сти для оамовыракения обцественного мнения различных слоев и
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групп наовления.
В 1915 г . о выходом в Юньнаш ежемесячника "Цинчжэнь юабао" 

/"Исламский ежемесячник"/ бало положено начало мусульмашкой пе
риодике.

В 20-х г г . выходило около 20 хуэйских периодических изданий 
в провинции Юньнань, в городах Гуанчжоу, Бэйпин, Тяньцзинь, Шан
хай. Всего к 1928 г .  ко времени учреадения в Нанкине гошньда
новского национального правительства Китая выпускалось /с  раз
личной длительностью существования/ 16 наименований мусульман
ских периодических изданий в провинциях Юньнань, Фэнтянь, в го
родах: Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чжэнцзян. Таким образом, му
сульманская община Китая имела возможности через собственные 
срелства массовой информации заяв^лть о себе властям и общеот- 
венпму мнению.

’1исло периодических мусульманских изданий не было стабиль
ным: и з-за  недостатка средств многие прекратили сущестзование 
/90 , 2 4 /. Очевидно, дело заключалось не только и не столько в 
финансовых затруднениях. Уровень грамотности среди хуэйского 
населения, тематика публикаций тоже, очевидно, играли свою 
роль.

ЧХ1Щ предприняла выпуск газеты "Хуэйвэнь байхуа бао", ко
торой руководил Ван Хаожань, и он распространял ее в Синьцзяне. 
Ван Хаожаню ставят в заслугу, что политическая направленность 
газеты способствовала сохранению центрострештельных настроений 
среди хуэйского населения Северо-Западного Китая. "Благодаря 
этой газете хуэйцзу Северо-Запада узнавали о декретах централ»-^ 
ного правительства, новости из внутренних районов страны, не 
последовали за Внешней Монголией, Тибетом и в этом также еств- 
усилия /Ван Хаожань/ -  ахуна" /131, т . I ,  611/.

В октябре 1929 г . на встрече хуэйских деятелей в ПекяйЙ'- 
шел разговор о развитии хуэйской культуры и образования. 
пуск печатного издания, -  сказал Ма фусян, -  действителЬНб 
является важной задачей в деле развития нашей веры". Оргагаза- 
цией выпуска такого издания занялся Ма Сунтин, средства гтожерт- 
вовал Ма Фусян /90 , 2 4 /. 5 ноября 1929 г . появился журйЙ31'"Юе 
хуа" /90 , 2 4 /.

По своему содержанию это было главным образом рблйМЬзное
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нзданиб. Религиозное по содерканав^ оно в то же время пропаган- 
даровало и подперяивало преобразования в деле просвещения хуэй- 
мань, ратовало за распроотранениа образовакЕЯ /9 0 , 24 /.

Не с т а м  своей задачей общий анализ материалов "Юе 
оотаноЕмся лишь на некоторых характерных публикациях. Обраща
ет на себя £нш\!ани0  программная в своем роде статья "Общее со
стояние аслал1а в Цзянси", с которой I I  марта 1931 г ,  выступил 
молодой мусульманин Цянь Сине. Краткое резюме статьи таково: 
развал исла1.1с101х организаций, застой в области образования, хо
зяйственный застой. Все эти явления, по мнению автора, харак
терны не только для Цзянси, но и повсеместно для всего Китая. 
Если молодежь всей страны не предпримет срочных спасительных 
мер, то "в будущем положение нашей веры в китайском обществе, 
опасаюсь, все более будет приходить в упадок, все больше лцци 
не будут придавать ей значения". Программа по выправлению по
ложения , предлагаемая Цянь Сине, такова:

1. Прежде всего нужно укрепить оргагазацию всех подразде
лений наших мусульманских союзов. .

2. Нужно использовать силу наших организаций для развития 
образовашхЯ е т и х  елиноверцев-бедняков и проповеднической дея
тельности за рубежом, с тем чтобы можно было, воспользовавшись 
этим, постепенно избавиться от множества неправильных толкова
ний, которые иноземные проповедники дают в отнесении их веры,и 
одновременно можно будет восславить и возвеличить верный путь 
нашей веры.

3. Надо использовать силу наших организаций с тем, чтобы 
осуществить экономически разнообразную деятельность по воспо- 
моществованию. Что к^.сается его способов, то можно порознь ис
пользовать два метода: "лечить ветви" и "лечить корень". Пер
вый -  это временная материальная помощь деньгами. Второй -  осу
ществление руководства разного рода занятиями и ознакомление с 
ними, а также изыскание возможностей создать мелкие предприятия, 
чтобы принять не имеющих занятия бедняков -  наших единоверцев.

"Наконец, -  заключил Цянь Сине, -  я  надеюсь, мусульшнская 
молодежь всего Китая энергично возьмется, за дело. Сообща будем 
спасать веру, спасать с т р а ц /.. ."  /131, Т. 2 , 1575/.

Бытовые особенности мусульман представляли собой наиболее
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чувствительный объект мөжо-̂ щинных отношений^ ибо они ЯЕ-таллсь 
НӨ только проявлением специфики ^!yGyльмaяcкoгo менталитета, но 
и в силу своей незащищенности от любопытства и высмеиваний носи
телей иных, чем мусульмане, бытовых представлений. Так, в част
ности, обстояло с обрядом обрезания. В этой связи показательш 
статья некоего Лю Йачэна /1936 г . / .  Обряд обрезания у хуэйминь, 
писал Лю Яачэнь, имел место до революции 1911 года. Иностранниө 
проповедники необычно будоражили этот вопрос, притом выказывали 
необычную подозрительность, поэтому навлекали шожестэо неприяз
ни. В настоящее время наука славится, больницы создаются, все 
те, кто хорошо разбирается в физиологических законах лшзни и 
гигиене, все говорят, что в теле человека имеется двшкого рода 
ненужные органа, а именно: толста, кишка и кожица на детородном 
члө}'в. Устранение этих двух штук полезно для здоровья человека. 
Отсюда подозрения в отношении мусульманского обряда обрезания 
не ооотвею твуж  морали и гигиене. Очевидно, что в Коране, ко
торому более 1300 лет, заложены такие начала, которые сое еветст- 
вуют современной физиологической гигиене, "в таком случае наш 
ислам не только философичен, но также и научен" /1 3 1 ,т . 2 ,1737/.

В своих устремлениях к oa^лoвыpaжeнию и .самоутверждению му
сульманское духовенство не замыкается в "своих квартирах", но 
сотрудничает с представителями зарубежных немусульманских кон
фессий, участвует в различных форумах.

Осенью I9I2 г . в Цзиньчкоуфу состоялась первая обьединенная 
конференция Английской баптистской миссии в Китае. На встрече 
о участниками этой конференции были.. ..- и представители му
сульман /288 , 356/.

1-Лусульманское духовенство сотрудничало с Китайским междуна
родным институтом в Шанхае. Когда последний выступил с инициати
вой созвать Е Китае региональный конгресс религий весной I9I5 г ., 
срет1и подписавших письмо соответствующего характера были и пред
ставители мусульманской общины Китая /241, 4 / .  На заседании сек

ции религий института были заслушаны доклады мусульманских свя
щеннослужителей: муллы Ма Ицзи "Надежды в Коране" /241, 8 /,
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Ма Цинсана "Выгоды от учения магометанства" /241, 15 /. Во время 
преЗывания в Пекине директора названного института он встречал
ся и с представителями мусульман /241, 1 6 /.

Экуменическая инициатива, предпринятая предотавитедямг хри
стианства и поддераанная вожакалш мусульман Китая, имела место 
в то время, когда шла 1-я мировая война. Участником ее йыла а 
Турция, султан которой формально выступал главой всех мусульман- 
суннитов. Участие Турции в войне на стороне противников Англии, 
Франции и России, очевидно, нашло какой-то отклик среди мусуль
ман Китая. Это обстоятельство, по всей видимости, пытались ис
пользовать против Антанты ее противники. Потенциальные возможно
сти содержались в панисламизме и пантфкизме, олицетворением 
чего выступала султанская Турция. Какие-то подвиггш здесь, веро
ятно, были. Не случайно, по сообщению из Мукдена от 15 декабря 
1514 г . губернатор издал обращение к китайцам-магометанам, ука
зывающее на вздорность агитации темных лиц в пользу придания 
войне, которую ведет Турция с державами Тройственного Согласия, 
характера священной войны и в пользу активной помощи Турции со 
стороны Китай;ев-магометан /П 9 а , 1914, 17/ХП/. В свою очередь, 
с изложением позиции некоей организации китайских мусульман вы
ступил "Харбинский вестник". На его страницах появилась статья 
"Война и китайские магометане". "Немцалш с5ыли распространеш 
слухи, -  говорилось в статье,-будто бы китайские мах’ометане ус
траивают между собой подписки в пользу Турции и стремятся всяче
ски придти ей на помощь. По этому поводу магометанская ассоци
ация в Китае занялась составлением записки, опровергающей эти 
слухи, которая по окончании будет подана президенту. В этой за
писке говорится, что, хотя китайские магометане и знают, что 
предки их эмигрировали в северо-западную часть Китая из магоме
танских стран, а затем распространились по всем китайским провин
циям, тем не менее за долгие годы своего пребывания в Китае они 
не только превратились в китайских граждан в полном смысле этого 
слова, но и утратили всякий интерес к влечению к стране, из ко-, 
торой вышли их предки. Войдя в состав населения своего ноюго 
отечества и пользуясь в нем равными правами с коренными жителя
ми. китайские магометане заявляют, что в их среде отсутствуют 
какие-либо политические влечения или особая симпатия в какой-либо
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магометанской стране. Она прекрасно понш.шзт, что между религи- 
ознями я политйчеогсгма вопросами лежит цачая пропасть. Поэтому 
они заявляют, что они довольна религиозной терпимостью, оказан
ной юл китайскшл правителвством,и отнюдь не намерены колшрома- 
тировать нейтралитет Китач, посылая деньги кому-лиЗо из участ- 
ншюн настоящей войны, будут опи магометане или нет. Распрост
раненные некоторыми бессовестными лидаш олухи, будто бы китай
ские магометане собирают в своей среде деньги для оказания по- 
мош Турции, являются абсолютной выдумкой, имеющей целью соз
дать затруднения Китаю и восстановить правительство против его 
магометанских подданных. Китайско-" правительство может вполне 
положиться на лойяльность магометан на всей территории Китая"
/9 , 56-57 /.

Подъем национального движения в колониальных и зависимых 
странах, последовавший за первой мировой войной и Октябрьской 
революцией в России, придал особую значимость исламу. Он высту
пает как идеология освобождения от колониальной зависимости от 
илшариаяйстичвских метрополий. Объективно солидаризуясь о зару
бежными единоверцами, мусульманская община Китая укрепляет свое 
положение в исламском мире. С 13 по 19 мая 1926 г . в Каире про
ходили заоедания Халифатского конгресса, с 7 июня по 6 июля 
1926 г . в Мекке -  общемусульманскиИ конгресс. Официальной про
граммой названных форумов являлось обсуждение вопросов о хали
фате и о судьбе "святых мест" ислама в связи с гедогасоко-нвдк- 
дской войной /47 , 3 5 /. Самый вопрос халифата был поставлен пе
ред мусульманским миром весной 1924 г . ,  когда новая Турция, уже 
порнаншая с султанатом и принявшая ресцубликанскую форму прав- 
ЛвШ1я ,  сделала следующий необходимый шаг в интересах своей внут
ренней политики, объявив отмененным институт османского -али- 
фата.

Па обоих вышеупомянутых воягресоах присутствовали, как и 
представители ряда других стран, посланцы мусульман Китая /47, 
44-45/.

На 2-м мусульманском конгрессе, состоявшемся в 1926 г.
П  июня -  5 июля/ в Мекке^присутствовали посланцы Китая. Учиты
вая шогочисленность мусульманского населения в Китае, его 
представители получили 3 голоса /242, / .  Это было проявление
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активной симпатия вляятвльнах предотавателей иолама к своим ки
тайским единоверцам и было призвано воодушевить их в отстаива
нии и укреплении позиций ислама в тогдашнем мире.

Интересы мусульманской оЗнщны Китая в плане межд^^народном 
выходили за пределы чисто конфассиональные, и проявлялись в сфе
ре внешнеполитической. Ее вожаки не упускают возможности выска
зать свое мление и по вопросу дипломатических отношений 1СитаЙ- 
ской Реопуйлики о Турцией. Особый интерес в данном случае поня
тен, учитывая, что Турция била 1лусульшнокой страной. 1£ак сооб
щала английская газета , издаваемая в Китае, китайское правитель
ство установило взаимопонимание с. турецким правительстЕОм отно- 
ситально заключения договора а обмена посланниками. С прибытием 
турецких представителей в Пекин ожидалось шчало дискуссии от
носительно договора. Китайские мусульмане за рубежом наблюдают 
за Мусабаем, представителем магометан в Москве, который пред
ставил заявление временному китайскому поверенноцу' в делах Со
ветской России, убеждая его просить правительство принять неот- 
лохные моры для заключения договора и отправгш послагшика в 
Турцию. Китайский поверенный Чэн Янси передал это посление 
1Щу /276 ! .

С ^шчалом антаяпонской войны /1937-1945 г г . /  Китайская Ре- 
сдуйяика вступает в новый период своего существования. Кратко 
подытожим в каком состоянии застала общенациональная война му
сульманскую проблему.

Смена власти в результате свержения цинской монархии не 
создала объективных условий /сидально-политических и психоло
гических/ для упрочения стабильности государства, покрываемого 
понятием "Китайская Республика". Но, наоборот, усиливается про
цесс политической децентрализации. Правительство в Пекине, а 
потом в Нанкине было общенациональным больше в плане междуна
родном, как субъект ме}вдународного права. Ксли для милитари- 
стов-хань, выступивших под республиканскими знаменами, а потом 
под сенью гоминьдановского флага,проблема национально-государ
ственного единства не была проблемой й I ,  а верх брали интере
сы личного самосохранения и са>лоутверждения, то и у представи
телей верхушки мусульманской общины подспудно и явно имели 
место настроения быть по меншей мере правителями своих едино-
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верцөв под верховенотвом правительства Китая, а то и вообще йөз 
оного. Такае настроения сальнее всего давали себя знать в ме
стах компактного расселения мусульман ~ б Северо-Западном Китае, 
и особешю в Синьцзяне, последнее по времени территориальном 
прибавлении к китайскому государству.

Оставляя в стороне объективные факторы экономического по- 
р.эдка, объективная реальность позседневного существования 
представлялась таковой; о установлением ресц/'блики отнюдь не 
был достигнут предел благосостояния широких мусульманских масс, 
наоборот, жизнь оставалась тяжелой. В общественном сознании му
сульман в этом были повинны властг, т .е . хань как таковые, ибо 
верховная власть в стране принадлежала им. Психологически му
сульмане в основной своей массе оставались привязаны к ислам
ским духовным ценностям, к мусульманским традициям. Они больше 
сознавали себя членами всемирной мусульманской общины, нежели 
членами китайского общества. Суньятсенизм, проповедуемый руко
водством гоминьдана, как новая общегосударственная идеология, 
не был воспринят массалш собственно ханьского населения. Тогда 
не приходится уж говорить о мусульманах. Для них непоколебимым 
авторитетом оставался Коран, но не рассуждения Сунь Ятсена. 
"Преобладающая характерная черта в Синьцзяне, -  я  должен ска
зать, -  вера в магометанство, -  писал известный общественно- 
политический деятель Восточного Туркестана Мохаммед Эмин Бугра 
министру и вице-премьеру центрального правительства Китая Чку 
Ц зях у а ...- Как вы хорошо знаете,взгляды доктора Сунь Ятсена в 
правовые принципы никогда не были удовлетворительны для народов 
Туркестана, Монголии и Тибета"/1806, 13, 28 /.

Смена политического режима и государственной атрибутики не со
провождалась мгновенным изменением психологического клшлата во 
взаимоотношениях мусульман и хань.Историческая память сохраняла 
и передавала из поколения в поколение воспоминания об обоюдных 
жестокостях,которыми сопровождались мусульманские восотания, и 
этог/у Е немалой степепи способствовали бытовые различия,которае, 
в свою очередь,препятствовали спокойным,без неприязни и насторо
женности контактам представителей разных общан.Формально и хань 
и мусульмане являлись гражданами Китайской Республики,но общий 
государственный флаг не мог прикрыть четкий водораздел,разделяв
ший хань и мусульман в повседневной казни. А через нее опосред- 
стЕовался подход и к политическим проблемам.
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.Глава 5. СИНЫЩН ПРИ ЯН ЦЗЭШИШ1 И ШХ)
ПСЖИТШ В СТНШШМИ ИСЛАМА

Революция 1911 г , в соботвеняо Китае отозвалась в Синь
цзяне борьйой првдотавителей старого режима и его противнаков 
В'лице ханьских националистов. Цинокая власть в крае пала и 
персонально это выразилось в появлении Ян Цзэнсиня ва посту 
главы провинциальной администрации. Последствиб... ликвидации 
прежней власти явилась политическая децентрализация Синьцзяна, 
борьба между главой провинции Ян Цзэнсинем и его противниками 
на местах, прежде всего а Илийском крае. Союзником Ян Цзэноиш 
в этой борьбе выступила часть местной мусульмшюкой общины, а 
именно хуэйминь ала дунгане.

В лице хуэйминьских /дунганских/ предводителей Ян Цзэнсинь 
получил поддержку в своих усилиях по упрочению личной власти и 
подчинении себе всего края. Хуэйские вожаки из окружения Ян Цзэ- 
нсиня выжили из Урумчи, провинциальной столицы, видного пред
ставителя военно-политических кругов Илийского края, оппозици
онных губернатору /101, 53 /. В октябре 1913 г .  хуэйминьский от
ряд под началом Ма Да-пицза перебил военно-политических руково
дителей Илийского края, добившихся независимости посдеднего от 
синьцзянского губернатора /101. 55 /. Руки хуэйминьским команди
рам. очевидно, развязало и то обстоятельство, что против илийс
кого режиш, выразителем политических интересов которого явля -  
лось местное отделение партии гоминьдан , вди"1̂ м фронтом высгу- 
паяи ханьские, уйгурские и хуэйниньские торговые круги /191,
55/. Когда речь зашла об экономических интересах, различия в 
вероисповедании отступили на задний шнн.

Объективно выступая за объединение Синьцзяна под властью 
Ян 1ДЗЭНСИНЯ. хуэйминьокие представители в то же время заботи
лись и о собственных интересах. Пооле расправы с противниками 
Ян Цзэнсиня в Курэ, военно-административном центре Илийского 
края, власть там взяла в свои руки хуэйминьское духовенство и 
командиры хуэйских отрядов Ма Фусин и Ма Да-пицза /101. 51/.
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Таким образом, сладотвявм Сииьхайокой революции явилось уотано- 
влеше мусульманской власти на территории Йлийского края. Этому 
воспротивились влиятельные представители ханьской общины /пред
приниматели и торговца/ /101, 56/. Последнее обстоятельство не 
могло не обострить межобщинные отношения в Илийском крае, между 
мусульманами и хань и, очевидно, сыграло свою роль в последую
щем развитии политически! событий в Синьцзяне в целом.

Пока же войска обеспечили переход Йлийского края под 
власть синьцзянского губернатора Юань Дахуа.

Ян Цзэноинь стал первым провинциальным правителем Синьцзя
на при республиканском режиме благодаря тому, что имел под сво
им началом мусульманские /хуэйминьские/ войска /294а, 270Д По
этому располагал реальной возможнсстью овладеть ситуацией в от
личат от цинского назначенца Юань Дахуа. Воинский контингент, 
которым командовал Ян, был группировкой мусульмашких солдат, 
организованной его предшественником в последние годы правления 
династия Цин /294а, 270/. Ян был назначен командиром этого му
сульманского гарнизона. Когда его губернаторство утвердило цент
ральное правительство, он немедленно стал добиваться от послед
него официального признания я  одобрения политики содеряания та
ких войск в Синьцзяне /294 , 270/.

В обоснование приводил следующие доводи:
1. Синьцзян -  отдаленная окраина, где китайцы немногочис

ленны, а мусульмане -  коренные жители. Так как у этих солдат 
семьи в Синьцзяне, легче рекрутировать их и обрести их лояль
ность.

2 . Так как Монголия провозгласила независимость, другие 
народы, в частности, мусульмане в Синьцзяне, подстрекаются по
следовать ее примеру. Лучший способ справиться с ситуацией -  
предложить им возможность служить в армии и военная сдужба, 
конечно, удержит их от того, чтобы заниматься подрывной дея
тельностью.

3. Если правильно для илийокого правительства использовать 
мусульман, то, конечно, правильно для Синьцзяна использовать их.

4. В первые годы правления 1уан Сюй /1075-1908 г г . / ,  когда 
уйгуры восстали, войска под началом генерала Лю Цзиньтана, по- 
давляшие уйгур-повстанцев, в основном состояли из мусульман.
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Генерал Лю командовал иш и доверял ям,и результатом сЗыл ог
ромный успех. Кроме того, когда Цзэн Шин занимался военными 
д-злами в Юньнани, он также иопользовал солдат-мусульман и вос
стание было подавлено, Есла мусульманские войска можно было 
использовать для подавления восстаний, почему мы не можем ис
пользовать их теперь в мирное время, когда мы в хороших отноше
ниях с ними?

5. 5-я статья Конституции /Республики/ гарантирует, что на
роды в пределах РеспуЗлики равны без какой-либо расовой или ре
лигиозной дискриминации. 14-я же статья устанавливает, что
по закону лвди обязаны служить а вооруженных силах. 1/1усульманв 
в Синьцзяне имеют тот же самий язык и те же самые обычаи, что 
и китайцы. Кроме того, свобода религии гарантирс’ана конститу
цией. Если этим людям не позволяется слуасить в вооруженных си
лах. о ними не обращаются на основе раБвнстаа.

6. Когда Великобритания завладела Индией, она зачисляла 
туземцев в солдаты. Когда Франция захватила Индо-Китай, она так
же использовала туземцев в своей армии. Таким образом, общая по
литика колониальных держав использовать туземцев как солдат. 
Синьцзян был арисоединен к Китаю в продолжение более 100 лет 
теперь и не может быть сравним с этими колониями. Было бы пол
ностью ошибочным отрицать право мусульманского населения здесь 
слу1!:ять в армии /294а, 271-272/.

Помимо этих высокопарных доводов Ян Цзэнсинь как новый пра
витель провинции ил1ел и другие практические соображения рато
вать за содержание мусульманских войск в Синьцзяне. В частно
сти, он следовал традиционному правилу ханьского политического 
истэблишмента -  "рука .̂ш дикарей /инородцев/ обуздывать дикарей 
/инородцев/". И в данном случав хуэйцзу отдавались предпочте
ние, поскольку они, во-первых, были единоверцами с уйгура1.ш, 
казахами, киргизами. Но, во-вторых, этнически не были с ниш 
сродни. И, в-третьих, в отличив от тюркоязычных единоверцев 
были для них все же пришлым элементом. Иными словалш, близкие 
тюркам по вере, хуэйцзу не были с ними сродни. Это обстоятель
ство мыслилось использовать в своих целях, а именно во имя уп
рочения власти ханьского военно-бюрократического аппарата.

Помимо содержания мусульманского воинства из числа хуэйцзу^
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свою установку "и и чжи и" /"руками инородцев держать в уезде 
инородцев"/ Ян Цзэнсинь наиболее удачно осущвогнил, используя 
и качестве главы кашгарской админастрации представителя клана 
хуэйских духовных владык ™ Ма Шаоу.

Юньнаньскай хуэйцзу Ш Шаоу был племянником владыки секты 
"Джагрие"^ двоюродным старшим братом нинояского владыки Ма 
Чжэньу, адепты "Дкагрие" а Синьцзяне воспршили его как настав
ника. При Ян Цзэнсине Ма Шаоу служил чжиши уезда Уш. потом с&л 
сделан Ян Цзэноинем даоинем Кашгара. Ян Цзэнсинь использовал 
его и ценил, Маньчкур гуй Фэнь, долго живший в Шном Синьцзяне 
во время правления Ян Цзэнсиня, рассказывает: "Цзянцзюнь Ян 
поставил даотая Ма в Кашгар, /нашел, что/ он стоит 10 тысяч
ного войска, размещенного там, та11 как даотай 1Да -  голова в ре- 
лЕггч, он имел очень большое влияние ореди уйгуров и хуэйцзу.
К тому иб он (&л в курсе дела относительно политики цзянцзиш 
Яна, тотчас выполнял его указания. В те годы в Кашгаре вплоть 
до округа Аксудао очень многие хань-чдноввики не были способьш 
решать вопросы, даотай Ма мог успешно решать их" /5 0 , 387/.

Утверждения туй фэня не лишены субъективности и содержат 
известные преувеличения в отношении влияния Ш Шаоу на мусуль
ман. Следует особо отметить следующее принципиальное обстоятель
ство. Единство веры не подменяло и не могло подменить различия 
в этиической принадлежности, как и свести на нет местнических 
настроений. Для влиятельных представителей тюрок-мусульман, 
прежде всего, Ма Шаоу бал и оставался пришлым хуэй. И,несмотря 
на его правление, сепаратистские устремления среди тюрок не сошли 
на нет, а  Кашгар,место пребывания даоиня Ма Шаоу, оставался их 
оплотом. " . . .  Кашгар, ...служил настоящим раем правых ткркских 
националистов и исламских традиционалистов, которые отвергали 
китайское господство" /189, 66 /.

И, очевидно, тут дело заключалось не в каких-то особых 
дарованиях Ма Шаоу. Пусть он служил неверному Ян Цзэнсиню, но 
все же он был близок к мусульманскому населению, ибо был сам 
мусульманином. Психологически в силу своей принадлежности к 
муоульманскбй общине, он был ближе к мусульманам Кашгарии, не
жели неверный Ян Цзэнсинь хотя бы уже потому, что в пятничный 
день молился вместе с ему подчиненными. В мечети Ма Шаоу, как
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и ошц осЗращал свой взор в одну стороңу -  в сторону Мәкки и 
вместе с НШ.1Й взывал к одному шөнл -  Аллаху.

Как правоверный мусульманин Ма Шаоу не покушался на мусуль- 
М8НСКИЙ уклад жизни Кашгара, одного из основных центров ислам
ской духовности. Она-то и явилась той питательной средой, ко
торая не давала заглохнуть в общественном сознании мусульман 
идеям глуоульманского национализма, стремлениям освободиться от 
.власти неверных -  хань и создать свое, мусульманское государ
ство.

Провозглашение Китая республикой не сопровождалось мгно
венным изменением традиционного уклада жизни мусульманского на
селения Синьцзяна. "Китайская республика была еще таким новым 
делом, что ЧИН0ВНИ1Ш в этой отдаленной прови1ЩШ1 были совершен
но с?л>'щеЕны!Ли из-за  ломки так сильно почитаемых традиций и обы
чаев", -  писал очевидец, побывавший в Кашгарии спустя пару лет 
поола свөркөния в Китае монархии /170, 495 /.

Регулятором жизни мусульманской общины по-прөжнему высту
пает мечеть. "Вместе с солнцем, под тягучую песню азана /ибо 
кшого и х !/, встает город Та-Чен" /276, Г79/. Мечеть оставалась 
средоточие!.! жизнедеятельности мусульманской общины и ее олицет
ворением. "В каждой маленькой деревне есть небольшая мечеть", -  
отмечал У. Морден, побывав в 1926 г . в Кашгарии /226, И З /. 
Свямөннослужитель по-прежнему выступает в качестве властителя 
душ декхан, высшего авторитета с самого раннего детства. Мулла- 
священнослужитель в то ке самое время и первый учитель ребенка, 
носитель грамотности и знаний. К.П. Скрайн, английский гене
ральный консул в Кашгаре в середине 20-х годов, сообщал в 
11ью-Лели: " . . .  все шкилы, за исключением школ при мечетях, в 
которых муллалш не преподается ничего, кроме чтения письма и 
Корана, запрещены" /189, 61 /. Помимо таких школ для мусульман 
на первых порах распоряжением республиканской власти в лице 
дуду китайские школы вновь были открыты в Кашгаре. Однако му
сульмане бойкотировали их. Более или менее состоятелыше родитеж 
отказывались посылать своих детей в эти школы. Туда поступают 
лишь дети бедняков, получающие субсидии /119г / .  Потом, очевид
но, Ян Цзансинь счел, что школ при мечети для мусульман будет 
достаточно при соответствующем контроле за духовенством и за
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процессом о(Зучвния. В Кашгаре, е  частности, мусульманская школа 
бала поставлена под надзор властей.

При республиканском строе продолжали функционировать духов- 
нце училища, медрвссе, готовиьшие служителей культа. Так, в 
1913-1914 г г . Б Яркенде действовало медрессе Аблуллы Хан, где 
состояло 50-60 мулл /170, 475/.

Помимо священнослужителей при мечети, выступавших носите
лями мусульманской духовности и ее блнстителями, существует еще 
категория лиц. причастных к духовной жизни мусульманской общины 
и лоду-чающих за это содержание. Среди них отметил прежде всего 
храмтелей святых мест, гробшц. '"едалеко от Янги-Гиссара, со
общает Р. Шомберг, гробница Кара Чача Ата, или Отца Черные Во
лосы. При гробнице шейх. Он занял эту должность благодаря же
нитьбе на дочери своего предаественника. Шейх и его наследники 
существуют благодаря чудодейственной гробнице /248а, 52 /.

Для полноты картины следует сказать, что служба при святых 
местах составляла не единственный источник существования мусуль
манского духовенства. Оно являлось крупным соботвеншком зе
мельных угодий. К началу 30-х г г . 54,6^5 обрабатываемой земли 
в Синьцзяне принадлежит помещикам. По некоторым данным, немногим 
меньше половины этого фонда находится в руках духовенства в виде 
вакуфов /И б а , 10 /.

Что касается соботвенно земных дел, возникающих в повсед
невной жизни споров, то в соответствии с нормами мусульманско
го права судопроизводство отправляют мусульманские судьи. В Ак
су, по свидетельству побывавшего здесь в 1927 г . Р. Шомберга, 
И1<)влось 4 главных 1<1усульманских судьи /248а, 36/.

Словом, мусульманский тип общественного сознания повсед
невно поддерживают в широком смысле слова верхи мусульмгчекой 
общины -  сняаенноолукитель /мулла, ахун/, шейх /хранитель свя
той гробницы/, мусульманский судья /кази / и прочие лица, обслу
живающие религиозно-обрядовые и духовные /образовательные/ по
требности. Самим существованием эти представители мусульманской 
верх/пки обязаны специфическому укладу жизни общины, и они жиз
ненно заинтересованы в сохранении его и упрочении, что возможно 
только в условиях [.'.аксиыальной са»лоизоляции мусульманской общи
ны от неглусульман. Тому объективно способствовали и историчес
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кие условия вхождения Востслного Туркеотана в оостаа китайского 
государства. Стремленае обособиться от "неверных" подпатыва-ча 
иоюричеокая память -.оренного населения: китайца васт^’палд нв 
просто как иноверцы, но и завоеватели. В силу аберрации обще
ственного сознания китайское правление представлялось гораздо 
несправедливым и жестоким в сравнении с тем, какой бы могла бить 
власть единоверного правителя, хотя в действительности таковой 
выступал жестоким деспотом и угнетателем.

Для общественного сознания мусульман хань как таковые ос
тавались "неверними", а пребывание в составе Ки"-'’.ЙскоЙ Рбсп;/блй- 
ки было пребыванием под властью "неверных". В качестве илл;хтра- 
ции воспроизведем образчик народного творчества. В январе 1914г. 
в Хами было подавлено выступление против князя Максуда. Вождя 
повстанцев Tи^лyp-xaльфa казнили в Урумчи. В песне о Ти^ур-халь- 
фе говорилось: " . . .  Не достиг до своей цела покойняй неверный 
/исламу/ генерал-губернатор!" /8 4 , 314/. Поддержанию настроений 
того рода, что мусульманами правят "неверные” , способствовали 
на только реалии тамошней ашзни, но и воздействие внешнего фак
тора: как проповеди зарубежных мусульман .во время их наездов, 
так и общение с закордонными единоверцами во время хеджа, палом
ничества в святые места в Аравии, тем более, что с установлени
ем, в Китае республики имела место свобода совершать хадк. Воо- 
произнедем на этот счет свидетельства очевидцев. Перемежались 
о группами "Торговые каравана пилигримов, идущих в Мекку из Хо- 
тана, Яркенд, Кашгара" -  пшат Ф.Д. Филиппо /170, 311/. Побывав
ший после него Р.Г. Шомберг сообщает: "1Сители 15угура почти все 
были в Мекке или еще ехали туда" /248а, 5 3 /; в селеньи Кере-Ба- 
зар хозяйка дома, где остановился, готовилась к поездке в Мекку 
весной /248а, 4бД

Установление республиканского режима в Синьцзяне, в осо
бенности в его южной половине, сопровождалось известшми измене
ниями в адглинистративной системе. Сходит на нет институт тузем
ных администраторов, беков, традиционно связанных с обществен
ным укладом мусульманской общины, выступавших в качестве своей, 
^iycyль;.внcкoй власти и потому так или иначе заботившихся о со
хранении этого уклада с его порядкагли и обрядностью.Формальное 
окончание бекских времен непосредственно затронуло верхушку му-
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сульшйокого шселения и, в часгносги, адховенство. На это о6- 
стоятельотво обратил вншлание Р. Шомберг. Посетив в 1929 г . Хо- 
тан, он отметил, что до внешнему виду голубой мечети Ходжа Ха- 
ким--бека и Кок-медреосе /'Тол)'бак медрессе"/ ввдно: эти два 
болы!и1в здания страдают финансово. И ка оонованиа этого факта 

Шомберг сделал обобщение, заслухавающее с учетом последую- 
событий вки|<1ания: "Правда заключается в том, что мусульман

ские благотворительные фонды перестала за последние годы при
влекать милостыню правоверных. Тюрки фанатичны, но не благого
вейны, и с безразличием китайцев к предписаниям исла1.ш, муллы 
но ..'.сх'ут добывать милостыню, которая поступала во времена бе
ков" /248а, 149/. С нехваткой средств, которые можно.было исполь
зовать и на ремонт мечетей, те же муллы имели лишний повод об- 
Еинять правлеш1в "неверных" и использовать религиозный фанатизм 
декхан в борьбе за власть под лозунгами защиты ислама и ислам- 
С1ШХ духовных ценностей, уклада казна по законам предков.

Представители какой этнорелигиозной общины проявляли боль
шую нетерпимость в повседневной жизни к иноверцам-инородцам и 
разжигали неприязнь, сказать определенно трудно из-за отсутст
вия данных. Тем не менее заслуживает свидетельство китайского 
должностного лица: "Китайцы в Синьцзяне говорят о своей вере 
как о "большой" и о магометанской как о "малой" /294, 82 /. Сло
вом, почтительное отношение к своей вере и неуважительное отноше- 
т о  к другой было общшл как для мусульман, так и хань Синьцзяна.

Рассмотрим конкретно, какова была политика адалиниотрации 
Синьцзяна в отношении исла;у1а , который исповедовало большинство 
шселения.

После Сишхайской революции Ян Цзэньсинь сменил Юань Да- 
х:/а на посту правителя Синьцзяна в качестве дуду. Помим( персо
нальной перестановки в администрации провинции установление 
республиканского режима в Китае опосредствовалось в появлении 
провинциального парламента. Выборы в него производятся на осно
вании "Закона о выборе депутатов в провинциальный парламент" от 
1912 г . Статьями 5-й и 6-Й активного избирательного права были 
лиаены буддийские, даосские монахи и духовные лица других веро
исповеданий /  1а, 114/. Получалось, что мусульманское духовен
ство лишалось активного избирательного права. В таком случае
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Ян Цзэноинь существенно ограничивал возможности мусульманского 
духовенства в политической деятельности и создавал оерьезщгю 
причину для его нед'вольства.

Такой подход к политической деятельности мусульманского 
духовенства вписывался в ойщий курс политики "умиротворения", 
которой Ян Цзэнсинь на протяжении своего 17 летнего правленая 
придерживался в отношении мусульманского населения края. Как он 
считал, гвоздь вопроса о "симпатиях и антипатиях" иоповедующга 
ислам национальностей Синьцзяна заключается в том, можно 
нет "покорив их сердца, ослабить их салу". Поэт"!^ "добром уми
ротворить" исповедушцих ислам национальности составляло основ
ное начало в управлении Ян Цзэсинем Синьцзяна /50 , 321/.

В своей политике "умиротворения" Ян Цзэсинь исходил аз 
двоякого рода обстоятельств.

Во-первых, он ошсался чрезмерного подавления исламистов 
Синьцзяна, так как это могло повлечь за собой отпор со стороны 
единоверцев Средней Азии. По мнению Ян Цзэнсиня, Синьцзян и 
Средняя Азия, будучи "по религии одинаковы, этнически одинако
вы", принадлежат к "одной большой исламской сфере". С учетом 
этого рода "географической, этнической, религиозной взаимосвяза, 
/если/ исходить из принципов послабления, то беды от них отсту
пят и утихнут; если же поступать, исходя из принципа подавления, 
то бедствия /от них/ тем более быстро наступят и станут неисто
выми" /50 , 321/.

Во-вторых, Ян Цзэнсинь остерегался чрезмерно прибегать к 
"системе подавления", исходя из внутриполитической обстановки 
в крае. Прежде всего, он учитывал демографический фактор: мно
гократное численное превосходство мусульманского населения, 
прежде всего уйхуров, над хань. Как говорил Ян Цзэнсинь, если 
"хотеть посредством военной силы держать в повиновении чалмо- 
косцев -  мусульман /т .е .  уйгуров, -  Б .К ./ , то опасаюсь, что чем 
тяжелее сила давления, тем большебудет сила сопротивления", 
так как "в Синьцзяне хань не более 1/100, и, если, не обрести 
симпатии монголов, казахов, хуэй, чалмоносцев, но стремиться 
к тому, чтобы хань, составляющие 1/100, держали в повиновении 
/другие/ народности, /составляющие/ 99*̂  /населения/, я думаю, 
это кончится провалом" /50, 392/.
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Поскольку иолам определял общественное сознание мусульман 
Синьцзяна, то его и рассматривает Ян Цзэшинь как средство вли
ять на их умонастроения. Эго было исходной посылкой Ян Цзэнсиш 
в его подходе к проблеме ислама в Синьцзяне. Рассмотрим конк
ретно вышеприведенный тезис Чэнь Хуэймэна относительно установ
ки Ян ЦзэнсЕня добром /добрым отношением/ умиротворять мусульман 

В 1912 г . в Хами и Турфане вспыхнуло крестьянское восстание. 
В нем участвовали несколько тысяч человек ревностных мусульман.
Их возглавили Темур и большой ахун !4уидэн /МуЙдан/. Этому вы
ступлению предшествовали следующие события.

В годы ГУан Сюй /1875-1908/ умер хамисский владетель князь 
Мохаммед/Май -  ха-м у-та/. Ему из-за  отсутствия сына наследовал 
племянник его жены Шах Махсуд. Большинство мусульман было про
тив. И когда новый князь повел себя жестоко в отношении своих 
подданных, они восстали против него. В 19С7 г .  жители мусульман
ского города ворвались во дворец и заложили дворцовые ворота 
кирпичом /294а, 289/. Это было в тот год, когда Ян Цзэнсинь 
впервые приехал в Синьцзян из Ганьсу, чтобы вступить в должность 
начальника Аксу. Ян Цзэнсинь немедленно информировал губернатора 
о необходимости утрясти дело на месте. Ян Цзэнсинь убедил князя 
сделать некоторые уступки своему народу,.и конфпшт был на время 
урегулирован /294а, 289/.

Однако губернатор Юань Дахуа потом взял дело о восстании 
в Хами в свои руки. Он распорядился арестовать 8 вожаков высту
плениями по его приказу их казнили в Дихуа /294а, 289/. В ответ 

' произошло второе восстание мусульман, оно было направлено про
тив китайского руководства. Губернатор Юань Дахуа приказал на- ' 
чальнику гарнизона Чжэней И Шэнфу подавить выступление. И Шэнфу 
действовал круто: было истреблено много мусульман /294а, 290/.
В отместку они убили самого генерала /294а, 290/. В результате 
весь район Хами был охвачен волнениями.

В это время Ян Цзэнсинь принял обязанности губернатора 
провинции. Он в конечном счете убедил все враядащие стороны в 
Халш решить дело миром. Умиротворителем от себя Ян Цзэнсинь на
правил своего доверенного, командира хуэйского батальона Ли 
Шоуфу. Он отправился в сопровождении хамиоких мусульманских ве
роучителей, ахунов. Они повесили на шею Коран и имели лично
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написанное Ян Цзэнсинем письмо /50, 386 /. Ли Шоуфу поклялся на 
Коране и согласно с клятвой на Коране скрепил соглашение с пов
станцами. Оно предусматривало: I /  срок пребывания на воинской 
служба у князя сокращается с 3 до 2 дней в месяц /введение 
воинской повинности князем явююсь первопричиной восстания/;
2 /  повстанческая группа во главе с Темуром реорганизуется в осо
бое подразделение под его началом и будет расквартировано в Ди- 
хуа /294а, 290/.

Темур и Муйдын были произведены в чин командира батальона 
войск Ян Цзэнсиня и со своими немногочисленными соратниками при
были в Дихуа Друмчя/, провинциальную столищ/. На следующий год 
все они были убиты Ян Цзэнсинем /50 , 3 8 6 /. Потом останки Муйдын- 
ахуна быж доставлены в Турфан, тамошние мусуль: -̂ не погребли их 
согласно мусульманского обычая и на его могиле возвели гунбэй? 
Однако Ян Цзэнсинь, опасаясь, что гунбэй станет местом поклоне
ния и видом своим будет будить чувства мести, приказал нести 
гунбэй, построенный для Муйдына-ахуна л предписал, чтобы могила 
1(1уйдын-ахуна "а высоту не превышала 3 чи, в ширину -  4 чи, в 
дяину 6 чи, чтобы показать ограничения" /5 0 , 386/.

Так на деле выглядела политика Ян Цзэнсиня -  политика ^тли- 
ротворения лаской. Правда, речь шла о крайнем случав, когда на- 

-лицо было вооруженное выступление мусульман. Не допустить их 
неповиновения было главной заботой Ян Цзэнсиня,и то, как он пы
тался добиться этого, стараясь овладеть их ума{.1и. заслуживает 
особого рассмотрения.

В 1915 г . чжиши уезда Цзяшуай Цзян Сяндао направил доклад
ную, в которой добивался того, чтобы администрация "после про
верки ставила на должность" ахунов. Реакция Ян Цзэнсиня была 
крайне негативной: "указанный чжиши не сведущ а обстановке с 
исламом". Если местные власти станут после проверки снимать и 
ставить на должность ахунов, то "тут возникает крайне много зло
употреблений".

/Если злоупотребление/ "небольшое, то возникнет тяжба,
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/если большое/, то породит чойну. Не только сможет вазвать 
бедствие войны за веру, но и у местных чиновников откроется 
щель вымогать и получать деньги, поэто115у строго запретить такую 
практику" /5 0 , 372/.

Однако некоторые местные чиновники продолжали вмешиваться 
в дела, связанные с назначением и освобождением ахунов от долж
ности. Поэтому 22 марта 1918 г . Ян Цзэнсинь издал циркулярный 
приказ. Воспроизведем его основные положения.

"Ныне слышно, что шгуны в уездных селеньях не избираются 
сообща населением, / а /  в конечном счете назначаются местными 
чиновниками. /Это/ никоим образом не годится.

Ахун -  это местный проповедник. Слово веры это то , что 
открывает сердца а умы людей и пр^.збщает ах к добру, . . .  так 
как 'өсли/ проповедующий добропорядочен, то те, кому проповеду
ют, добропорядочны . . .  гак как /если / наставник -  злодей, то и 
те, кого шсталлнют, злодея. Такова связь в /области/ религии. 
Это I  причина, почему надлежит людям самим выбирать служить та
ких, на которых смотрят издавна с доверием. Не следует, чтобы 
чиновники определяли на должность.

УЧӨ1ШЯ не одинаковы, проповедующие тоже не одинаковы, йоли 
паче чаяний проповедник о человеком, получающим наотавлөниө, на 
могут взаимно соответствовать, тогда возникает борьба на религи
озной почве, таким образом человек и место онязана. Это 2 причи
на, почему не сле,цует чиновникам определять на должность.

Если говорить об отношении к ахунам д^усульшн, то послед
ние уважают первых самым искреннш образом и подчиняются им са
мым искренним образом. Если же по указанию чиновника определяют 
на должность, то, не говоря уже о том, что этот человек недосто
ин и далее не имеет всестороннего познания канона, люди его не 
признает, скрепя сердца стан^'т заниматься. /В таких условиях/ 
легко возникает вспышка /недовольства/. Сердца же этих людей 
НӨ покорны. Это 3 обстоятельство, почему не следует чиновникам 
определять на должность.

Каждый человек, чье поведение правильное, не может легко 
проникнуть в ямэнь. Те же, кто проникает в казенное присутствие 
с целью использовать власть, не есть просто оброд, что гонится 
за прибылью и действует в своих личных целях, а есть разряд Л10-
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Дей, что тайно распространяет ереоь. Прежде ахуна от двдей и 
казны получали довольствие. Те из них, кто хоть немного сознает 
великий долг, еще знает, как, исходя из канона, приложить сила. 
Если положить правилом, что чиновники определяют на должность 
ахуна, тогда все желающие использовать власть, употре(31Ляют ка
нон, не вникая, только хотят купить назначение на должность и 
приобрести ее. Не опасаются, что люди не послушаются. Отсюда, 
у людей в этой мечети ахун старается,и люди той мечети -  все 
следуют за этой мечетью. Ахун, которого обрели люди малого при
хода, старается, -  и люди большого прихода все устремляются в 
малый приход. Мнения в секте еще более разойдутся, усилятся 
благоприятные обстоятельства для распрей, религиозная борьба 
погубит чиновников. Вникнем в это. Если чиновник, прикрывшись 
ахуном, выносит суждение, тогда ахун чужими руками жар загреба
ет . Для выше стоящих и ниже стоящих такие дела кадутся вроде 
незначительным происшествием. Таким образом из-за  личных чобуж- 
дений вызывают беспорядки. Это -  4 /причина/, почему не следует 
чиновникам ставить на должность ахунов /  50, 372-373/.

Когда глава провинции был в Ганьсу начальником округа и 
уезда, уже хорошо узнал, что пагубно, а что полезно во всех 
вышеизложенных обстоятельствах.

За последнее время известно, что чжиши в уездах Синьцзяна 
за взятки ставят на должность сельских старост. Злоупотреблений 
уже много, похоже избавиться не возможно. К тому же за взятки 
ставят на должность ахунов, чтобы насытиться, Д0»юга1яся рва 
/лужи/, похоже это оставляют без внимания. Злоупотребления как 
сносить? Отныне во всех подведомственных уездах и селениях, что 
ДО проповедующих религию ахунов, поскольку местный, простой на
род сам сообща выбирает, притом из числа старожилов
ученых и добропорядочных, то поэтому не разрешается местным 
чиновникам назначать на должность ахунов. После этого уведомле
ния, если опять местные чиновники в частном порядке пошлют аху
нов на должность, как это только будет выявлено, сразу же нака
зывать" /50 , 374/. Ян Цзэнсинь был против того, чтобы, используя 
административную силу, вмешиваться в обычную религиозную прак
тику. Выдвижение ахунов -  мусульманская традиция, если во из
менение существующего порядка, чиновники назначают, то безуслов
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но это дает удобный случай алчным до выгод субъектам воополь- 
зоватьоя обстановкой. Злоупотребленяя стали бы очевидны. Одно
временно, что еще более вакно, такого рода практика, безусловно, 
взбудоражила бы мусульман. К тому же среди них существовали сек
ты, было много различай в местных обычаях. Из-за всего этого 
выдвинутый и используемый властями ахун мог оказаться непригод
ным или неугодным населению. В перспективе это было чревато рас
прями на религиозной почве. По опыту, полученному во время служ
бы в Гавьсу, Ян Цзэноинь хорошо сознавал, что постоянство рели
гиозных свар -  начало смуты. Тем более в Синьцзяне, где обста
новка представлялась более взрыво ласной, что угрожало стабиль
ности власти Ян Цзэнсиня.

Однако его позиция невмешательства властей на местах в вы
боры ахунов не означала, что дело следует пустить на самотек.
Он писал: "Естественно, все исламские смуты происходили из-за  
распрей на религиозной почве, /поэтому/, если желаем предотвра
тить беду, прежде всего надлежит быть осмотрительным при отборе 
ахунов" /5 0 , 375/.

"Осмотрительность при отборе ахунов" прежде всего означа
ла использование обычаев мусульманской веры, ограничение дея
тельности ахунов рамками религии. Поскольку пресекается вмеша
тельство административной власти в вопросы, касающиеся духовных 
обязанностей и служебных способностей ахуна, то также ставится 
препятствие тонч/, чтобы ахун, используя свое влияние, вмешивал
ся в местные административные дела или же втихомолку опирался 
на администрацию, чтобы увеличить собственную власть. Фактиче
ски как раз надлежало выбирать ахуна, который оо всем рвением 
от всего сердца /почтительно/ относится к религии и может в ин
тересах администрации умиротворить и увещевать паству.

Вскоре после выхода вышецитированного циркуляра аксуские 
ахуны, уездное начальство, баи и рядовые мусульмане сообща вы
брали ахуна-уйгура Силахады повсеместно читать Коран и просили, 
чтобы местное правительство выдало официальный документ. Внешне 
это было событие обычной религиозной деятельности, оно подпада
ло под правила о невмешательстве, однако Ян Цзэнсинь счел, что 
это такого рода действия, когда "желают воспользоваться давле
нием со стороны администрации, чтобы увеличить силу религии"
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и немедленно приказал запретить., "Коли бы, -  писал он, -  до
стойный ахун заполучил официальную бумагу ° приказом о назначе
нии, и туг же открь’-’о завлекал невежественных ладей приобщиться 
к религии, подобно тому, как превде старшины хуэйминь в местно
стях Ганьсу повсеместно гайно посылали ахунов вовлекать лщдей 
приобщаться к религии, говорить о сектах, скрытым опасностям 
не будет конца. Синьцзянских мусульман-чалмоносцев много, по 
уму и глупости не одинаковы, такое начинание никоим образом 
нельзя дозволить" /5 0 , 2?75/. Относительно аксуского дела Ян 
Цзэнсинь особо предписал начальству на местах; "Отныне, веж  
сдуч^тся,что чалмоносец-ахун домогается, чтобы власти видали 
ему удостоверение с приказом, в соответствии с которым разре
шается ему где угодно проповедовать религию или читать канон, 
надлежит настоятельно запретить. Притом выяснить, есть или нет 
факты, что последователи тайно распространяют "Синь'дзяо".Ни
коим образом нельзя самовольно выдавать билет с предписанием, 
вызывая ошибки на местах" /5 0 , 375/. Как видим, невмешательст
во Ян Цзэнсиня с оговорками. С одной сторона, пусть все идет 
своим чередом, с другой -  решительно вмешивался. Обобщая выше
изложенное, отметим, что Ян Цзэнси}1ь отаралоя создать обстанов
ку, когда администрация и религия разделены, желал редигиозную 
деятельность ограничить областью надлежащей веры, в оообенности 
профессиональную активность ограничить в рамках" большой отда
ленности от мирской суеты" /50 , 375/.

В силу спещкЪики природы бюрократического аппарата /безот
ветственность, неисполнительность/ предписания Ян Цзэнсиш не 
вмешиваться в дела относительно иополнения обязанностей ахуна 
подчиненными губернатора не принимали к безусловному исполне
нию. 4 января 1923 г.Ян Цзэнсинь направил периферийным властям 
секретный приказ, а котором говорилось; "Как стало известно, за 
последнее время чиновники на местах в отношении религиозных дел 
во множество сохраняют намерение одностороше подходить, посто
янно имеют место случаи, когда без причины меняют ахунов, ис
пользуют повод, чтобы призвать к ответу ахуна. Такого рода по- 
.ступки неизбежно вызовут большое сопротивление и страсти. Как 
известно, чалмоносцы чтут религию, почитают ахуна, это крепкий 
нерушимый обычай, в том их глупость, в гом их положительное
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/свойство/. Если допустить, что чалмоносцы /чань/ / и /  хуэй не 
исповедуют религия, не чтят ахуна, тогда не избежать того, что 
не будет того, чего им бояться, не будет особой системы управ
ления, посредством которой можно удерживать /в  повиновении/.

Ныне смута в России как раз набрала силу, наше государство 
граничит с Россией на протяжении нескольких тысяч ли, экстре
мистские идеи, установки социалистической партии уже стремитель
но, увы, проникли в нашу страну. Постепенно дело дойдет до того, 
что не сыщется силы, способной остановить их. Указанные экстре
мисты, руководствуясь основной установкой -  ниспровергнуть ре
лигию, низвергнуть ахунов, непрем лно примутся прежде всего 
крушить религию, а потом уже смогут бесчинствовать как угодно 
и распевать бредовые слова об анархии и обобществлении имущест
ва и равен стве ... Чиновникам нашего государства как раз надлежит 
использовать религию, уважать канон хуэй и чалмоносцев, чтобы 
привязать сердца людей, удержать обстановку. Если пренебрегать 
исламскшли ахунами, то это будет значить сознательно поступить 
наоборот" /50 , 384/.

Выступая против участия /в  той или иной форме/ властей на 
местах в решение вопроса, кому быть ахуном, Ян Цзэнсинь в то же 
время рассматривал духовенство как свою опору в критических слу
чаях. Когда речь шла о стабильности режима, он требовал, чтой) 
ахун не замыкался в сфере своих профессиональных обязанностей, 
но выступал как пропагандист установок правители провинции и 
ревностный защитник его власти. Всякий раз, когда в той или иной 
местности возшкаот волнения, Ян Цзэнсинь требует от местных чи
новников главным образом следующего: соберите ахунов и старшин, 
уведоште их о великом долге, чтобы они передали простому люду: 
"Не нужно слушать злостные слухи, не надо сохранять бвз{ ссудные 
помыслы... совершенно необходимо всем заниматься честным делом, 
воолушевлять быть хорошими людьми" /5С, 384/. Предписывал аху- 
нам и старшинам "наставлять простой люд, всех сообразно поощрять 
с почтением уразуметь стремление начальника данной провинции со
хранить общественный порядок, с уважением воспринимать настав
ления. которым канон святого Мухаммеда учит лкщей, чтобы каждый 
стал справедливым человеком, не мог безрассудно слушать подстре
кательства преступного сброда" /50 , 384-385/.
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в своем стремяешш укрепить лачцуо власть Ян Цзэнсань 
непрочь выступить и с позиций патернализма, создать себе ореол 
этакого главы семейс:ва, который за мир и согласие между воеми 
его членами, против проявлений злопыхательства, злорадства ме
жду ними, И он хотел видеть а ахунах не только осведомителей, 
но и своего рода прокуроров, возбуждающих дела против дурных 
единоверцев. Так, одно из предписаний Ян Цзэнсиня гласило; "1]йли 
окажутся люди, что недовольны своей долей, радуются стихийным 
бедствиям, злорадствуют над несчастьями других, разрешается 
ахунам, старшинам доложить местному чиновнику. С грого наказать 
/недоброжелателей/, уничтожить злОе -  как раз то, чем можно уми
ротворить и сделать добро, нельзя проявлять мягкотелость"
/50 , 385/.

Ахуна, как духовного пастыря мусульман, Ян Цзэнсинь пытал
ся превратить в опору своей власти применительно к самым раз
личным ситуациям: от проявлений скрытого недовольства до прямых 
выступлений. Всякая духовная деятельность мусульман, выходящая 
за пределы публичного отправления заповедей веры, вызывает на
стороженность у Ян Цзэнсиня. Деятельность ханьских тайных об
ществ в Синьцзяне, активизировавшихся в конце правления дина
стии Цин, в особенности "Гэлао луэй", ознаменовалась антимо
нархическими выступлениями и крахом прежнего режима. С "Гэлао
хуэй" Ян Цзэнсиню пришлось бороться и после свержения династия 
Цин во имя самосохранения и самоутверждения. Разного рода тай
ные общества создают хуэй и уйгурып "литан", "матоу" /"пристань'/. 
Такого рода самодеятельность страшит Ян Цзэнсиня, и, чтобы свести 
ее на нет, непоследнее место он уделяет ахунам- Ян Цзэнсинь по
мимо жестокого подавления и расчленения тайных обществ, инструк
тивным приказом обязывал "старшин, ахунов наставлять хуэй и 
чалмоносцев, никоим образом нельзя допускать, чтобы лвдей оду
рачивали и они, безрассудствуя, вступали в тайные общества 
/50 , 385/.

Ислам как феномен этнорелигиозного плана вызывал у Ян Цзэн- 
сжня, бюрократа-хань, неприязнь и настороженность, как олицет
ворение силы, потенциально враждебной хань вообще и ему лично 
как "неверному" правителю мусульманской окраины. Ян Цзэноиш 
ислам пугает не только как основа идейной общности мусульман
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/в  частности, напранленностью протав "неверных"/, но и своими 
внутренними дротаворечиями, мехсектантской рознью. Поровденныв 
ею конфликты выходят,, как показал исторический опыт, за преде
лы со(5огвенной мусульманской общины. Требуют соответствующей 
реакции стоящих над ниш властных /ханьских/ структур а захва
тывают соседящих.хань.

Борьба с мусульманским сектантством в Синьцзяне составля
ет один из основополагающих принципов политики Ян Цзэнсиня. 
Лействовал он здесь двояким цутем:

I /  Запретил сектам; из Ганьсу и Цинхая заниматься в Синьцзя
не пропагандой.

2 /  За исключением прежде имеющихся в Синьцзяне мечетей, не 
разрешил строить новые /5С, 380/.

В конце правленая династии Цан учение Ма Юаньчкана /шаго- 
уская ветвь ганьсуйской секта "Джагрие" /и  учение Ма Эра /вну
ка Ма Хуалуна, осноноположняка яаньцзяоской ветви/ получили 
раопространвние в Синьцзяне. Здесь соотвегственно среди хуэйцзу 
возникли "Наньсы" /Исная мечеть/ с "Кэнкэн цзяо" /50 , 380/. В 
1912-1913 г г .  Ма Гоюань, создавший секту Ихван /"1 ^атья" /, н а '^  
пропонедывать в Синьцзяне. Ян Цзэнсинь, так как смысл учения 
"был не надлежащим", договорился с властями Ганьсу о высылке Ма 
Гоиаия в первоначальное место приписка. Однако ганьсуйский тиду 
Ма Аньлян счел неудобным, чтобы Ма Гоюань вернулся, и предпочел, 
чтобы он оставался в Синьцзяне. В виду этого Ян Цзэнсинь в 
1918 г , телеграфировал бэйянскому правительству: " . . .  Синьцзян 
является районом /проживания/ монголов и казахов; нет места, 
где бы ни было хуэйминь. Ныне война в Европе еще не закончилась, 
оборона страны в напряжении. /С учетом всего вышеизложенного/ 
никоим образом нельзя позволять, чтобы 1Ла Гоюань долгое время 
оставался в Синьцзяне" /50 , 380/. Во искоренения скрытой 
угрозы Ян Цзэнсинь настаивал на том, чтобы Ма Гоюан(Г держали 
под арестом в уезде Гаолань подведомственной провинциальной 
столице. 3 качестве аргументов приводил придшр, когда во време
на Цин юньнаньский Ду Вэньсю, ганьсуйский Хань Ц/ли, выйдя из 
тюрьмы, учинили "бунт мести", доказывая таким образом, что 
"нельзя, проявляя снаохоадение, оонобовдать Ыа Гоюаня.

Кроме того, по праказу Ян Цзэнсиня бал схвачен и надолго
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заключен в тюрьму Као футан, прояоведник ланьчжоуской секта 
"Лин мин тан", приехаший в Хами с целью увеличить нлияыне своей 
секты.

Ян Цзэнсинь равным образом запреаел как деятельность приш
лых сектантов, так и инициативу местную. Так, хуэйминь уезда 
Суйлайсянь Ян Фэнчунь и другие 20 с лишним семей специально об
ратились с просьбой создать хруппу "Шаогоу", чтобы распростра
нять учение Ма ЮИньчжана. Ян Цзэнсинь по получении доклада о 
места писал: "Опасаюсь, что следует пагубному /примеру/ отдель- 
нах сект особах школ Ганьсу". Даба эти опасения не выглядела 
умозрительными, Ян Цзэнсинь изложил следующие доводи: "Глава 
данной провинции изучал содержание ислама несколько десятков 
лет. С точки зрения удеряания местности, нельзя че усилить пре
досторожности. К тоцу же почитаемый а мусульманской религии 
худа -  единственно чтимый Ь1ухаммед -  один, священная книга -  
одна, величественность богослужения одинакова, . . .  у ху '5  нет 
двух священных книг и нет двух учений, поэтому просьбу об особом 
создании общества учения*Шагоу"соответстввнно не цужно решать" 
/50 , 380/.

Подытоживая, Ян Цзэнсинь дал свое толкование понятия "сво
бода религии".

"О так называемой свободе религии. Например, обычный чело
век, исповедующий ислам, о уважением следует учению Мухаммеда, . 
тогда это называется "свобода". Вели же, нарушая учение Мухам
меда, следует другому учению, то это называется "несвобода"
/50 , 381/.

На свой лад толкуя понятие "свободы религии", Ян Цзэнсинь 
выступил в качестве ^лема, высшего духовного авторитета, при
своив себе право толковать, что на практике соответствует уче
ния пророка и что нет. Такие претензии правителя Синьцзяна в 
случав их широкой огласки объективно создавали условия для боль
шего неприятия его духовенством и давало последнему новые воз
можности для разжигания непримиримости к "неверным" как таковым.

Обособление сект обычно бало тесно связано со строительст
вом мечетей. Секта обязательно должна была построить новую ме
четь. Но чем больше мечетей, тем больше причин для разделения 
на секты. Поэтому Яя Цзэнсинь, запрещая во внутреннем Китае
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пропаганду сект, бал проги? их создания я в Синьцзяне. I  октяб
ря 1912 г .  он направил секретный приказ гунчки всех уездов Синь
цзяна о запрете хуэйминь самовольно отроить мечети. В этом цир
куляре особо давались разъяснения относительно сектантских 
распрь и выражалась надежда, что его подчиненные "во исполнение 
предписания будут своевременно проверять". Уповая на эффектив
ность своего предписания, Ян Цзэнсинь наставлял: " . . .  пусть зна- 
вт, как воспрепятствовать просачиванию и как принять защитные 
меры, чтобы избежать повода для споров и устранить беды в буду
щем. Все чжиши могут в отясяиении этого рода дел непоколебимо 
своевременно проводить расследования, не нужно, чтобы возника
ло соперничество на религиозной почве, а было счастье лля мест
ности" /5 0 , 381/. Распространение е Синьцзяне учения сект, су- 
шес'''ОваЕших в собственно Китае, было чревато, как считал Ян 
Цзэнсинь, осложнением внутриполитической обстановки. Он писал 
в этой связи: "Так как хуэйшнь из пределов внутреннего Китая 
выходят, то каждый раз прибавляется одна мечеть, поскольку вы
нашивают в себе свойства обособиться" . . .  "если же допустить, 
чтобы учения сект внутренних территорий вообще распространялись 
а Синьцзяне, тогда не избежать религиозного соперничества"
/50 , 3 8 1 /. Ме*од решения проблемы у Ян Цзэнсиня превентивно- 
запретительный: "Желая предотвратить это зло, должно исходить 
из того, что не разрацается строить новые мечети" /50 , 381/. Со
ответственно секретным приказом предприсывал: "отшне в местно
стях Синьцзяна, если прежде имелась хуэйминьская мечеть, то не 
дозволяется самовольно строить. Что касается Ма Юаньчжана и Ма 
Эра, которые прибыли а Синьцзян проповедывать то, за исключе
нием уже имеющейся мечети, не разрешается строить новые . . .  
Поэтому запрет хуэйшнь возводить новые мечети, как раз являет
ся первоначальным способом упорядочить дело в самой основе, 
нельзя приноравливаться. Что касается синьцзянских чанминь 
/чалмоносцев/, го они глубоко верят в учение западного святого, 
не могут уверовать в рассказы хуэйминьских сект, не могут уве
ровать в рассказы хуэйшньских духовных владык, не могут уверо
вать н рассказы почтенных хуэй. Хуэйминь само собой /е с т ь / 
хуэйминь, чашлинь -  само собой -  чанминь, хотя одинаково почи
тают ислагл, однако у каждого из обоих есть толки, нельзя силком
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объеданить” /5 0 , 382/.
Одшко, ОЧ0 ШДНО, подчиненнае Ян Цзэнсиш не уяснили его 

установок. Так, в 1915 г .  илийский даосянь занишлся делом "О 
том, как кашгарские чалмоносцы помогали и боролись за выдвида- 
ние ахун а" . Произошло следущ ае. В большой мечети Артша сменил
ся НЕСТоятель-ахун. УЙ1уры-баи Юйшан и Якуб и з-за  корыстных по
буждений подцершвали своего ч ел овек а. Каждый х отел  выдвинуть 
своего приверженца на должность ахун а . Произошла свара, ни та, 
ни другая сторона не уступали. Потом Якуб вознамерился отдель
но построить большую мечеть, рассчитывая, что мусульмане б . 
уездов /города Кашгара, Аксу, Хотана. Уч-Турфана, Кучи, Шачэ/ 
станут там молиться. Среди дрихожан большой мечети в Артьше 
произошел раскол. Каждый выдвигал своего а х у н а . Псшли распри. 
Соперничающие стороны обратились к местному начальству. Илий
ский даосянь, считая, что дело относится к таким, которое мохно 
позволить, согласно обстоятельствам доложил главе пров1. ция Ян 
Цзэнсиню, Тот немедленно осудил решение даосяня; "В религии 
синьцзянсшх чаньцзу /чалглоносцев.-  В .К ,/ правде не было раз
деления на секты. В этом они имели преимущество в сравнении с 
хуэйцзу; то, что могли жить в взаилшом мире, без беспорядков, 
тоже в этом заключается. Нана, по той причине, что мнения рас
ходятся, тут же разрешают особо построить мечеть, чтобы осно
вать секту. После этого, если опять сильные люди наперебой 
станут ссылаться на /этот факт/ как на пример, каждый водрузит 
знамя, чтобы занять боевую позицию. Да, религия чаньмин'вй рань
ше не делилась на секты, ныне же начинают . . .  I  того и друго
го бая, поскольку устремления не совпали, тут же отдельно ста
вят мечеть, в будущем хе у ахунов 2 мечетей так же; так как 
неодинаково мыслят, и у того и у другого возникнут /свои/ мне
ния, поэтому сегодня отдельная мечеть, а на другой день -  за 
малой бедой придет большая -  религиозный раскол /50 , 382/,
В этом распоряжении Ян Цзэнсинем было выставлено много причин, 
но основная -  опасение, что обособление мечетей приведут к 
сектанству, в котором таится опасность религиозных распрей.

Из 17 лет, что Ян Цзэнсинь был правителем в Синьцзяне, 
большая часть его служебного времени была направлена на то,что
бы не было возможностей для широкого развития среди мусульман
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Синьцзяна деятельности иолаыоких сект, в основной имевших ис
токи в 1^ньсу, в особенности духовного владыки Ма Юаньчжана ,из 
секты "Джагрие". Отсюда Ян Цзэнсинь формирует следующий принцип; 
"Всть один приход, то значит и один духовный владыка. Чем послед
них больше, тем больше поводов для распрей" /50, 383/.

Заботясь о стабильности своего рекима, Ян Цзэнсинь в подхо
де к исламу приншлал во внимание не только внутри-, но и внешне- 
полятическле аспекты этого феномеьа. При республиканском строе 
мусульмане Китая сохраняют разносторонние связи с мировым му
сульманским сообществом, в частности, Синьцзян продолжает при
влекать внт'лние турок. Помимо общности веры принадлеаснооть к 
одной языковой группе с тюрками Синьцзяна создала для турок бла
гоприятные возмойности для всякого рода образовательно-просве
тительской деятельности. "Спрос" на турок у тюркоязычных зште- 
лей Синьцзяна илюет место и после провозглашения Китая респуб
ликой .

В первые годы пребывания Ян Цзэнсиня на посту дуду Синьцзя
на уйгур Бахауддин /Баудин/, приписанный в Шулэ, основал учили
ще, куда пригласил гурка преподавать там. Следом за этим турок 
Якуб /Яхэпу/ /5 0 , 389/ в Шачэ открыл торгово-промышленное учи- 
.чище. Такого рода факты Ян Цзэнсинь не оставил без внимания.

образовательное дело, -  отметил он, -  имеет отношение ко 
Ецутренней политике и является крайне в&ным. Державы не допу
скают, чтобы образовательные учреждения прибирали к рукам 
иностранцы.

Если же говорить о Китае, то иностранцы здесь занш,.аются 
обучением. Во всех случаях должно подать доклад в соответствую
щую палату для рассмотрения и вынесения решения, только тогда 
можно пригласить, никоим образом нельзя, чтобы лвди в частнута 
школу са;.10вольно приглашали иностранцев преподавать" /50, 
389-90/.

Несанкционированная преподавательская деятельность ино
странцев воспринш.1аяась Ян Цзэнсинем не толысо как нарушение
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суверенных прав Китая, что, очевадно, задевало национальное са
молюбие правителя Синьцзяна, но и настораживала его из-за  со
держания самого обучения. "К тому же, -  акцентировал Ян Цзэн
синь, -  в учебных классах, частным образом созданных хуэйминь, 
главным предметом является исключительно изучение мусульманско
го канона, по сути -  это религиозная природа /обучения/"
/50 , 390/.

Основанное на Коране и нсранической литературе преполава- 
ние в школе объективно способствовало укреплению чувства обо
собленности в отношении немусульман, как таковых. Особые опасе
ния . этой связи у Ян Цзэнсинл вызывала преподавательская дея
тельность турок^ "Турки с чалмоносцами снязани религией, если 
позволить первым в Южном Синьцзяне открывать школы, набирать 
учащихся, то, хотя внешне это относится к образовательной дея- 
тзльности, делает просвещенными нравы, но стремлеше религией 
совратить чалмоносцев как раз кроется в этом, разум чалмоносцев 
стеснен, исповедуют веру искренне, скрытая опасность очень глу
бока, . . .  все это сильно связано о внутренней и внешней полити
кой Китая", поэтому "нельзя не расследовать, проявляя строгость 
и запрещать, чтобы предотвратить будущие беды" /5 0 , 390/. В 
1916 г.^ Ян Цзэнсинь обнародовал по всему Синьцзя!^ следующее 
предписание: "Отныне во всех уездах, независимо от того, ка
зенное или частное учебное заведение, равным образом не разре
шается приглашать турок преподавать, а также не дозволяется 
туркам самим создавать учебные заведения в уездах, дабы избежать 
неожиданные несчастья"/50 , 390/. Соответственно Ян Цзэнсинь по
требовал от всех местных чиновников "обратить особое внимание, 
если хоть нешого имеет место небрежность или .намеренно скры
вают, произвести расследование и наказать" /5 0 , 390/.

Обоснованность опасений, которые у Ян Цзэнсиня вызывала 
просветительская деятельность турок, подтверждают суждения 
человека со стороны: "Пламя вражды мусульман к китайцам в по
следние годы отчасти раздувалось и турещшыи эмиссарами из 
бывших пленных турецких офицеров" /123а, 7 / .
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Сам по себе ислам, как образ ыашленая и быта, отлячних от 
тех, что был присущ представителям правящего этноса-хань, вызывал 
настороженность у Ян Цзэнсиня. В феномене ислама крылся основной 
зародыш центробежных устремлений, пролемонстрирсваших на про
тяжении жизни несколько поколений свою живучесть. Еще большие 
опасения, чем ислам как таковой, не ш г не вызвать панислалшзм. 
Он выступает как идеологический фактор, усиливший неприятие му
сульманам Синьцзяна верховной власти неверных, укрепиший их 
чаяния на то, что в своем стремле^^ли освободиться от нее они, 
мусульмаде Китая, не одиноки, на их стороне по меньшей мере со
чувствие зарубежных единоверцев. Косвенным подтЕерждением тому 
может служить то обстоятельство, что в Китае обреталось немало 
всякого рода зарубежных духовных лиц, поборников дела исла111а .
"И до /первой мировой/ войны, в шрные годы, и во время войны 
через границы Персии, Афганистана, Китая /выделено нами,- В .К ./, 
в Туркестан попадали всевозможные мусульмансме проповедники, 
пророки, торговцы, иногда и специальные агенты Турции, Афгани
с т а н а ..."  /86 , 243/.

С другой стороны, британский генеральный консул Р.Т. Эсер- 
тон в Кашгаре (август 1918 -  май 1922) свидетельствует, что 
Западный Катай был подвержен деятельноогн панисламистов /182, 
220/.

С началом первой мировой войны, в которой приняла участие 
и Османская империя, отмечена активизация панислаАшстской дея
тельности и Е Китае, имевшая определенно протурецкую ориентацию. 
Так в 1915 г . подданний Оттошнской Порты Ахмед Ка:лал создал в 
Кашгаре школу, где местные мусульшнские дети поощрялисд. в том, 
чтобы относиться к турецко!4у халифу как к своему духовному отцу. 
Ян Цзэнсинь поначалу отреагировал закрытием школы и заключением 
в тюрьму всех, связанных в ней; позже было разрешено вновь от
крыть школу при условии, что все символы преданности Турции 
должны быть убраны и что в расписание должны быть введены воен
ная муштра и преподавание на китайском языке.
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в паниоламизмө Ян Цзэнсинь усматривал побудительное начало 
для сепаратистских устремлений мусульман, потенциальную угрозу 
отпадения Синьцзяне от китайского государства. Опасения его не 
были умозрительны; наглядный пример давали арабы, отделившиеся 
от Османской империи. Если уж единство веры не удержало арабов, 
го что тогда было говорить о мусульманах Китая, где дотн яро- 
вали неверные? В 1918 г . Аравия обнародовала декларацию об от
делении от Турции. Английский генконсул в Кашгаре предал глас
ности эту декларацию о независимости за подписью мекканского 
генерал-губернатора. В декларации говорилось; "Избавились от 
инородного правления, не подвергаемся иноземному вмешательству, 
полностью независимы. С почтением блвдем положения мусульман
ской веры, притом желаем с исла!лом восточных и западных госу
дарств /идти/ общим путем, общей колеей" /5 0 , 391/. Ян Цзэн
синь, узнав об издании этой декларации, тайне приказал даоиням 
Кашгара, Аксу; если появится текст манифеста, то нужно изыскать 
способ изъять и уничтожить. "Зта декларация, -  гласило предпи
сание Ян Цзэнсиня, -  вполне может возбудить сердца лвдей. Пос
кольку араба смогли отделиться от правящей страны, опасаюсь, 
что ислам в других странах, следуя этому ошибочно!^ представле
нию, замыслит отделиться от правящей страны" /50 , 391/.

Духовная деятельность иностранных мусулылан открывала воз
можности для пропаганды пашсламизма, посредством которого мог
ли опосредствоваться сепаратистские устремления китайских маго
метан. В атом отдавал себе отчет Ян Цзэнсинь и потом;/ стремился 
пресечь пропаганду панисламизма в Синьцзяне.

В 1918 г . Яя Цзэнсинь запретил в Южном Синьцаяне молельни 
секты“Ишань цзяо"по той основной причине, что гуда просочились 
внешние силы. Инструкция, которую Ян Цзэнсинь дая кашгарскому 
даошш, гласила; "Притом слышно, заново создаются молельни, в 
н и  есть люди Англии, России, Турции, а турки с чалшносным 
племенем одинаковы по обычаям и вере,если позволить им, не вы
деляя жителей Китая или иностранцев, собираться в одном помеще
нии, то завтра под ложным предлогом чтения канонов, тайно осу
ществят опасный план возбудить /толпу/, вызовут бедствия, кото
рые невозможно представить. Крайне необходимо /подобную практи
ку/ срочно запретить, /дасЗ«/ предотЕратить Зелу и сохранить
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спокойствие" /5 0 , 390/. Сд '̂ако эго предписание Ян Цзэнсиня не 
достигло цели. Оченядно, с одной сгорони, не проявили должного 
рвения его подчиненные на местах, с другой, вероятно, иностран
цы проигнорировали предостереяедая. Его с л о е н о  и  не было, по
скольку они форсировали свое проникновение в исламскую сферу: 
одно за другим возникали дела, связанные с по'оилкой лиц на вы- 
полнениа обязанностей ахунов /5 0 , 390/. В январе 1919 г . Яи Цзэи- 
синь спустил "инструкцию о проверке и запрете иностранцам служить 
ахунами у  хуэй и чал(лояосцев". "За последнее время, -  гласила 
инструкция, -  известно, что в Синьцзяне хуэйокие и чалмоносные 
мечети в частном порядке приглашают иностранцев в качестве про- 
повед '̂ющих религию ахунов. Вели не изыскать способ проверять а 
запрещать, тогда трудно гарангиро-ать, что проповедующие религию 
аху'"! не станут посредниками, вызывающими смуту, а хуэй и чал
моносцы, получившие наставления, вновь на подвергнутся распрост
раняемому яду подстрекательства, хуэй и чадалоносцев Китая сов
ратят иностранцы. Эти скрытые беды того как можно представить?
В этого рода делах, поскольку содержат в себе религиозный харак
тер, опять ке связаны с поддераанием порядка на местах, если 
полностью опираются на то, что чиновники глубоко знают, что по
лезно, а что пагубно, тогда будущие беды естественно можно на
вечно предотвратить" /50 , 390-391/. "Инструкцией" вменялось в 
обязаш осгь чиновникам всех рангов "своевременно и согласно об
стоятельствам строго проверять, нельзя хоть немного небрежно вы
полнять свои обязанности. /Если/ причинен ущерб /отдельной/ 
местности, /т о /  дело касается поддержания безопасности во всем 
С иньцзяне..." /50 , 391/.

Возвращаясь к запретам в от ношении "Ишань цзяо','укажем, что в 
1918 г .  Ян Цзэнсинь предписал повсеместно обследовать и опеча
тать молельна этой секты. Поводом послу«:ило выступление в Куче 
!‘акед-Твря-хана /Маймай-гели-хань/ в мае 1918 г . Упомянутый Ма- 
Мед-Торя-хан , используя шля своего тестя Хадаи-Ходга. большого 
йшана Кучи, владыки секты "Ишань", основал молельню /"дао тан"/, 
набрал последователей /50, 377/. Он, навязивая свое толкование 
канона, возбуадал сердца лвдей, говорил, что Мухаммед по проше- 
стрие лет снова родился и безусловно находится в Китае /50,
391/. 3 своих выступлениях Мамед-Торя-хан не ограничивался ду-
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ховныш делаш , но проповедовал ореда овоах слушателей -  мусуль
ман ненависть к китайцам /294а, 291/. Это явилось пропаганляст- 
ской подготовкоЗ к самому выступлению. Оно сЗцло приурочено к 
окончанию празднования мусульшнского поста. Во главе своих при- 
веркенцев Мамед-Торя- хан предпринял безуспошное нападение на 
город Куча. Он и другие вокаки вылазка были убиты /294а, 291/,
Ян фэн синь приказал одинаково казш ть всех больших и глав
ных участников восстания, "чтобы искоренить злодеев и успокоить 
добропорядочных" /50 , 392/. В ише 1918 г . с выступлением было 
покопчено^

Кроме того, Ян Цзэнсинь заподозрил в подрывной деятельности 
других Еохаков секты Ишаньцзяо. Д а  мулле Темуру АЙли-
му инкрш.шнировалось вступление в сговор с сепар' тястскими це
лями. По пряказу Ян Цзэнсиня его казниля.

Внешний фактор, как опасался Ян Цзэнсинь, оказывает неблаго
приятное воздействяе на ума мусульман Синьцзяна. С одно.'’ стороны, 
контакты с Енешним шром открывали п̂ ’ть к проникноЕвшю идей па
нисламизма. С другой, об::,енив с единоверцам в Советском Союзе, 
которые )5или лучше а свободнее, могло оказывать соответствущее 
Еоздействиа на умонастроения м^'сулылан Синьцзяш. Чтобы лияшть 
притягательности пример советских [^сульман, Ян Цзэнсиж прибе
гает как к фискальным, гак и директивным мера?л.

реакцией Ян Цзэнсивя ва победу красных в гражданской войне 
в России было предостерекение своим мусульманским поддашым -  
остерегаться высказывать сямпатяи к народу, у которого вообще 
нет религия и который нанес бы им вред и толкнул на дурной путь 
их кенщин /189, 49 /.

С переводом Ма Шьоу на дол^гность 1са1Дгарского даоиня усили
ваются антисоветскае меры в Южном Синьцзяне. Ян Цзэнсинь поддер
жал эту ланаю Ма Шаоу, введя суровый налог с мусульман, которые 
яамеренались отправиться в хадж через Советский Союз /1 8 9 ,1 9 /.

Политика Ян Цзэнсиня а отношении исла1.1а представляла собой 
попытку поставать под контроль тэлоа слокшй и обладаи!цай силь
ной ш.чмушюй способностью по отношенаю к выеиательству извне 
феномен как общественное сознание чухдого ег.о" в этническом и 
религиозном отношении населения. К то[.'у ке в историчсско5 пе;;яти 
последнего Ян Цзэнсиш олицетворял порабощение мусулыланской
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общины невернаш. Фактор отторжения поровдался саги по себе пои- 
хологией мусулыланика, оказашегооя вопреки своему келашю поли
тически а эконоишчески под властью "невврнах". Пошлю чис9о 
су(5ъектг1вкых обстоятельств фаитор отторхвкая усиливался конкрет
ными условиями социально-эконо мической жизни. С установлением 
республиканского рекиш Синьцзян не отал царством всеобщего бла- 
голенствия. В силу аберрации общественного ссз;1акая социальный 
гнет и поборы ханьского бюрократического аппарата воспринилиыись 
более тяккиш и губительными уже только по то1̂ ,  что чиновник- 
хань был "чужим" по вере, языку и обычаям.

Жизнь показала беспочвенность расчетов Ян Цзэнсиня поста
вить под контроль административным путем такой феномен как об
щественное сознание мусульман. И 1'3 потому, чю  оно представля
ло с' '̂бой нечто исключительное. Дело заключалось, в частности, 
в спевдфикв самой природы общественного сознания. Ему присущи 
не только консервативность, но и большая скрытность проявления 
подлинных настроений. Внешне человек показывает себя так ; ди 
иначе послушным исполнителем предписаний свыше, не выражая от
крыто несогласия о ними, но так продолжается до определенной 
критической отметки, после которой наступает взрыв. И он приоб
ретает характер не просто бунта одиночки, но толпы, которую 
объелиняет общественное сознание, в нашем случав сформированное 
заповедями ислама. Яя Цзэнсинь не дожил до того времени, чтобы 
в поллой мере убедиться в этом.



ПРИМЕЧАНИЯ

К стр.З -  О.Покровсй^гй с 1869 по 1876 т .  служил в Сар- 
ванском выселка СемкреченскоЯ области в качестве миссионера 
при новонрещенных китайских эмигрантах.

К стр.б . -  Хальфа -  глава религиозного (дервишского) ор
дена.

К с т р .13. -  Хаэрат -Афак иначе Алдан-ходжа, основатель 
династии восточно-туркестанских ходжей, правивших Кашгарией. 
Султан Саток -  султан Сатук-Богра-хан -  первый кашгарский хан, 
ьринявший ислам.

К стр. 15 -  Участие кокандского правителя Алим-^<ула в со
бытиях в Кашгарии было продиктовано, очевидно, че только рели
гиозным рвением -  помочь единоверцам в борьбе с неверными. По 
рассказу Мирзы Ахмеда,Алим-Кул сообщил ему, что в виду русских 
завоеваний его занимает мысль о вознаграждении за причиненные 
потери, в другом месте, а именно в Кашгаре, где царит беспоря
док . См.: 25, 97.

Выбор на Буэрук-ходжу пал не случайно. Во-первых, он счи
тался пoтJмкoм пророка. Во-вторых, по своим личным качествам 
он удовлетворял правителя Коканда.Буэрук-ходжа был послан в 
Кашгар на том основании,- что "это был человек глупый и сла
бый, не способный освободиться от кокацлского влияния". См.:
25, 98.

К стр .30 -  Возник спор между саларами, с од
ной стороны, и адептами "Старой секты", с другой. Камнем претк
новения явился вопрос -  следует ли позволить мусульманину 40 
лет носить бороду. С; . :  185 , 88.

К стр .31. -  Кители Лянчжоу и окружащих селений -  в основ
ном китайцы;во время великого магоме/танского восстания 60-х 
гг . вся область была опустошена и снова подверглась опустошению 
мародерствующими шайками мусульман из Синина во время восстания 
1895 г . См.: 254а, 157.
Окружив Синин и изолировав его от внешнего мира, пишет А.Финд
лэй, мусульмане грабили и убивали всюду. См.: 185, 90.

К стр .34. -  Улайчжецзы и ЬЛуса проживали в местности ГУмуди 
(межпу Урумчи и Фуканом).

К стр .35. Первыми были схвачены и казнены Муса и Мачен,
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поток подвергнуты "линьчи", разрыву на яуски. Иасань и его сын 
Улайчжецзы Сылиубишпри попытке пройти через военный лагерь.

К с тр .38. -  В 1928 г . на основе личных впечатлений Шоы- 
берг писал о последствиях мусульманского восстания"... иэ-за 
фанатизма мусульман в Кара-Ходжо руины ..., все статуи были 
слоыаны и все фрески обезображены" См.; 48а, 66.

К стр .44 -  "Сказание о Зунтуне" (о китайцах в Кашгаре) 
было сочинено в 1679 г . кашгарскими жителями.

-К стр .52. -  Белая полоса представляла мусульман, символи
зируя бе.шй тюрбан китайских мусульман. См.; 289а, 310, 163,
85.

К с т р .74. -  На сколько Ыа ^ с я н  был искренен в своих из
лияниях, можно судить по следующему факту. В декабре 1924 г . 
в Пекин прибыл Сунь Ятсен. Встретившись с ним, Ыа (Ьгсян зая
вил: "Горячо приветствуем, что господин Чжуншань будет руко
водить нами". См.: 90, 42.

К стр .83. -  По утверждению Э.Майлларт, некоторое время 
Ма Чжунин действовал по приказам Синина. См.: 220, 165-166.

К стрЛ 27 -  Безосновательным представляется следующая 
информация "Кантонской газеты"."Магометане не противились 
iфмии (Фэн Юйсяна) и не производили беспорядков. Указывают, 
что их представитель высказал удовлетворение по поводу прихо
да войск Фэн-Юй-Сяна и эти войска заслужили хорошую репутацию 
у магометан во всех местностях, где они проходили. От прихода 
войск фенга они ждут установления дорог, улучшения в хозяйст
ве и промышленности",- писала "Кантонская газета" 13 .1 .-27 .
См.: Материалы по китайскому вопросу. Сборник № I М., 1927, 

с73(545)
К стр. 149. -  В уезде Нинся М.Ботхэм нашел копии к с  ана 

(на арабском), заботливо завернутые в красчую ткань с чехлом
иностранного образца, которые были доставлены разносчиками 
религиозных книг из Индии. Отпечатанные одним из мусульманс
ких передовых движений в этой стране они были доставлены в 
северо-западный Китай индийскими миссионерами, которые могли 
говорить немного по-китайски. См.: 255а, 180-181.

К с т р .161.-Ян Цзэнсинь прибыл в Синьцзян в конце правле
ния династии Цин, пищут Ма Минда и Ван Цзигуан, и тут же стал 
вербовать в солдаты синьцзянских хуэйцзу, сфо{»!ировал 5 баталь-
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онов и сам стал их командиром. (См.: 50 , 386). йшаказванные 
авторы представляют дело так, что Ян Цзэнсинь выстуаил пионе
ром в деле созданиг мусульманских формирований в Синьцзяне. 
Судя же по его собственному докладу (см .далее), комплектовение 
упомянутых подразделений имело место до него.

Н стр. 161 .-Численность этих формирований при Ян Цзэнсинв 
была доведена до 15 батальонов ("ин"). См.: 50, 386.

К стр. 1 6 6 -Факты, сообщаемые Р.Шоыбергом, относятся е 
1928 г.

К с т р .170. -  1^нбэй -  могильный памятник.
К с т р .182. -  Мусульманские школы, находившиеся в ведении 

^урок из числа пленных офицеров, пользуются симпатиями населе
ния. См.: 123а.

К с т р .186. -  Как пишут Ыа Минда и Ван Цзигуан, непосред- 
стаенное участив в выступлении Мамед-Тбря-хана, приняли англи
чане. Эти анонимные деятели через Найиму, старшк!^'' англичан, 
проживавших в Кучаре, передали отряду Мамед-Тбрл-хена огнестре
льное оружие, а через широко известного английского разведчика 
Ка мудань-бааулу к др. тайно перенаправляли военные инструкции 
единомышленникам Ыамед-тАря-хана. См.: 50, 391-392. Однако Р. 
Янг утверждает, что Ян Цзэнсинь официально уведомил британского 
консула в Кашгаре о своей признательности за  проявленные по -  
следним понимание и сотрудничество в этом деле. См.: 294а, 291.
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• в третьей части .монографии раосг’атривбвтся роль шсж-- 
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Глава 6. МУСУЛШШШ-ВШТШШЯ 
30-х

Е1 чало ЗС-х г г ,  озяаг'йновааооь очврэдним ааохуалешвг? 
ojav& R  Сзвер^гЗападиогс Кг^ая а  С&ньцзяна npoii^ns ооцва^ьш>-ао- 

чвог;ого о^роя, оушео^аоваашвго з  О'^равз вод ознью го ш вь- 
давО£1окйх ава.п*.оа. i

Извачоаьнод возош нае проиаошю в lesm  /^гм уд/. Поводов, ао- 
с;.у. вло C3iiüpdü£easa össoaax, вапоиздва •'уоулкшв.

Вол^ Яв Ц ^ 'ш и вь подходил к  цроблш е рвл& г^озш х заповеде!! 
Myoyj^v'aB довольно-таки 00£0р01Ш0, то  иначе повед oeöa его  про- 
емнак. E[s-iHb Шу '.энь запретил ,%1уоулиланве« оовв^..а1ь х а д : а  йек;;? 
/ 189, 42/ .  Среда .*ло*овов привя1г;л i m o r o  решонвя, очовлдно, и г
рало свою рсшь охремдевде лзоларова^^ь подданных -  -«луоуль^шн о ; 
общьлвя о зар/бв:.£ш.ш вД.шоверцаш; а  ijooflpanHcci'BOsa^i’b (5рог;вны> 
У'юв. Паниоламазм, распрсотраненво которого опоорвдо^вовалооъ 
чйрез х ал  :, создавал оорьезлую опаонооуь для устоев .0ущв0*’ву10- 
шей в л а о га . 3an p e i. совершать хаАш а Мекку бел равноош вн за
прету вцпш няхь одно из основных п р е д ш о а н ^  Г4уоулы/<£но£0к аор«!.

По омер'л'а хашоокого князя Шах-Макоуда в ш рте-апрелз 
1930 г ,  rydepsai'op Синьцзяна Цзвнь Шужзнь ориглаодл его наолед- 
№ка княая Назара в Урумчи а закяЕШШ в ^;хфЫ^. Следо?* издал 
следующую прокламаЦсаэ: "С ?ого времени, как Китай стал Peonyd- 
л ^ о й . Вое население, незааиожмо oi' раса я  р ели и д , долино ^гз- 
шсечь пользу из осаобо^еняя от угнетения мелких правителей: а 
д о л я о  п о д л езть  одно1>«у оводу законов одной национальной ад
министрации. Т^бернатор Синьцзяна, будучи ответотвевным перед 
нац..ояальн0м правительством за благополуч;»е ыуоульшно1их  гра^-- 
дан ва его территораи, пданял поэтому Функции прекяего кдазя".

В ноябпвтдекабре 1930 г .  Хаш бнл разделен на 3 уезда, в 
ка дан* бал поставлен уоздный начальник. Идея реформ исходила ®г 
ха'чиокого дивизионного командира Лю Сицзава /123 , 210 /.

Вместе о Назаром в Уру)ичи был вызван Ху^вав /"Т агр-квяаь"/ 
Шбарс, влиятельный в Хани человек. Но воли его отпувтил^« обрат
но, 'i'o промедление с возврашеш^ем Назара дало ооновав&я его

»♦Продолжение. (Начало см. в предыдущем номере бюллетеня.) g



отороншяам подозревать, 4fo Назара Цз^н?, Шу:;ань оогав-ч за- 
логшках. Эю создавало доаодн;;Т0лышЁ отл4ул е ввпраязан ь^оул.*,- 
№в а отношвавй лвршатвлвй шс судеб -  "яваврвых'*, твч бшшв,
4^0 ковкрвтнбв восвтвлв влаота -  хавь -  например, упо^^яцут^^  ̂
Лю Свцзэн, с^ош  в;!3!}иающ£1!' поведением -^о^йу}ш& ненаа^оть г ^ -  
оулыяан /123, 210/.

УнифакациЯ ад|й;й1шогратя£ноЁ оиоте;,?и власти а Хаш, i'.e . 
лшквйдацвя хняивокоВ алао?^, ознаменовала ломку традяфюнного 
уклада жзвл »^оульмаввкоЗ обиша. Эго в@ яогло ш цро^8ви>ти 
определенного п'^охологвчгского pesoiiai^öa орода ;*во¥ных мусуль
ман: вместо своего, едано2|врвого прав^^теля ош̂  теперь обред". 
правател2 -  хань, ’’нйасрного” ё батоаок прбдвта;лонл.~ корввв;’Х 
шзелев Jmisi,

Пра^леш^з хава Шах-Максуда отнздь не было .^ремоне.“ гоооб- 
швго благоденотыш z  опра^едлявоотн. "Подданвио хана часто го
рячо гшловалБ». на налога, которыми, он &х о0ла:::л, г. tu tso  hj 
претендовал, что его суд отправлялся о веоопор^^ш^ч ра^евстиом, 
но овЕ а его народ балв одно, ;> она̂  хорошо пошилали друг друга'* 
/1б2а, 220/.

Ортодоиоальны! ?1уоульмашя fflax-Макоуд о д у ш  для о:^о::а 
подданных олздетворева№4 незыблевоста £1усулшано:;ого уоад а  ; : .з- 
на при господстве "неверных

Какш^ бы Sä был Шах-Макоуд, он для ^лусулышн Xasju бел ол. .- 
nefBopemieM самоб^^тностй существования их обваш!, л то у -аа ен  е ,  
Rofopoe в щ  выказывалось по его кончине, свидвтальствовало о 
сгремлениа сохраш1?ь таковую. "Еавгодно ва раосаете ахуны, учо- 
BSiä я учащиеся торопиляоь к могиле /последнего хана, -  В .К ./ ,  
так ч¥0 рассг^т мог найт^  ̂ их ^̂.олящиыйся за  усош ого" / 161а ,  208/.

Предпратгая Уруичй ликвидация кня: :ввкой власти в Хами зкл  
местных гдусульман означала низведение на нет традиционного усла
да хранителем которого выступал sau . В He3aB."c.wocts оч
личямх качеств представятелев правящего до?ш она проявлялл собой 
алаоть своего, родного по вере & этнической принадлваности влад»- 
!ш. Для гдуоульманеких аода@.нных кнлзя он служил олицетворе»'{}вм 
азвео^ной самостоятельности этого удела а его наследников. Он 
бал опооредствуш% заеном ме«лу ханьскш  начальством а провин
циальной с?влцц0 а Ь1усулканами Хами. Пока оушествосала власть
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адиновврца-князя она воспраншалась как некоторая защита о? Щ>0̂  
513вола а вмешательства ханьского чкаовничеотва а аианвняо ваашю 
для мусульманской общины дела.

ломка традЕЩаОняого уклада аязна, которой у мусулылаа Хам:» 
пврооняфац!^ровался в двнаотии ыаолвдотвенвнх князей, ооаров№Фа- 
лаоь негатявяымл явлен^яма соцвально-экономлческого порядка, ка- 
ковае в обшественвом оознанки местных мусульман' аосоцияровашсь 
о ликвидацией княжеской власти.

Мероприятия новых властей в сфере фиска а землепользования 
обострила межобщинные отнавен"я. Коли мусульман-уйхуров, ваяв
шихся обрабатывать старопахотные земла, обязала платить подаФь 
со дня получения документа на зеилю, то хань-переселенвдм, ко- 
гораи нарезал^^ для пахота пустоши, дала отсрочку на 2 года о уп
латой податей /123 , 210/. Уйгура раоцениля это как неравное от
ношение и были возмущены. Уплату же по недоимкам по валогор м 
сборам, 0£ которых китайцы были освобождены, требовал?; о мусуль- 
ман-землевладельцев /123, 221/.

Более того, потом Цзань Шужэнь приказал начальшжу уезда 
Ихэсянь Лун Жуйчзяу отнять пахол’яыв земля у уйгур а  передать 
переселенцам из Ганьсу, что бежал , от бвд0'гвйй/162а, 221/.

Преобразования, предприняг'ые в Хама после смерти князя, не
посредственно задвл;^ как психологически, так и экономически все 
слои мусульманского населения, в том числе, что заяво подчерк
нуть, крупных землевладельцев-феодалов и мусульманское духовен
ство. Их национальное самосознание не могло полностью смир:1ться 
с верховной властью хань-губернатора, но в "звестной степени ос
троту этого неприятия притупляло существование решма наследст
венной власти князя или хана. "При Цзинь Шужэне мусульманские 
элемента в важных оазисах, всегда такие обидчивые, чтобы их пра- 
мярвть, были только терпимы к его проступкам, поскольку имела 
свое собственное место правительства, твердо /становленное в 

...Хами под началом хана лаксуд-Шаха, человека их расы, религия в 
языка, который еще носил гордый титул царя Гоби" /362а, 221/.
С кончиной хана на его место пришел не наследник из царствовав
шей на протя:т:ения веков семьи, но чяновник-хань, "неверный" в 
йитовом понил'ания. Сгтот психологический удар сопровождался эко- 
кol.lЯ':ecки .̂•.и истерямк также и ;иш ;^еодалов и д^'ховенства. Новые



уеэдвые начаяьЕвк.а-кдтавцы заяялиоь уоилвнным аыколачавая^ш ва- 
догов, тем свмш отшшая часть доходов у  феодалов. Ох этих ре
форм потеряло также и духовевотво, вбо реформы отразились ва 
аакуфах, владение которама позволяло духовенству получать о 
креотьявотва доходи наравне с феодг”aMH /8 7 а , 137/.

И не случайно лвди всех групп ыусульшнокого населения под
писали телеграыыу о излокевиеы «шлоО, посланную в 7pyu4ii хубвр- 
натору Цзинь Шужэшо /162а, 221/. Ее задержал* местные власти 
/123, 210/. - ,

Неприязнь к власти хань, властй "невера " объединила >ty- 
оул1 ав Хами вне зависвмосхв sx ос социального положения. Ва- 
ступление возглавили духовенство а феодалы, и оно вылилось в м&':- 
общвнное столкновение с религиозной окраской, приняв форму газа
вата.

Преобразования, предпринятае в Хаш о кончийой вана, объ
ективно способствовали взрыву 1цусульыанокого фанатизма, отз^^у- 
ки которого вашлд за предела хамиского оазиса.

После смерти хамиского вана Цзинь Шужань, пишет 7 . АЙчэнь, 
решил npOiiSfleciH ряд реформ с целью ликвидировать ранее оущаст- 
венавшую политическую систему. "Но то , на что нб обратили вн -  
шния Цзинь Шу^знь и его советнж^., i m  это то1> фак1 ' . . . ,  чх'о 
монархия имела релагдозное, также как и духовное значение для 
мусульман Хами" /294, 63 /.

Социально-экономические по<злвдствдя реформ создали взравэ- 
опг.^ную обстановку в Хами. Искрой явилось следующее событие.
14 апреля I93I г .  чиновник-хань по фамилии взял в гена
тЕрчан 7-муоульмаяку. Женитьба китайца на уйгурской девушке 
явилась нарушенаем заповедей мусульманской вера /1 8 , 28 /. Му
сульманское население Хами восприняло это событий как оскорб
ление Д б2а, 221-2; 294, 6 3 /. Оказавшись не в состояши предот
вратить бракосочетание, ахуны поклялись, что ни один из это?*, 
napd не ^ д е т  ш т ь . И в ночь церемонии бракосочетания они собра
ли толцу на улацах Сяопу /294, 65 /. Была убита iseHHx и невеста 
/294, 66; 162а, 221/. В этом выступлени-. участвовал?., тюрки и 
дунгане. "Эти две группы лвдей, которые отличались друг от дру
га во всех отношениях, однако, соединившись в братстве Ислама, 
они предали забвению все свое различия и решили смыть кровью



оскорбление, которое было нанесено их общей вере" /1 62а , 221-2 /.
"Чалмояооца" -мусульмане перебили солдат караула в Сяопу, 

услышав об этой, выотуаади в поддержку мусульмане в Тухулу, Лао- 
jiaxy. Истребив караульных солдат в этих местах, они убили 100 о 
лишним семей хань-пересвленцвв. недавно прибывших для освоения 
земель. Отрубленные головы зарыли в пашне, чтобы отомстить за 
захваченную землю /123 , 210/.

Вести о расправах с "неверными" разнеслись, и в общей слож
ности в более 10 местах имели место избиения мусульманами кара
ульных солдат.

Повстанцы заручились поддержкой соседних казахов. С их по
мощью "чалмоносцы"-мусульмане атаковали уездный город Хами Д 2 3 , 
211/. Внешне складывается впечатление, что казахи не остались в 
стороне, когда речь шла о войне с "невер-ими". Но в какой сте
пени казахи действительно руководствовались 4i'BCTB0M мусуль”ян- 
ской солидарности, сказать определенно трудно.

После восстания в Хами речь зашла о провозглашении Юлбарса 
мусульманским князем и была заготовлена соответствующая печать 
/128, 3 2 /. В выступлении мусульман против власти "невврных"-хань' 
четко проступило стремление к обретению собственной независимо
сть. С такой инициативой прежде всего выступают представители 
уйгуров, "чалмоносцев" по официальной терминачогиа тех лет. У 
пях были свеяш в памяти времена правления своего единоверного 
правителя и они создавали питательц/ю почву для устремлений к 
независимости от Китая. Они по мере расширения масштабов мусуль
манских выступлений трансформируются в признв образовать "Мусуль
манскую Народную Республику" /129а, 3 / .

Стр^,.лления мусульман к освобождению от власти "невернах" 
завоевателей опосредствовались и в проявлениях религиозного фа
натизма. Его объектом явились и культовые сооружения хань. В Хами 
китайский храм Лун-ван мяо был разрушен мятеашиками /254а, 8 6 /.

Войска, посланные командиром хамиской дивизии, разгромили 
повстанцев. Для наведения порядка Цзинь Шужэнь направил комавди- 
ра дивизия Чжу 1уйча и командира бригада Сюн Фаю. Последний пО 
натуре любил убивать взятых в плен "чалмоносцев"-мусульман, ни
кого не щадил /123, 211/?

Сшли по себе жестскости китайских солдат в отношении мусуль-



ман-повстанцев аграги свою роль эскалацав вэаамнах насил.11Й я  
расправ. Но для мусульман скща прввносшюя особый оч
"неверных" исходила не только мукя, но а нов^^е нарушел;я уклада 
5лизяи, В борьбе с повстанцам’’. хань-оодда®^‘ ве ■ остакднла в не- 
пракосновенност^ и аенскую полошдг дома, что особо задваагю 
.■1усульмаа®.

Уступая правйтвльст;;вннам войо^гам по свое.* оргаИлЭоаавЕО- 
оти, подготовке, повотаяця Й1ла аыну::двнк бежать в гор" Бэдепш.
И. не надеясь на собственные оалы, реиьо,", аскать поддер:^. у На 
'ЦгШ'Ла. В расчет, очевидно, бралось слздуш се. Он едва зи  мог 
отка'^аться поддергшть сво»х едавоверцеа. когда она ап ш 1г.ровал. 
и нөыу за помощью Просьтөлягы. пе^овально поехал.. ХС’:.:а-Н 
й Шбаро-хан Д 2 3 , 211; 175а, 1 С 7 /™ .

Ма Ч^нин, после того, кая способотвовал пора&энию Фэв Ш - 
оява, размзстгш свою дав,.зйю в районе» возле Желтой реки, ва под£- 
пу*?» мешду Баотоу а Нанся, а са?- огаравилоя в Нанк",н встретлться 
о Чан КаЛпш. Он просил его в замен за слу. ;бу у него назнач^-жш 
главкомом войсками центрального правительотва в Ганьсу и Синь
цзяне .(I обратил внимвЕие Чан Кайшд, что провинция Синьцзян, хо^я 
очень богатая, не платиг никаких средотБ центральному правител.!..- 
01'ау. Чан Кайши сказал отгет: "Бслд  ̂ вы обретете контроль вад 
С ^ц эян ом , я утверҗу ваша назначена®". Ма Ч)5;уа^л сразу приня;^ 
58ан;1в главкома ш заказал себе бол^ую печать. Он вернулся к 
сво£з̂ ! войскам начал готовить планы для кшдпаяи^ в Синьцзяне. 
"Сем магометанин, он надеялся, что будет поддер:лн все.'' .“усуль- 
ыански£% населением Синьцзяна" /236, 2 1 0 /.

Когда Ма Чуунин был почт .̂ готов начать свой рейд, г Гань- 
чжоу в его ставку прибыли Хожиа^Наяз а Сябаро-хан^°“ * . "Он. рао- 
сказал41 об угнетена^ ах народа ypyмчиЙCJШЫ правительство“ , о. 
заклоченш в тюрьму их законного князя а об оокорбленаа, которое 
невозможно забыть, нанесением панасламскому братству, насилаам 
на/ чуоульманской девушкой, учаненныи отвратительшм "неверным", 
поадашщш свинину китайском сборщиком налогов. Кровь взывала к 
кровж, & хамаские повстанф? вастаавадш, чтобы генерал Ма Ч;уя.н  
пр;«шел а помог в ^няшенной войне" /1 6 2 а , 2 2 3 -4 /. Ма Чжунан с о 
гласился. п вступил в таЯныЙ союз со своим двосродным братом Ыа 
5уфвном, командуишш войскамя провинц£Ж Цанхай, чтобь- прьлрнть

в



овой тал /2 3 6 , 2 П / .
^ июня-1931 г .  с отрядом в 400-^500 человек Ма %!унян ойья- 

валоя в Синьцзяне. Он.(^ал признан уйх^раии-повстанцаш овои;^ ЬQf-̂ ■ 
дв?̂  /123 , 2 1 1 /. В таковом качестве он повел. г|уоул'ыино«ую рагь 
на. Ч;йэнои . /Еаркуль/. Повсюду ащгоульмане встречали Ма Чацгнина 
как своего освободителя /196 , 5 / .  Комендант Баркуля цервшвл на 
его сторону /196 7 / .  От Шркуля Ма Чаунан двяаулоя на. Хаш, В 
Хамийском оазисе воинство под началом Ма..Чаунина уошшлооь за 
счет казахов и хуэй /294, 6 7 /. В едином порнве .борьба о "невер
ными" под началом Ма Чкунина на первых.порах сплотились мусуль
мане различной этнической принадлежности.

В это время комдив Чжу Жуйчи запищал одньчэн, китайскую 
часть Хами, а комбриг Сюн Фаю старый город. Мусульмане под 
началом Ма Чкунина атаковала последний, но взять не сшгли., й 
а 8 месяце Ма Чжунин ушел в Ганьсу.

Его старый враг Ма Дуфан по возвращении Ма Ч^^унина предло
жил ему вступить с-яим в сделку. Предполоательно 4 уезда Ганьг- 
су будут его сферой влияния, и это соглашение вполне его уотра~.- 
вало, так как дало ему время восстановить свои сила. Сначала он 
базируется в Аньси, потом в Сучжоу, !^воь он заверяет о своей 
лояльности и привераенноотя национально)^ яравательству в Нан
кине. . -.

Оно в это время направило в Синьцзян уполномоченного но 
умиротворению. Он предложил Ма Чкунину-командование 36-Й дивизл.- 
ей, ссддаты которой получали бы жалованье от национального пра
вительства. Ма принял эго предлокение /196 , 6; 294, 7 6 / .  Нацио
нальное правительство путем такой сделки» очевидно, рассчитыва
ло свести на нет союз уйгурских и хуэйских ,во5глков, выс1упаши1 
против гоминьдановского режима, выведя из агра Ма Ч)^нина.

В течение более х'ода он мирно сидит в Сучкоу, укрепляя свод 
позиции. В течение этого времени он,однако,остается в контакте 
с мусульман ми в Хами /294 , 7 6 -7 /.

Там с уходом Ма Чжунина /здесь  известную роль, очевидно, 
сыграло полученное им ранение/, происходило следующее. Цзинь Шу- 
.-;энь перебросил на выручку Хами, осаженному "чалмонооцами", 
войска из Или под командованием ^ а н  Пэйюавя /123, 2 1 2 /. В ок
тябре-ноябре 1933 г .  они достигли Хами и свяли ооаду. Мяте^нае



"чалмонос!«!" бежала в гор«. запросила ш р а . Ч;иав Пэй-
юань пошал им навстречу. Однако Сюн Фаю настаивал на том, ч^о 
руководителе!) г-^вотанцев следует отправить в провинцеальцую ото- 
ляцу /123, 212/. % ан Пэйюань, опасаясь, что это чревато возник
новением новых беспорядков, отклонил ишщиатову Сш Фаю /123, 
212/.

Не предпринимая активных (Зоевых действий, Чжан Пэйюа..^ ук- 
реолял охрану Хами путем создания опорных пунктов и это давало 
свои результаты: сохранялась спокоййая обстановка /123, 212/. 
Очевидно, относительная.

Однако ПС зденае Ч^ан Пэйюаня не одобрил Цзинь Щулэнь: он 
опасался, что оно чревато бедствием надолго, лотом еще имело ме
сто наушничество. Ц в конечном счете Ч ^ н  Пзйюань бал о}озван 
/1 2 3 ,.2 1 2 /. Его сменил Ли Хайку.

Перестановка в командовании сопровоздалась сменой тактики. 
Ли Хайжу перешел к активным дийствтям а предпринял было каратель
ные акции в горах против укрывавшихся там мусульман, но успеха 
не имел /123, 212/.

Тогда Цзинь Шу^энь ^^pядил две группировки /передовую и 
поддержки/ соответственно под командованием Лю Цзс аня и Шэн Ши- 
цая. Дойдя до Хами, Лю Цзесань во главе с:аоего войска углубился 
в гора. И ^сак раз в это время Ма Чжунин направил из Ганьсу не
сколько десятков человек под началом полковника Ма Хэина на вы
ручку "чалмоносцам" в горах /123, 2 1 2 /.

Известие о прибытии хуэй из 11аньсу произвело ошеломляющее 
впечатление на провинциальное войско: оно в панике разбежалось 
/123, 212/. Окрыленные успехом повсташщ преследовали отступав
ших. Паника охватила Дихуа, столицу провинции . Цзинь пустил в 
ход против повстанцев купленные у СССР самолета /123, 212/. Это 
заставило "чашоносцев" укрыться а горах.

Встает вопрос, как вообще мыслил Цзинь Шужэнь управиться о 
хамискими.повстанцами? Цзинь Шужэш- не только не предпринимал 
каких-либо.попыток умиротворения, но обратился к политике "вы
корчевывания корней" /123 , 212/*. В августе-сентябре 1932 г . 
он послал Шэн Щипая вырезать повстанцев-уйхуров, скрывавшихся 
в горах /123, 213/. Для них создалась критическая обстановка, и 
они сочли за благо просить Шэн Шицая приостановить наступление,
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выразив ;^вланив сдать орузие а  капдтулировать. Ксманяоаашв про
винциального войска ооглаоилось. Сдав оружие, повстанца разбе
галась. Шбарс бежал в Ганьоу, а Ма Чй^унин, Ходха -  Нияз -  в 
МНР.

Ма Чжунин не остался безучастным к событиям е Синьцзяне и . 
не оставил ха|1зских мусульман один на один с провинциальным цра- 
ветельством. В октябре 1932 г.. Ма Чжунин послал в Синьцзян фу- 
гуаня Ма Шаыяна во главз полка "Цзаоду". Он стал нападать Ш' 
тылы провинциальных войск /123 , 213 /. Это заставило их командо
вание изменить плаш и пойти на мировую о уйгурами Хами. Со сво
ей оторонк провинциальное правительство обязалось поставить им 
зерно и серебрг а пооледние -  сдать определенное иоличество 
оружия. Представитель правительства полностью передал хлеб и 
деньги Ходжа-Ниязу, чтобы он разделил их орвдк всех уйгуров Хами. 
Однш<о тот все зерно и серебро оставил своим лкдшл, не дав ниче
го Шбарсу. Мекду отрядами Ходага-Наяза и Юлбарса начались столк- 
нов. л я  /1 23 , 213/.

Воспользовавшись этим, провинциальные войска перешли в на
ступление на отряда Юлбарса. Сднако, узнав рб эгом, Ходжа-Нияз 
примирился с ним, и они объединенными силами выступила против 
провинциальных войск. В результате карательных акций последних 
отряды Ходсга-Нияза и Юлбарса снова стада действовать сообща с 
отрядом Ма Шимина и .пере]^вола военные действия на Шаншань /Пи- 
чан/. Местные уйгуры поддержали. По взятии города китайцы были 
полноотью перебиты /123 , 213; 294, I I ;  1б2а, 227/.

По получении известия об этом провинциальное правительстао 
срочно перебросило части под командованием Сюн Фаю. Его соддатя 
"самоуправствуя^ вырезали чаньминь" /"чалмоносцев", т .е .  уйгу
ров .- В .К / . . .  В порядке места Сюн Фаю распорядился в течение 
3 дней истреблять население города" /123, 213/. Сюн последова
тельно проводил в аазнь установку на "выкорчевывание корней", 
планомерно уничтожая всех неблагонадежных, но она не дала же
лаемых результатов.

И з-за нехватки вооружения мусульманские повстанцы не мог
ли противостоять солдатам Сюна. Ма Шиман со своими л юдьми бежал 
к Турфану. Здесь их поддержала местные уйгуры. Очевадно, немалую 
роль в этом сыграл глава мусульманского духовного учалаща Аглям
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Ахун / I ,  2 0 /. Он пользовалоя большим влиянием сред:« уйхуров Д ,  
20/ а  стал одним из руководителей повстанцев, которые захватили 
Новый город Т уг> н а. В это время бригадный командир, oxpai^яшиЙ 
Старый город Турфана, Ма Фэнмин, то:*:в мусульманин, узнав, что 
Сш истребляет "чалмоносцев", перешел на стороцу повотанцев, 
приказал сжечь уездное присутствие, убиват^ турфанских хань 
/123, 213/. Чувство религиозной общности у Ма Фэнмина ваяло 
аерх вад сознанием служебного долга,

Сен, не зная ничего о том, преследует Ш Шишна, дошел до 
Турфана. Здесь его войско бало разгрошено лкдьш  Ма фэнмина, 
а сам Сюн взят в плен и казнен на месте.

Выступления мусульман в Турфане вылились в избиения китай
цев, о публичными пыткшди самых вапгных китайских чиновников 
/162а, 227/.

Цровинцаальные власти срочно перебросили войска Шэн Шицая 
из Хами. Шэн снова завладел Турфаном. После яростных сражений 
город "превратился в пепалаще" /123, 2 1 3 /. Нб если у китайского 
автора это проязсшло как бы без непосредственного участия Шэн 
Шицая, то Свен Гедин более категоричен. Он /1Пэн.- В .К ./ обращал 
города в селенья в пепел. Дворец вана Хами лежал в руинах, зо
лото накопленное в казне веками, разграблено /196, б / .

После пора:лвний, понесенных от войск провинциального прави
тельства, Ма Шамин и Ма Фэнмин о остатками своих отрядов бежали 
в ШныЙ Синьцзян. Заняв Яньци Дараш ар/, учредили здесь штаб 
главнокомаццуюпвго "Зб-Й дивизии по истреблению бандитов Яньци", 
главноко»дандующим стал Ма Шиман /123, 213 /.

В это время в Ккном Синьцзяна повсеместно происходит бро:!:е- 
ние среди уй^^уров. Отмечаются факты накопления и изготовления 
ору^шя. Власти, зная об этом, не прибегают к мерам пресечения, 
опасаясь волнений. В свою очередь мусульмане ведут себя все бо
лее визывающе. Хань пребывают в страхе, не решаются далеко от
лучаться, опасаясь нападений мувульшн.

, Ма Шимин, используя эту обстановку, рассылал своих привер
женцев, В зоне Луньтай-Куча-Еайчан агитация достигла крайней сте
пени, "навежественные чалмоносца толпами примкнули" /123 , 214/. 
Очевадно, нельзя сводить вое дело лишь к подстрекательству Ма 
Шимана. Горючего материала накопилось в избытке. "Но больше все -

12



го бал пора-кен лютой ненавистью ко всему китайскому, которую лю
да выказывают ва каядом шагу, и свидетельство мусульманского ва- 
цжонализма было безошибочным. Не-часто доводилось видеть людей, 
которые плюют на землю после того,, как китайский яиновния пере
шел их путь. Идея, что китайце -  не чистый народ -  бала понятием, 
принятым с доверием.-

Признаки омуты в этом краю проявились до 1928 года" /201в, 
6?71/. Это заключение лица, побывавшего непосредственно на месте, 
моано дополнить характеристикой командира.дивизии, расквартиро
ванной в Кашгаре_ Цзинь Шучжи, как типичного представителя ки
тайской военной бюрократии, чтобы наглядно представить отношение 
к ней со стороны мусульманского населения. "7 Цзинь Щучж,5 повсед
невно в натуре было своевольничать чрезмерно, всецело отдавал 
себя тому, чтобы обирать народ" /123 , 21 / .  -

вожаки мусульман использовали не только недовольство г-'млн- 
ков-единоверцвв, но, решившись на выступление, брали в расч.ет 
поддержку в той или иной форме со стороны зарубеасных единовер
цев. Поездки китайских мусульман в страны исламского мира на 
поклонение святыням, в частности, хада, не только давали созна
ние исполненного религиозного долга,, но и в той или иной степени 
укрепляли чувство принадлежности к мусульманскому миру. Сочувст
вие. выказываемое зарубежными единоверцами, укрепляло стреш е- 
нне избавиться от власти "неверных".

Известный мусульманский деятель из Хами Ходжа-Нияз после 
хаджа.в Мекку сделал остановку в Хотане, чтобы встретиться с 
местнвми вожаками, среди которых два брата Ц/гра играла ключе
вую роль. Предположение, что на этой встрече была достигнута до
говоренность о подготовке предстоящего восстания /231 , . 105/ и о 
координации действий, не лишено оснований. Прежде всего^ оче
видно, речь шла не о конкретннх сроках, и о принципиальном со
гласии. . .

В уезде Куча "чалмоносец" Темур /старшина возчиков/ подбил 
"чалмоносцев" на выступления; уезды Луньтай, Токсунь, Шах-яр, 
К̂ ’рля, Байчэн один за другим взбунтовались. ГЛусульмане захвати
ли и обесчестили лешцин-хань, а мужчин, временно-живущих.и из-^ 
давно яивлих, перебили /123, 214/. В.известной степени повезло 
кита”ским семьям в Карашаре."Нам сказали, -  пишет С. Гедин, -
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что лшь..около 70-катайаких семей в Кара-шаре, и что они вое, 
как говоршш, были принудательно обращена в ислам" /196 , 90 /. 
События пошли по сцеваршв. "овяшенвой войны", как она понималась 
на бытовом уровне..-Разжигало страсти мусульманское духовенство; 
ахуш«.убвЕда)1и своих последователей сразить неверных от имени 
пророка /294 , 241/. Ответом на эти призывы бал взрыв религиоз
ного фанатизма масс. Распевая молитвы, 40 или 50 тысяч воинов 
или на битву с фанатическим рвением /1 8 1 , 946-7/. В чем оно опо- 
средствоваиось, дают представление нижеследующие сведения.

В уезде Моюй /Кара-каш/ взбунтовавшиеся /Йгура дубинами 
забЕ’ и всех китайцев, от уездного начальника и ниже. 25 февраля 
1933 г , мусульмане-повстанцы, заняв Старый город Аксу, перестре
ляли всех китайских кителей /189, 7 6 / .  3 марта в Керш повстан
ца казнили группу китайцев, включая главных чиновшишв, и выве
сили их головы на базаре /189, 7 6 /. В ходе выступленш в Шамба« 
базаре уйгуры убюш многих хань /189, 7 6 /.

Повстанца истребляли не только хань, но и иадуоов-ростов- 
щиков /189, 7 6 /. Ростовщичество противоречило нормам шариата, 
и в глазах мусульман расправа с ростовщиками выступала как бого
угодное дело.

Имели место случаи, когда хань спасались от смерти, давая 
согласие принять ислам /189, 7 6 /.

Поведение основной масса мусульман-повстанцев опредрталось 
как протестом.против социального угнетения, так и неприязнью к 
"нечерным", которые олицетворяли все беды, которые пришлось вы
нести мусульманам. Давало также знать стремление восстановить 
традищ'онные нормы мусульманской общины, которые по меньшей мере 
не-были доминирующими в условиях административно-политической 
системы, внедренной правителями-иноверцами.

Весной 1933 г .  восстали золотодобытчики Сургака /близ Ке- 
рии/ и Каракаша /близ Хотана/. В уведомлениях повстанцев, разве- 
шен.лх в Каракаше, речь, в частности/ шла о требовании ввести 
шариат /189, 7 4 /. Для некоторых повстанцев борьба о "неверными" 
была не просто реакцией на существующие условия настоящей ясизни, 
но исполнением до^1га правоверного мусульманина, для которого 
пасть в бои за.ислам г- обрести ореол мученика на земле и рай в 
будущей неземной жизни. Показательно в этом отношении уведомле-
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нив анонимного автора из Кара-ваша, направленное китайским вла
стям:

-  Друг ради м̂ у̂жбы д ао т .зш ть .о  недостатках друга и спасет 
его от последствий его недостатков. Вы, кто думаете, править, не 
можете даже понять этого, а..стараетесь отяскать сторонника Ис
лама, чтобы убить его . Гдупае неверные, как-вы непригодны пра
в и т ь ... Как может неверный, который не может отличить друга от 
врага,, быть пригодным править. Вы, неверные, думаете,.что и з-за  
того, что у вас есть винтовки, пистолеты . . .  и деньги, вы можете 
полагаться на них; но мы полагаемся на Бога, в чьих руках наши 
г^взни. Вы, неверные, думаете, что вы возьмете няши жизни. Если 
вы не пришлете ответ на это уведомление, мы готовы. Если мы ум
рем -  мы мученики. Если мы выживем -  мы победители. Мы живем, 
но стремимся к смерти" /189, 7 5 /.

Ханьское начальство не смогло овладеть обстановкой в ]0"ном 
Синьцзяне. С самоубийством /9 .2 .1933  г . /  командира дивизии, рас
квартированной в Кашгаре, Цзинь Шучжи, военнгш власть, представ
лявшая провинщальное правительство, перешла к даоиню, мусуль- 
ыаниду Ма Шаоу . Оно рассматривает его как единственную силу, 
способную справиться с мятежным Югом. Помимо всего прочего в 
этом проявилась и живучесть установок традиционного политическо
го мышления ханьских верхов -  "руками дикарей обуздывать дика
рей"; Мао Шаоу был мусульманином.

23 февраля 1933 г .  в Кашгаре состоялись торжества по слу
чаю присуждения Цзинь Шужэнем Ыа Шаоу титула "Особого уполномо
ченного по подавлению бандитов"; в ямэне был произведен салют 
и по всел\у городу на зданиях были вывешены гомяньдановские фла
ги /189 , 7 5 /. В силу превратностей судьбы.мусульманин выступает 
последним оплотом власти "неверных" в Южном Синьцзяне. Ма Шаоу 
попытался восстановить порядок двояким путем. С одной сторона, 
посылает своих представителей в Хотан увещевать вожаков местнах 
повстанцев из числа уйгурской знати /123 , 214/. С другой, от
правил отряд аксуского гарнизона против повстанческой рати, ко
торая а. сражении одержала верх. Свою роль сыграла мусульманская 
солидарность. Среди солдат правительственных войск было много 
мусульман /231 , I I I / .  Ни увещеваниями, ни военной силой Мао Шаоу 
не смог справиться с выступлениями мусульман, С падением 3 мая
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1933 г .  Нового города Кашгара Д 8 9 , 8 1 /, где находился прави
тель Ккного Синьцзяна, назначенец Дихуа, власть хань а атом ро- 
гиовв.$акт№вскв.подошла к концу. ШныЙ Синьцзян .стал неподвласт- 
нам провинциальной администрации. Он оказался, под властью мятв^^ 
ных мусульманских вожаков, Правпвни-- правоверных, ознаменовалось 
прежде всего физической ликвидацией представителей прежнего ре- 
£1ша, режима "неверных", ^ с е х  уездных начальников, за исключе
нием тех, которые <3шш. особо известна политическима заслугами, 
убивают, всех попавшихся на глаза купцов-ханьцзу тоже иотребшют 
почти полностью" /123, 214-5/.

■усульманские выступления в Ккном Синьцзяне, как подчерки
вали в своих заявлениях их вожаки, являются движением "Н(. ого 
15сла»да". Полного единства 1лнений о содержании этого.пош тия у 
предводителей мятатаых мусульман, судя по их высказываниям, не 
было. В частнооти, в отношении использования достижений современ
ного научно-технического прогресса. В беседе со шведским иссле
дователем Н. Амболтом в Хотане Мохаммед Эмин Эмир /2  мая 1933 г . /  
сказал ему: "Ма, кто представляет Хукумет Исла(лия. ^емхуриет, 
новый Ислам, желаем поддержать ваши научные изыскания в любой 
облаем" /147, 173, 175/. С другой сторона, правящий паша Керии 
Камал Да'Молла говорил упомянутому Н. Амболту /17 апреля 1932 г . / .  
"Когда холодно, ма одеваем толстые шубы» Когда жарко, мы облача
емся в рубаха, но мы, лвада нового Ислама, не ну:даемся ни ч ка
кой "метеорологии" /147 , 168/.

Свое восприятие "Нового Ислама" Н. Амболт-излагает так: "Го
лам Мухаммет опиоал ход революции,которая имела место в Керии.

Сп рва китайцам приказали сдать все их ору:иив, деньги, зо
лото и серебро, печати и т .п . -  Они сдали.

- На следующий день все неверные были обращены в магометанст
во и получили обещание, что отныне они будут 1;ить в мире.

Последовали большие праздники за казенный счет, й л  про
возглашен новый Ислам. - ..

На четвертый день.революции были убиты тридцать пять китай
цев и два индуса. Им отрезали уши, вырвали языки, выкололи гла
за , выбили зубы, переломали кости и мало по-малу преступниками 
тела бала брошены собакам.

Китайских женщин забрали у мужей л выдали замуж за тюрок.
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Малолетше девочки 10 лет быля отданы мрсчанш старше пятадесят^.
Это было в 1933 г . Новый Ислам". Д 4 7 , 169/.

. То, 450 провозглашалось "Новым Иол1шом", на деле было реаа- 
цией покоренного мусульманского населения на господство "невер
ных".. На ьрактике этЬ сввло'сь -к искоренению иноверцчв в Йкном 
Саньцзяне, ка путам обращения немусульман в ислам, так и фиэд- 
ческого иотреОлеячя ьх. Приведем на эЮг счет характерные сви
детельства очевидца Н. А?лболта. "2 5 -2 ./1933 /. Сотни китайцев 
были обращены а магометанство. Г^задоначальник /Пу Дарин/ бнл об
ращен Б ислам под именем Якуб Бадаулет, Счастливый, а  его мало
летняя дочь -  Алтын хан. Золотая девушка" /147 , 160-1 /.

В маленько'“! деревне Пялма, сообщает тот хе И. Амболт, офи
цер о гордостью рассказал, как перебили гарнизон в Яркенде. После 
нескольких месяцев осады китайцы капятулирова)^ на условии, что 
вое орудие, снаряжение и деньги они выдадут. Взамен этого им по
зволят уйти безопасно. Тюрки согласились. Но в одном переходе 
от iJpoдa беженцев настигли и перебили всех; мужчин, женщин и 
детей. "Мы сбросили их всех /д етей .-  В .К ./ в отвал и облили па
рафином и подожгли. Мы не хотели, чтоб остались какие-либо семе
на, которые бы пустили ростки этой расы" /147 , 182/.

Жестокость в отношении хань в независимости от их социаль
ного положения была помимо всего прочего и средством самоутвер
ждения лвдей, которые были вынуждена сносить власть господствую
щего этноса, чужого по религии. Самодовольство мусульман, по
чувствовавших себя хозяевами псложения, питал не только вид со
вершающего намаз новообращенного хань, бывшего начальника, но 
возмо'..;ность мусульманина-правителя вызвать к себе любого кафира;» 
оказавшегося здесь. Воспроизведем овидетельства Н. Амболта.

"26 -2 ./1 9 3 3 / Большие толпа собрались в мечети, чтобы на
сладиться спектаклем, как их бывший правитель, надевший оелла 
Или белый тюрбан и сейзе, тюркскИе сапоги со съемными на высоко# 
каблуке гал^^шами, и впервые на виду у всех, совершает свой н а м ^  
и прикладывается лбом к пыли" /147 , 160^-1/.

В Чире, пишет Н. Амболт,мне было приказано явиться к паш^,» 
но я промедлил о явкой, улицы были заполнены лвдьми, полнымя- 
страстного желания увидеть нахального капыра /кафир/, нвверу«1^ 1в 
собаку, который имел наглость не явиться немедленно на вызо#



паши, Эшр Абду Кадир Да ахуна /147 , 170/.
Присутствие в орадв мусульманских вожаков Ккного Синьцзяна 

1шостранних со£ тников хо&в оказывало свое вдохновляпцее воздей- 
отвие^ Само шс пребцваше символизировало поддержку международ
ной мусульманской общвстзенностд.

Как представляется, понятие "Новый Ис;1ам", зазвучавшее в 
высказываниях вожаков мусульманзкого восстания, подразумевало, 
что в отличие от, условно говоря, "Старого ислама", так или ина
че мирившегося с господством хань, не выступавшего открыто про
тив него, "Новый" решительно против него и против самого присут
ствия "неверныл" на земле мусульман.

"Новый Ислам" отличался от "Старого Иолама" воинствующей не 
примиримостью к иноверцам. В политическом плане это был джихад, 
ставившей своей целью возровдение независимой мусульманской го
сударственности, где бы не было места "неверным".

. 5(1гсульманские выступления, охватившие Южный Синьцзян, про
исходили неодновременно, стихийно и организованно, участники их 
были не одинаковы по этнической и языковой принадлежности. Если 
внешне их объединяла борьба против сушествовавших порядков, бы
тование которых связывалось о господством "неверных" вообще и 
конкретно -  о правителями-хань в Дихуа и на местах, то устрем
ления у разнородного повстанчества были различны, что и предопре
делило, дробление его на отдельные группировки со своими собст
венными установками. Это обстоятельство порождало распри и пря
мые междуусобные столкновения в мусульманском лагере, противо
стоявшем провинциальным властям. Основные группировки условно 
суть: кашгарская, хотанская, дунганская /хуэйская/, киргизская, 
андижанская, темуровская /120, 2 2 8 /.Уже из этого перечня видно, 
сколь аморфна была та сила, которую собирательно называли "му
сульмане". Общим для них было о д н о -  приверженность к исламу, 
что отнюдь не исключало разногласий и прямых столкновений на эт
нической, местнической, политической почве.

Рассмотрим более подробно, что представляли собой вышеназ
ванные группировки.

Руководителями первых двух явились представители мусулылан- 
ского духовенства и интеллигенции. Контакты с внешним миром, в 
частности ознакомление о обстановкой в исламских странах, сыгра
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ли в известной степени вдохновляющую роль в наступлении, религи
озных вожаков Кашгарии. В отличие' от зарубежных едановерцев они 
находились на второстепенных ролях, С|удуча прислужниками "не- 
верных"-!-зав6вватёл8Й, ."Беопокойотво на,юге возникло среди религи
озных вожаков, которые посетила.Турцию/йндаю, ара&5кив страны 
и Афганистан ь  узнала^ что в мире были всеобщие волнения, равно 
как и прогресс. Птайский реким действительно отказал в соответ
ствующих образовательных возможностях мусульманам и ни один му- 
сульманан-чиновяЕк не был назначен на какой-либо высший пост" 
/2 9 4 ,0 0 /. Среди вышеупомянутых религаознах вожаков следует кон
кретно назвать Сабит Дои^уллу. Он изучая: в Турция политические
науки Е богослолйе /123 , 226/. ...................

Хузйокая групЕшровка предщзиняла определенное нач]ананив о 
претензией на новую власть. Была выпущены бумежные деньги Ма 
ЧкУнина, которые заставляла брать под угрозой смерти /196 , Г?8/. 
Это. понятно, не укрепляло доверия ни к этим деньгам* ни к тем^ 
кто стоял за их выпуском.

Самодеятельность масс в антшштайскях по своей общей нап
равленности выступлениях мусульман канализировалась, их вожакам.^ 
в лужное им, предводателям, русло. Требования момента оттеоншв® 
для многих аз них на задний пяан защиту исламских духовнцх це-®- 
ностей и утверждение социального, порядка, отвечающего интересда 
широких слоев мусульман. "Ма Чжанцан, Тамур а  Усман Ала„ ~ ®фо<̂ - 
шал английский генконсул фицморис, -  вое .заняда©ь саейетавйш»!)
.им делом накопления богатств и яен" /189» 8 3 /. ато касаетея 
киргизской, хуэйской и тамуровокой группиро»®»

Киргиза оказались вовлеченными в борьбу.© ха®ьскяд4 режигаам.: 
заботами самого Ма Шаоу. Рассчитывая укредета а ю з  с.(5лы- для барь»- 
бы с повстанцами, он приказал мобилизовать 0.крвс?гйш:. киргиз®».
Но эти ноаобранцы взбунтовались и явились кадрам® дли ново» и©в>*-. 
станческой группы Л ,  22 /, Киргизских повстшщ&в» воэрлавил У с - - 
ман-Али. Ог потом претенциозно именовал свС® "Эмаром  ̂ магсашшк"!" 
и "Гази" /"Воителем за  в е р у " / . /294 , 243/. Эта. *борьба^ ш  т щ У ' 
опосредствовалась в истреблении иноверных и в. яаошьстненйоий 
обращении в ислам. В городе Суфу киргизы под .началоэ Усм91иа::> 
сперва вырезали основную часть китайцев, пото» ожаяя щада»В1те®̂ ?», 
кто переходит в ислам /123, 221/. "В политичесжвэ овяошв«а®1у^
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него Д ош н-А ли.- В .К ./ огнвдь не бало никаких планов. Лишь поль
зовался случаем грабить имущество в захвагавагь ханьских женщин" 
/189 , 00 /. 3 М81 1933 г . ,  заняв Старый город Кашгар, кирше при
нялась грабить его. Бали убита китайца и тюрчанки, жены и нала:- 
яица китайцев /189 , 8 1 /, . . .

Строго избирательного подаода Усман, од^^ако, не придерживал
ся: убивал не только китайцев, но и дунган. И не гцушался обра
щаться к "неверным" -  англичанам за помощью,*

Теыур-караван-бЕши /предводитель погонщиков мулов из уезда 
Куча/ сам себя провозгласил главкомом армии Восточного Туркеста
не /123, 225/, иоинство его составляло неорганизованная толпа 
бродяг и разбойников. Убивали всех встречных хань и своих едино- 
верцев-хуэй /123 , 225/. Поначалу Темур был в лояльных отношени
ях о хуэйским предводителем Чжанцаном, посланным Ма Чкунином 
в ШныЙ Синьцзян. Но после разрыва мекду Ма Чжунином и Ходжа-Ни
язом Темур рассорился с Ма Чжанцаном /1 2 3 , 225 /, Интересы само
сохранения оказались вш е общности религии, и хуэй в городе Шулэ 
/Кашгар/ объединились с хань, чтобы совместно защищаться от лю
дей Темура /123 , 226/.

Четкой политической программы Теадур, как представляется, не 
имел. Его созидательная деятельность не пошла дальше выдачи пас
портов от имени "Темур-гааха", как именовал себя, В этих докумен
тах указывалась только исламская дата хиджры, китайская респуб
ликанская дата опускалась. Таким путем Темур демонстрировал от
каз признавать власть национального правительства Китая /189,
8 3 /, Как видим, налицо стремление к л^гчному самоутверждению, че
му служат афиширование праверкеивоста к исламскому укладу и не
примиримость к "неверным".

Как проявила себя кашгарская группировка в плане ащ>1инистра- 
тивно-полвтичеоком,сказать невозможно и з-за  отсутствия данных. 

Немного известно и о т ,н . акдажаЕзкой группировке, В каче
стве ах вожака фигурирует некий CaтJшщы-джaн.* С гибелью Ус- 
ман-Лли, к чему бал причастен Сатвалд»=дкаи, последний провоз
гласил себя главнокомандующим. Но не смог долго продержаться 
и з-за  разногласий и кровавых междоусобиц среди прежних военачаль
ников и потому просил Сабит Домуллу /о  ней в ш й /  взять на себя 
руководство /123» 216/,
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Из воөх вышеназванных мусульманских группировок с опрөдө- 
лвнной политической программой, которая была обнародована, вы
ступила лишь хотанская.

В Хотанө весной 1933 г . старатели Кара-каша убили местного 
чиновника и несколько китайцев. Возглавил выступление некий 
йсмаял-хан-ходаса /189 , 7 4 /. Само имя его дает определенные ос
нования полагать, что он принадлежал или к духовному сословию 
или к почитаемым мусульманами лицам. Среди выдвинутых повстан- 
ПЭ1ЛИ требований’ отметим введение исламского закона шариата и 
расквартирование мусульманских соддат "в каждом городе" /189,
7 4 /. Таким образом, выступление носило определенную исламскую 
окраску. По мере распространения восстания на другие районы Хо
тана исламистские настроения выходят из сферы эмоций и прини
мают организационно-политическое офориле^^ие: предпринимаются 
шаги по созданию в "освобожденных районах" открыто исламскс 
администрация /189 , 7 7 /.

Исламский импульс, активным носителем которого выступает 
духовенство, определил характер противостояния двух сил: на од
ной стороне, ханьский режим и "неверные" вообще, на другой -  му
сульмане. После того , как Яньци пал, из уезда Моюй домулла Му
хамед-Эмин и др. созвали учащихся, верующих, чтобы оказать отпор 
провинциальному войску /128, 3 6 /.

Главным застрельщиком массовых выступлений фанатически на
строенных мусульман выступили т .н . 3 эмира*. ■

20 февраля 1933 г .  уйгурский Комитет ва национальную рево
люцию /КЗНР/ сформировал в Хотане временное правительство с 1Цу- 
хаымед Нияз Аламом соответственно в качестве президента, Сабит 
До1цуллой^ -  премьер-министра и Мухаммедаминоы Ц/гра -  командую
щего воору :енными силами /189, 8 4 /. М.Дугра взял титул "эмир 
аль-Ислами", мадщие его братья величали себя "эмир Абдулла-хан" 
и "эмир Нурахмед-джан". Из-за этого Хотанское исламское правитель
ство называлось "правительством хотанских эмиров".

Религиозная нетерпимость последних проявилась по взятии Но
вого города Хотана /16  м арта/, когда 266 китайцев были насильст
венно обращены в ислам /189 , 8 4 /. Следом многочисленные ростовщи
ки-индусы били убиты, а шведским миссионерам, жившим в Хотане, 
было приказано покинуть Южный Синьцзян.
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Мааду тем, щаравт использовался в шкных оазисах, находивших
ся под контролем НЗНР, со отрогим применением уголовного законо
дательства /189, 84Л

В апреле хотанокие войска под началом вмира Абд^-лла-хана 
вступили в Яркенд. Эмир Абдулла расорядилоя арестовать шведских 
миссионеров, мншях в Яркенде, и сам избил их, заявляш, что сво
им учением миссионера "уничтоааши" религию Ислама и что поэтому 
его обязанностью является убить их /189, 8 7 /. По взятии Яркенда 
мусульмане уничтожили в пустане 2 тасячи китайцев /220 , 191/.

12 ноября 1933 г . в Кашгаре Сабит Домуллс., шейх уль-ислам 
хота: кого правительства, провозгласил Тюркско-исламскую респуб
лику Восточного Туркестана /тюрк,-Шарки Тюркиотан Тюрк-Ис,-1ам 
Д иум хурият"/ или ТИРВТ /123, 226; 189. И З / ,

Ночью того же дня был обнародован органический закон ТЙРВТ 
и оглашен персональный состав правительства^.

Первая статья органического закона гласила; "Тюркоко-иолам- 
ская республика Восточного Туркестана учреждена согласно с ре
лигиозными догматами ислама, выполнение заповедей и предписаний, 
записанных в вечно неизменном Коране, считает установлешюм 
правилом".

Вторая статья провозгласила: "Восточный Туркестан является 
навечно демократической республикой".

Третья статья объявляла: "Центральное правительство учреж
дает должность президента!, который восприняв заповеди ислама, 
отп[лвляет управление государством" /1 23 , 226-7/.

Среди министерств особо отметим ведомства шариата и вакфа 
/123, 2^7/^ “ . . .

В конституции республики говорилось:
1. Народ Тюркоко-исламской республики Восточного Туркестана, 

исповедущий ислам /включая Алтай, Тарбагатай, Или, Хами, Шача
и другие районы компактного расселения людей мусульмашкой веры/^ 
должен, объединившись, подчиниться мусульманскому государству.

2. Настоящее мусульманское государство является единствен
ным руководящим, авторитетным правительством мусульманского на
рода Восточного Туркестана.

3. С1)ганизационно в мусульманское государство входят шейх- 
уль-ислам /цзяохуан/, главноуправляющий делами веры, главный
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казн / т . е .  главноуправляющий заповедямя веры/. Данные, органа ис
пользуют систему заседания кабинета министров под председатель
ством шейх-уль-ислама. . ..............................

Аппарат правительства мусульшнского государства надлежит 
комплектовать из хорошо сведущих в Коране, имеющих познания в 
современной науке. ........................

6 . При мусульманском правительстве учреждается всеобщий 
союз ахунов.

7 . Всеобщий союз ахунов обладает религиозными полномочия
ми, мусульманское правительство выполняет его решения.

В обязанности мусульмалского правительства входило: "Вер
ховное управление религиозными учреждениями на местах, надзор 
за выполнением учревдениями заповедей Корана и Мухаммеда, во 
всей религиозной, политической и экономи эской деятельности 
наставлять последователей мусульманской веры". Последнее -  'за
дача главноуправляющего религией, главного к^чи /128 ,5 3 -4 /.

Вн̂ ’’тренняя политика ТИРВТ была направлена на создание ра- 
дхисаЛьной исла1/ской системы, основанной на шариате /189 , И З / .
Это.бала реакция мусульманской общины, в первую очередь, ее во
жаков, на внедрение в крае политических и юридических институтов 
хань, которые не учитывали в полной.мере традицию общественной 
жизни мусульман. И рассуждения о том, что реакционно, а что прогрес
сивно, умозрительны и односторонни, ибо в конечном счете сами 
мусульмане решали, что им больше подходит. Этические нормы му
сульманского менталитета, естественно, отличались от бытового 
сознания, сложившегося под влиянием заповед'^й христианства или 
буддизма, в иной социально-политической среде нежели общество 
тогдашнего Восточного Туркестана.

"Первые действия нового государства показали фанатическую 
приверженность исламу. Некоторые несчастные женщина, которые 
возвратились из России в свои родные селенья, были казнены за 
то, что не носили паранджи. Это волнующее свидетельство возвра
та к старым корням жизни полу^^ло огромное одобрение у ахунов" 
/1 4 7 ,118 /.

Институты власти функционируют в соответствии с традицией 
мусульманской обадны, где голос старших по возрасту мужчин ш ел 
большой и неотъемлемый вес при реавнии тех илй иных дел.
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. Это обстоятельство фиксирует Н.Амболт, когда рассказиваег
о посещэшш правящего паши Керии Камала Да Моллы: "Он сидел в 
совете старейшин, окруженнай группой почтенных седойородых" 
/1 4 7 ,1 1 8 /. ' '

Кит&йокая республиканская пра”овад диорама была замедана 
исламскш законом’Шариат /189, П 4 /. Ц>и новом режиме практи
ковались уголовные наказан]ая сойГвеТственно мусульманской тра
диции, Воспроизведем свидетельство Н, Амболта: "20 апреля -  
базарный день. Впереди солдат с ддднноЗ пикой. Ш ее конце -  
человеческая рука. Сзади солдата преступник, вор. За ним люди 
с кг"анами кнутами. Преступник должен кричать: "Я украл, я  вор, 
я украл две чашки. Это -  великий грех, Я вор, украл две 1ашки,
Это -  великий грех" /147, 118/,

В подтверадение исламской идентичности нового государства 
повсвду в Кашгаре вывешивался "национальный флаг" /147, 00 /; 
полумесяц и звезда на голубом поле,на котором также были написа
на определенные изречения из Корана /0 0 , 00/,

Новый режим наглядно демонстрировал свое появление не толь
ко созданием государственной символики в.виде национального 
стяга, но и посредством введения в употребление новых печатей.
Для этого все прежние правительственные печати были перелиты.
Бали пушены в обращение бумажные деньги, отпечатанные в Кашгаре 
/220, 201/?

Манифестация мусульманской символики на государственном 
фл8”е наглядно символизировала рождение государства мусульман.

Не довольствуясь визуальным эффектом мусульманской симво
лики, руководители режима пытаются воздействовать на общественное 
мнение путем печатного олова. Издавалась радикальная исламская 
литература в поддержку нового государства /189, 114/,

Исходные внешнеполитические установки ТИРТВ согласно ста
тьи 2 органического закона, суть: её правительство Восточной 
Тур. зстанской республики "во имя мира и народа, существования 
государственной нация, развития религии /выделено нами.-  Б .К ./ , 
культуры и экономики, просит Нанкин или Лигу наций предоставить 
благоприятные услч;вия, оказать содействие, помочь народу, сооб
ща приложить усилия для достижения самой конечной цели -  обес
печение вечной независимости" /123, 226-7/.
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Гарантировать таковую руководство ТИРТВ просит прежде всего 
национальное правительство или, в случав вероятного отказа, ми
ровое сообщество в лице Лиги наций.

. Выделившись из состава Китайской Республики посредством 
насильотвь,.шого ниспровержения ее властных институтов и геноци
да ее граждан, администрация ТИРТВ прооит в гоже время правя- 
тельотво первой обеспечить независимое существование нового 
государственного образования. В момент появления его на свет 
руководители ТИРТВ заявляют, что не питают никакой неприязни к 
Китаю как к государству^ а надеются на его помощь в становлении 
и уцрочвнш новоявленного режима*.

Что же касается отношения к собственно хань, оказавшихся 
в пределах Восточного Туркестана, то власти ТИКВ, очевидно, 
считали-это своим чисто внутренним делом.

Исгорические (завоевание империей Цин Восточного Туркеста
на, удержание его в составе Китайского государства силой оррсия) 
и психологические факторы (непреходящие чувства обида и импульс 
к мщению и обретешю независимости, пребывание в подчиненном по
ложении у "неверных"), способствовали широкому распространению 
антиханьских настроений среди тюрок-мусульман. На волне этих на
строений возникла ТИРТВ, и они определяли ее отношение к хань- 
ской общине в пределах Востсяного Туркестана.

Антиханьская природа мусульманского режима в Кашгаре на
глядно проявлялась повседневно. В Кашгаре на каждом углу были . 
вывешены лозунги, призывавшие к изгнанию китайцев из нового го
сударства /2 94 , 248/.

Жестокое обращение с "неверными"-хань мусульманских пов
станцев и властей ТИРТВ дает повод говорить, если не о политичё^ 
ской наивности, то о каком-то специфически хитроумном расчете 
просить национальное правительство Китая помочь обеспечить незй^  ̂
висимость мусульманского государства в Восточном Туркестане.

Как яР 'твует  уже из самого его названия, это было не вообще 
государство мусульман, но мусульман-тюрок. Отсюда в нем не оо- 
ТЕШалооь места для единоверцев и изначальных союзников -  хуэй 
/дунган/. Вот что, в частности, писалось на страницах еженедель
ника, издававшегося с ведома властей ТИРТВ: " . . .  Б итоге дунга
не-мусульмане в сравнении с хань являются нашими большими врага-
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ма. Хотя ныне мы свергли гнет хань, однако похоже не избавилась 
от гнета дунган. Нам вовсе нечего бояться хань. но нельзя не 
опасаться дунгаь. Поэтому в отношении последних надлежлт быть 
внимательными и быть начеку, нужно жестоко ответить, никоим об
разом нельзя цереглониться. В виду того , что ^'^нгане угнетают 
нас, то нам ничего другого не остается. Жела^^ хань к Воототному 
Туркестану в сущности не имеют никакого отношения, черные дунга
не тоже не очень сильно с ним связаны. То, что Восточный Турке
стан, так эго Восточный Туркестан восточнотуркестанского народа, 
нет необходимости считать пришлых извне людей нашими отцами и 
матерями . . .  Отныне мы не употребляем языка иноземцев и говорим, 
что нужно уничтожить чуждые нравы, привычка, навыки и письмен
ность, а чужаков навечно изгнать аз наших пределов. Хелто-черная 
грязь пачкает нашу землю ухе давно. И ныне нельзя не вычистить 
эту грязь. Долой черно-желтых дикарей. Да здравствует Республика 
Восточного Туркестана" /123, 229/.

Национальный ф1аг /белая звезда и полумесяц на голубом фоне/ 
служил внешним признаком тесной близости между Тюркско-исламской 
республики Восточного Туркестана и Турецкой респуйлякой. По слу
чаю Нового года руководство TP1FBT направило телеграмму турецкому 
правительству в Анкару. Политическую значимость этого акта бри
танский генконсул в Кашгаре в сообщении властям Индии { I6 .I IJ9 3 3 )  
охарактеризовал так; "голубой флаг" салютовал любимому /выделено 
нами.- В .К ./ "красному флагу" Турциа /231 , И З / .

Турка пользовались доминирущим влиянием в политических и 
военных делах ТИРТВ /231, 114/.

Она устанавливает контакт с Афганистаном. В январе 1934 г . 
эмир 1Лухаммед;эмин Дугра направил в Кабул делегацию с целью до
биться официального признания /189, И б Д  В Кабуле было учрежде
но представительство ТИРТВ /231, 1 1 4 /. Но' не только этого домо
гались руководитела нового режима. Его эмиссары били посланы к 
королю Афганистана на предмет получения оружия для едановерцев- 
мусульман /294, 247 j 175а, Н О /.

За оружием и пожертвованиями эмиссар ТИРТВ ездил к мусуль
манам Индии /231 , 114/. Практические шаги нового режима в сфере 
внешнеполигической демонстрировали его  принадлежность к ислам
скому сообществу, к государствам мусульманского мара.
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Являя свои паниолашстскаө а  пантюрквотские сш патии. Кашгар 
издал воззвание ко всем изганншсаы-Фюркам на Востоке, обещавшее 
Ш! безопасное прибежище под флагом Восточного Туркестана /294 , 
247/. Было преддохено "гражданство" кучке оттоманских турок, ко
торых Мустафа Кәмаль выгнал из Турция, взамен ва их помощь в 
основании рес1*ублики /294 , 247/. "Общая внешняя политика молодой 
республики, -  утверждав? Л.2 . Ниман, -  шла по антисоветской, 
пробританской линиям" /231 , 112/. Этот,антисоветизм вншне вы- 
рааалоя в антибольшевистских декларациях, но в то же время со
ветское генеральное консульство оставалось местом притяжения 
дня мусульшнских чиновников. Что до "пробританских" настроений, 
то они праявля-шоь в стремлениях получить оружие.

Руководство ТИРТВ обращалось за помощью к английской адми
нистрации и при посредничестве британского генерального консула 
в Кашгаре Томсон-Гловера и через свош  эмиссаров, направленных 
к властям Ңританской Индии в Нью-Дели^.

Как видим,лидеры "новой Кашгарии" не йридершвались стро
го избирательной внешнеполитической ориентации, вступая в кон
такты, и с представителями немусульманских стран Запада. Харак
тер их государственного строя не служит препятствием для уста- 
новлегаш отношений. Конституционная ли монархия, фашистская ли 
диктатура -  все это для руководства мусульманского режима не 
имело значения. Интересы самосохранения брали верх. Представи
тели ТИРТВ посещали посольство нацистской Германии в Кабуле. 
Предметом переговоров, очевидно, в первую очередь была постав
ка немецкого оружия при посредничестве Афганистана. Власти по
следнего заключили соглашение о военном сотрудничестве с пре
мьером Сабит Домуллой. Все военное снаряжение из Афганистана 
переправлялось от имени Германии /123 , 241/. Германский послан
ник в Кабуле договорился с представителями ТИРВТ о закупке воен
ного снаряжения у Германии и порекомендовал немецкого коммер
санта АЙлэк'.ра заняться этим делом /123, 241/.

Не станем останавливаться подробно на внешнеполитических 
аспектах мусульманского восстания в Ккном Синьцзяне. Укажем, в 
частнооти, что сам по себе факт посредничества британского ге 
нерального консула в Кашгаре Томсон-Гловера на предмет получения 
помощи от правительства Великобритании говорит о заянтвресован-
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ности, өсли нө причастности, британской сторона к  выступлению 
мусульман в Кашгарии. Это движение за  независимость, писал У. 
Бэртон, согласнс заявлений ТАСС, было инспирировано и направля
лось тамошним британским консульством. "Свидетельства из других 
источников убеждают меня, -  отмечает У. Бэртон, -  что эти заяв
ления в сувдости верны" /160 , 517/. В тон . Бэртону звучит у т - 
вөркдение Хун Дичэна: местные хуэй считали, что подлинным ини
циатором организации кашгарского правительства были Англия и 
Германия /132, 241/.

Провинциальное правительство, утратив контроль над Южным 
Синьцзяном, вскоре и само оказалось под угрозой.

Зимой 1932 г .  Ка Шимин предпринял наступление во главе 
уйгурского ополчения на провинциальную столицу Дихуа /Урумчи/. 
Продвижение повстанцев сопровождалось массовым избиением хань^. 
Цзинь Шужэнь выслал против людей Ма Шишва отряд под началом 
полковника Цзоу, Разгромив ело, мусульманская рать поступила к 
Дихуа. При наступлении на Свдагоу, северные ворота Дихуа, жите
ли Сидагоу -  мусульмане поддержали единоверцев-повстанцев. В от
местку 11зинь Шужэнь приказал сжечь Сидагоу. Предместье, бывшее 
средоточием торговли, превратилось в пепелище /132, 215/.

В городе царила атмосфера паники и подозрительности. («1у- 
сульмане внутри и извне -  это обстоятельство питало страхи и не
доверие у хань.

"Я прибыл в Дихуа в рождественские праздники 29 января 
/1933 г . / ,  -  пишет У. АЙчэнь К ., -  ворота были закрыта, в горо
де паника" /294, 7 8 /. Религиозные различия людей выступают суще
ственным фактором взаимного недоверия и беспокойства. "Между 
тем напряженность внутри стен обост;ялась, так как беженцы были 
всех вероисповеданий и так как они собрались вместе, было вполне 
вероятно, что среди них могла вспыхнуть схватка. Более того, каж
дый мусульманин был вероятным шпионом. Я видел, -  продолжает 
У. АЙчэнь К ., -  тела двух "тюрбаногсяовых", казненных за убийст
во. Они зарезали китайскую семью -  родителей и трех детей7294,7б(
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Следующая новость,- фиксирует У. Айчэнь, -  на юге арестован 
казахский офицер по обвинению в соучастии в восстании. Часть его 
людей бежала на Алтай под начало брата некоего казахского князя 
/294, 7 8 -9 /.

С самого начала антиправительственных действий они были от
мечены религиозным фанатизмом мусульман. Их выступление в Хами 
происходило как газават, И в последующем императив "священной 
войны" определяет поведение мусульман. "Против белых русских под 
Урумчи были яростные мусульмане и дунгане, воспламененные рели
гиозным рвением и намерением обрести рай подлинных верующих" 
/294, 8 0 /.

Исход сражения за провинциальную столицу и в конечном счете 
противостояния мусульман и гоминьдановского режима в Северном 
Синьцзяне решило прибытие Дувбэйской антияпонской армии Су ^ н -  
вэня. Ее части были доставлена через советскую территорию в Та- 
чэн /Чугунчак/. откуда они двицулись на Дихуа. Следом за ними 
туда в спешном порядке продвигался русский контингент Гиринской 
армии самозащиты генерала Ли Ду. Появление этих войск придало 
уверенности провинциальным частям и осада Дахуа была снята. 
"Ханьмань, находившиеся внутри города, . . .  приветствовали Дун- 
бэйские антияпонские в о й ск а ..."  /123 , 215 /. Этого, очевидно, 
нельзя сказать о тамошних мусульманах.

Командование Дунбэйских войск на первых порах не хотело 
участвовать в гражданской войне и поэтом/ направило письма Ма 
Шимину, убеждая его прекратить военные действия и одновременно 
заявляя о необходимости решительно пресечь ’ациональцую вражду 
/123, 2 1 6 /. Ма Шимин проигнорировал эту инициативу /123 , 216/. 
Чем он руководствовался, сказать с определенностью трудно. Объ
яснять это эйфорией от одержанных ратных побед, как это делает 
Хун Дичэнь /123, 216/, нет достаточных оснований. Инициатива 
исходила от командования пришлых Дунбэйских войск, но не от про- 
винциадьной администрации или национального правительства Китая. 
И это, очевидно, не мог не пр^^ять во внимание Ма Шимин.

1/!усульманские повстанцы под его началом не сложили оружия. 
"Дунб&йские войска состояли из нескольких сот тысяч хань, и ради 
собственной защиты они решительно помогли провинциальной армии, 
чтобы атаковать Ма Шимина" /123, 216/. Противостояние таким об-
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разом асе (Зольше принимает характер межойщинного конфликта: о 
одной сторона, мусульмане, с.другой -  хань,

Дзинь Шужань со своей стороны усугубляет развитие сосЗатнЙ. 
не. предпринимая ншсаках шагов для политического урегулирования 
конфликта. После. СНЯТИЯ-осады, с Дихуа посчитал имевшихся та?д 
войск недостаточно а  перебросил туда частя под началом Шэн Ши
цая, "чтоба репрессировать" мусульман /1 2 3 , 216/. На переброску 
солдат Шан Шицая уйхура ответили выступлениями на Восточной до
роге, ваяв фукан. Цзинь Шужэнь отрядил туда Шэн Шицая. После то
го , как его солдаты отбили Фукан, он вернулся з Дихуа и разместил 
войог'' за городскими стенами. Но уйгуры подняли восстания на За
падной дороге: в уездах Чанцзи, Хутуби /1 2 3 , 216/.

В этих условиях в противостоящем мусульманам лагере состоял
ся заговор против Цзинь Шужэня. Среди причин недовольства им была 
"очень глубокая вражда между чалмоносцами-мусульманами и Цзинь 
Шухэнем" Д 23, 216 /. Для широких мусульманских масс всего Синь
цзяна он являлся олицетворением ненавистной власти "неверных'--хань. 
Говоря о правлении Цзинь Шуканя, У АЙчэнь К. особо отметил роль 
религиозного фактора в обострении.межобщинного конфликта: "Му
сульмане имела определенные причины для недовольства,и та, сфо
кусированные религиозной ненавистью, вскоре привели к кровожад
ному восстанию повсюду на севере" /294 , 240 /. Именно разделение 
населения по религиозной принадлежности обусловило характер и 
масштабы межобщинного конфликта: социальная принадлежность отсту
пила на задний план перед этнорелигиозной общностью. Раз ты не 
наш по вере и обычаям, то поэтому уже наш враг -  такой трафарет 
определят сознание на бытовом уровне и соответственно поведение 
масс. "Убрав Цзиня, авось удастся хоть немного успокоить гнев 
лвдей" /123, 216/, -  таков расчет был у определенных представи
телей провинциальной администрации и связанных с ней разношерст
ных деятелей.

12 апреля 1933 г . в результате переворота Цзинь Шужэнь пал 
и был создан временный совет*. Он обсудил политическую программу 
нового провинциального правительства. В ней провозглашалось ра
венство всех национальностей в политической, экономической и 
образовательной сферах /123, 2Г7/. По религиозному вопросу, наи
более чувствительйому для мусульман, конкретных разъяснений не
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делалось. Но обращает на себя внвмание следующая статья: "Осуне- 
ствгть преобразование просвещения в соответствии с установками 
партии" /1 23 , 217/. Иными словами, предусматривалась унификация 
системы просвещения, при которой, по всей вероятности, исключа
лось духовное образование. Но это было в перспективе.

По ниспровержении Цзин Шужэня новые власти заявили: все бу
дут иметь полную свободу религии /294, 118/. 26 июля 1933 г .  на 
заседании членов новой синьцзянской администрации был зач'^ен 
отчет о рекомендациях Ван Цзинвэя на заседании Исполнительного 
юаня относительно Синьцзяна. В частности, в них говорилось: "По
всеместно в Синьцзяне должны быть религиозная свобода и расовое 
равенство" /294 , 188/.

В контакты с новой властью вступают вожаки мусульман Хами. 
Ходжа-Нияз, его командир Махмуд и их аху..ы прибыли на встречу о 
представителем Нанкина У АЙчэнь К. Они сказали, что желают аод- 
держать новую администрацию а Дихуа /294 , 146/. Определенные 
подвижки произошли в настроениях части мусульманского духовенст
ва. Информатор у отметил: достаточно странно, что большинство 
ахунов склоняется к миру. Не было никаких четкоочерченных дей
ствий правоверных против "неверных" /294, 153/.

Новую администрацию Синьцзяна спешит наставить и поддержать 
национальное правительство Китая. Нестабильность в северо-запад
ной провинции, имевшей ватсное стратегическое значение, усугубля
ла неустойчивость гоминьдановского режима в целом, способствова
ла живучести центробежных тенденций в политической жизни Китай
ской Республики. 31 июля 1933 г .  в Дихуа пр;:бал с миссией уми
ротворения зам.начальника генерального штаба китайской армия 
Хуан Мусун /123, 218/.

I  августа Административный юань постановил назначить члена
ми правительственного совета Синьцзяна Лю Вэньлуна, Шэн Шицая, 
Чжан Пэйюаня и по совместительству каждого соответственно пред
седателем провинциального правительства, бяньфан дубанем /глав
ноуправляющим по вопросам охра.ш границы/, комиссаром по делам 
освоения земель поселенца:ли в Или и командиром 8-Й дивизии новой 
полевой армии /123, 219/. Ключевые позиции в синьцзянской провин
циальной администрации, в том числе и высшие поста, вновь заняли 
хань. Произошла лишь смена лиц.
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2 сентября в Дихуа прибыл специально посланный председате
лем Исполнительного юаня ВанЦвиньвэемминистр иностранных дел, 
а  министр юстиции Ло Вэньгань. Он имел поручение лично ознако
миться с положением на местах, 7 сентября Ло Вэньган присутство
вал на церемонии вступления в долш’'о ть  Лю Вэньлуна и Шэн Шицая, 
а также на приеме по этому случаю, где (Зыли предотааитела всех 
национальностей, в том числе и мусульмане^. Среди них были и 
представители Ма Чяунина, которых он послал в Дихуа приветство
вать новые власти /123, 219/.

Во время пребывания в Дихуа Ло Вэньган посетил уйгурские 
мече-1 , где выступил о-увещеваниями /1 2 3 , 219/. В Турфане Ло 
Вэньгань встречался с представителями уйгуров, заверял в благих 
намерениях центрального правительства Китая /123, 220/.

10 сентября в Турфане Ло Вэньгань встретился с Ма Чжунином 
и имел с ним беседу. Ма Чжунин выслушал наставления представите
ля Шнкина и заявил о готовности беспрекословно подчиняться 
центральному правительству, сохранять мир и защищать пути сооб
щения /123, 220/. I I  сентября Ло Вэньгань присутствовал на цере
монии вступления Ма Чжунина в должность главнокомандующего вой
сками по охране Восточной дороги в соответствии с распоряжением 
канцелярии дубаяя /12 3 ,-2 2 0 /.

Выступления эмиссара Нанкина в мечетях, встречи с предста
вителями мусульманского населения, наконец, о Ма Чжунином -  на
глядное свидетельство того, сколь серьезное внимание националь
ное правительство придает исламскому фактору, поведению мусуль
манского населения, преобладавшего в Синьцзяне. Интересы сохра
нения п-злостности гоминьдановской Китайской Ресдубллки и соответ
ственно стремление продемонстрировать дееспособность нанкинской 
администрации контролировать ситуацию в стране заставляли руко
водство гоминьдана держать в поле зрения развитие событий в рай
оне компактного проживания мусульман.

Приход к власти новой администрации в Дихуа, однако, еще не 
означал повсеместного признания ее в Синьцзяне. Наоборот, на юге 
провинции обстановка оставалась ей неподконтрольной, сепаратист
ские устремления сферы эмоций материализовались политически.

Общей внутриполитической стабилизации не способствовала 
смена администрации в Урумчи. У противников провинциального пра-
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вительотва с5ыли основания усматривать очередное проявление сла
бости ханьского режима в целом. И не случайно, когда 12 апреля 
1933 г .  в столице провинции Синьцзян произошел политический пе
реворот, Ма Чжунин опять пришел в Синьцзян из Ганьоу. Этому 
првдаествоаали следующие события. Ма Шимин вновь завладел Яньци 
/Карашар/. Провинциальному правительству, переживавшему внутрен
ние смуты, было тогда не до него. Ходжа-Нияз, перебравшийся из 
МНР в Ганьсу, и Юябарс убедили Ма Чжунина придти в Синьцзян /123, 
220/. Сначала он отправил туда своего.младшего брата Ма Чжунцзе. 
После гибели последнего и разгрома его отряда Ма Чжунин 28 мая
1933 г . сам прибыл в Синьцзян во главе-учебной роты и разведба- 
тальона. Овладев ГУчаном, Ма Чжунин атаковал Фуюань. Возглавляв
ший его оборону Ли Фушоу, соплеменник Ма Чжунина, капитулировал 
/123, 221/.

С переходом Фуюани под контроль Ш Чжунина нависла угроза 
над Дихуа и дубань Шэн ШицаЙ выступил против Ма Чжунина. Бои 
разыгрались в Цзыни /подведомственно Фуюань/,

Как раз в это время Хуан Ьй'^сун, присланный из Нанкина о ми
ротворческой миссией, прибыл в Синьцзян и телеграфировал Шэн Ши- 
цаю и Ма Чжунину, чтобы они прекратили военные действия и пришли 
к соглашению /123, 221/. Последнее не состоялось, и столкновения 
возобновились.

Исход их оказался неблагоприятным для Ма Чжунина и з-за  того, 
что его оставил Ходжа-Нияз, Он заподозрил Ма Чжунина в том, что 
тот не доверяет уйгурам и в будущем станет их угнетать /123 ,221 /. 
О настроениях Ходжа-Нияза, стало известно Шэн Шицаю. Тот тайно 
направил к нему своего человека с предложением о союзе и обеща
нием назначить его командующим войсками по охране Южной дороги 
/123, 221 /.

Во время столкновения войск Шэн Шицая и Ма Чжунина Ходжа- 
Нияз со своими людьми оставил последнего и занял Турфан /123, 
221/. 16 де".абря 1933 г .  представители уйгуров заявила дубаню 
Шэню о своей готовности бороться с дунганскими войсками Ма Чжу
нина.

"Под влиянием религиозной ненависти мусульмане объедини
лись, чтобы резать китайцев, но однажды узнав ярость своих союз
ников /х у э й ,-  В .К ./, мусульмане / т . е ,  уйгуры,- В ,К ./ осознали,
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что китайцы менее опасны" /294, 234/. В данном случав, очеввдно, 
национальный имгзратив помешал автору с достаточной объектив
ностью подойти к раскрытию комплексов причин, побудивших Ходжа- 
Нияза порвать с Ма Чжунином. Союз их был продиктован тактически
ми соображениями, порожденными условиями момента. И нам предста
вляется, что мотивы поведения Ходжа-Нияза более убедительно рас- 
кравает суждения Свен Гедина, нежели У АЙчэнь К. "Они /уйгуры.-  
В .К ./ хранили неугасимую ненависть как к китайцам, так и дунга
нам, Китайцы были неверными и ели свинину; дунгане были по край
ней мере магометана1ли, как тхрки / т . е ,  уйгуры, -  В .К ./, но страст
но желали абсолютной власти над провинцией" /196 , 2 8 /. С перехо
дом на сторону провинциальной администрации Ходжа-Нияз изменил 
и свое отношение к хань. "Тюрки прежде ненавидели китайцев и уби
вали их во множестве. Ходжа-Нияз приказал, что всех китайцев 
следует щадить и обращаться с ними с уважением" /196, 171/? Оче
видно, недьзя сводить все дело к психическому складу хуэй, от
личному от уйгуров, и пiтaвшnx их своей необузданностью, что и 
побудило вожаков последшх отойти от Ма Чжунина. Причина, видимо, 
заключалась в том, что тот же Ходжа-Нияз счел для себя более вы
годным в известных пределах сотрудничество с новой провинциально! 
администрацией, нежели ходить под началом пришлого Ма Чжунина.

Поведение Ходжа-Нияза, оставляя в стороне личностный момент, 
отражало всю сложность взаимоотношений двух основных составных 
мусульманской общины Синьцзяна -  уйгуров и хуэй. Мусульмане по 
вероисповеданию, они не были тождественны этнически, разнились 
друг от друга историческими оудьбалш. Уйгуры в сравнении с хуэй 
были коренныгп насельника{ли бассейна Тарш.1и и потому у первых 
были основания смотреть на последних как на пришлых и даже неже
лательных. Об этом достаточно красноречиво говорится в выиецити- 
рованной прокламация, выпущенной при ТИРТВ.

Уйгурским вожакам претили уотре;лления хуэйских вожаков 
стать вместо хань.хозяевами страны.

Религиозная общность уйгуров и хуэй не сооташшла неиз1лен- 
но стабильной данности по своей внутренней природе. Выступая 
перед иноверцами, внешне как единое целое, скрепленное общей 
религией, мусульманское сообщество уйгуров и хуэй изн^'три не 
было сплоченным именно с религиозной точки зрения. Уйгуры и
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и хуэй принадлежали к разлачншд сектам ислама. И нельзя исключат]^ 
чго межоактангские разногласия сыграли свою роль.

Общность религии не нивелировала социального поведения уй
гуров и хуэй. Неприязнь к хань вообще я ханьскому начальству 
а частности не исклотала определенных нюансов.

Хуэй считали, что во время восстания 2-й половины XIX в. 
уйгуры не до конца подперлшаали их в борьбе о цанскими властями. 
Дунганин Ма Фшо раооказавал, сообщает Н.Ф. Катанов, как жестоко 
обманавалихамясскиесарга/т.е, уйгура.- В .К ./ дунган, дерш га их 
сторону, то китайцев во время дунганского восстания /582 / ,
Со своей сторона уйгуры имели повод обвинять хуэй в коллабораци
онизме о решшом Ян Цээнсиня.

Единство Бзры не означало этнического тождества уйхуров и 
хуэй. Притом первае смотрела на последних, как на пришлих,я 
уйгурским вожакам претили устремления хуэйских вожаков'стать 
вместо ханьских чиновников хозяевами страны.

Нельзя сбрасывать со счета в. другое обстоятельство*, севтант- 
свие различия. Отнюдь не исключено, что на определенном этапе они 
дали себя знать, ибо хуэй и уйгуры принадлежали к различным тол
кам ислама. Видимо, когда Ходжа-Нияз принял решение, свое весо
мое слово. сказали уйгурские духовные владыки.

В свою очередь и дунгане не питали к уйгурам особого распо
ложения. О Ване-купце, хуэй, друге Юлбарса, игравшем большую 
роль в выступлении дунган в 1933-1935 г г .,  М. Кайбл и Ф. Френч 
писали: "Как добропорядочный мусульманин Ван презирал китайцев 
за идолопоклонство, язычество и как употребляющих в пищу нечис
тое, но в равной степени презирал массы тюркского населения, ва 
которых он смотрел как на "дикарей", лишенных понимания" /162а, 
246/.

Среди факторов, побудивших вожаков хамиских повстанцев пе
реметнуться на сторону китайской провинциальной администрации, 
была и боязнь за свои социальные привилегии, ибо выступление уй
гурских кре л ья н  приобрели радикальный оборот /175а, 108/.

И именно, ваступив поначалу против ханьских щновйиков и 
переселенцев, потом уже мусульмаде-креогьяне требуют
изъятия земель у единоверцев-помещиков, В Хама, как передавали, 
земли были отняты и у местной знати /И 6 а  / .  Иными словами,
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общая религия, в нашем случав иолам, оказалась не способной 
обеспечить единство действий разных соидальных слоев мусульман
ской община. Э^о наглядно свидетельотнует о том, что доминантой 
социальной жизни на определенном этапе выступает то духовный, 
/сознание/, то материальный /бытие/ фактор.

Из-за ухода ополченцев Ходжа-Нияза Мь Чйунин потерпел по
ражение Д 23, 221/. Таким образом щсульманокая коалиция, воз
главляемая хуэйским и уйгурским предводителями, распалась.

Понеся поражение, Ма Чжунин, вступил в Турфан, и Ходжа-Нияз 
был вынужден отступить к Токсуну. Вчерашние союзники по мусуль
манской коалиции стали активными неприятелями.

Тем временем Ма %унин послал на Дихуа находившегося в Янь
ци Ма Шимина. Наступление на Дихуа оказалось неудачным и Ма Ши
ман, отступив в Яньци, взялся.за Ходжа-Нияза. Тот бал вынужден 
отступить в Курлю, После этого он послал Темура, чтобы тот раз
вернул деятельность в городах Ккного Синьцзяна, подстрекая уй
гуров держаться независимо, чтобы оказать сопротивление Ма Ч̂ иу- 
нину.

После того, как он потерпел поражение в Цзыни и отступил 
в Турфан, между ним и Шэн Шидаем пошли переговоры о примирении.

Шэн Шицай назначил Ма Чжунина на должность главкома войска
ми по охране Восточной дороги /Восточного округа/, районом рас
квартирования подчиненных Ма Чкунину войск должен был стать Ха
ми, Ма ЧЖунину надлежало в то же время оставить Турфан, который 
переходил в ведение штаба дубаня. Однако и з-за  нерешенности во
проса о довольствии для его войск Ма Чжунин не хотел оставлять 
плодородные земли Турфана а  защищать тощие -  Хами. Не вступил 
он и в должность цзунсылина войск по охране Восточной дороги. 
Переговоры между представателяма Шэн Шицая и Ма Чжунина зашли 
в тупак. Приезд Ло Вэньганя привнес новый.момент в создавиуюся 
обстановку. Шэн Шицай надеялся, что Ло Вэньгань убедат 1Ла Чжу
нина приехать в Дихуа и в ходе переговоров вражде будет поло
жен конец. Ло Вэньгань после поездки в Турфан убедил Ма Чжуни
на соблюдать мир и сотрудничать с Шэн Шицаем. "Приручением" Ма 
Чжунина и центральное правительство, и провинциальная админи
страция рассчитывала привлечь на свою сторону хуэй и свести на 
нет взаимодействие их с тюркоязычными мусульманами /123, 222/.
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29 октября 1933 г .  Ма Чкуния принял должность цэуноылина 
войск по охране Воогочной дороги, чтобы выразить намерение бать 
посл^тлным провинциальной администрации /123, 223/. Однако, что 
касается, вопроса о расквартировании в Хами, то Ма Чжунин доби
вался определенных гарантий материального обеспечения его войск, 
не принимая устных заверений /123 , 223/.

30 октября 1933 г .  Ло Вэньгань вернулся в Дихуа, 31 октяб
ря на встречу прибыл Шэн Шицай, Ма Чжунин не явился. 2 ноября 
Шэн Шицай созвал заседание Военного совета, на котором было при- 
што решение возобновить войну с Ма Чжунином /123, 2 2 3 /. За от
сутствием данных трудно сказать, какую роль здесь сыграло наци
ональное правительство Китая в лице его представителя Ло Вэнь- 
ганя. Несомненно лишь одно, продолжение междоусобиц в Синьцзяне 
не отвечало его интересам. Поддерживать з амбиции Ма Чжунина
у него, очевидно, не было оснований, ибо его успехи в войне с 
провинциальным правительством усугубляли внутриполитическую не
стабильность и объективно способствовали росту антиханьских на
строений среди мусульманского населения, хотя, о другой стороны, 
в успехах самого Ма Чжунина и не были заинтересованы определен
ные представители единоверных уйгуров.

В наступжнии провинциальных войск против сил Ма Чжунина 
участвовал со своими лвдьми Ходжа-Нвяз, предприняв наступление 
на Ха1ли /123 , 224/. Ходжа-Нияз здесь действовал по принципу 
"своя рубашка ближе к телу". Ему важнее было закрепить за собою 
родные места, нежели таскать каштаны из огня для Шэн шицая.

С переходом Ходжа-Шяза на сторону про’>инциш1ьного прави
тельства .Ма %унин пытается опереться на казахских старшин, вы
ставляя себя поборником интересов (лусульман как таковых. В марте
1934 г . Ма Чжунин, когда двинулся в Ккный Синьцзян, он еще по
мышлял развернуть военные действия на севере края. Поэтому заго
дя пытался поднять на выступление казахских старшин в Алтае. В 
письме /датировано 26 января 1934 г . /  обращался ко всем "мусуль- 
манскш.1 предводителям" Алтая: .айцзи, чжэньгогунам, бэйцзы, хаджи, 
а персонально: цзюньвану АЙлинь'ю, бэйцзы Ханьдабия, Майлиньба- 
хай’ю, Халилю Д а-.'гэ-лэ/, Д;ганы1*1у , Баяньхадаму, Хабудула, Начжа- 
ру, Абудучжункуэр'у, Цзайинар'у, Далель-хану, Якубу /Яхэпу/, 
Кайкэн'у, Кэкэнай'ю, Хабал'у. Он писал, что "прибыл в Синьцзян

37



во испсяненяе приказа нанкинского правительства вырвать из рук 
предателя родины Шэн Шицая весь . . .  народ, создать независимое 
мусульманское правительство . . .  я  к тому же явился в ответ на 
просьбу Холжа-Ыияза спасти мусульман, изс!авить от того, чтобы 
убивали различных верующих. Однако потом Ходжа-Нияз был введен 
Шэн Шицаем в заблуадение, выступил против ислама. Я договорился 
с руководителями Кйсной дороги и послал войска покарать Ходжа- 
Нияза.

Я надеюсь, что все мусульмане будут единодушны, объединить
ся ради борьбы за освобождение из-под власти разбойника Шэн Ши
цая нашей великой родины.

Вы должны созвать всех мусульман на вооруженную борьбу . . . "  
/126, 214/.

Руководствуясь личными, не совпадающими интересами, Ма Чжу
нин и Ходжа-Наяз покончили с ТИРТВ. Войска Ма Чжунина заняли 
Кашгар, столицу ТИРТВ /123, 230/, а ее руководство было оконча
тельно разогнано или арестовано уйхурской мусульманской армией 
Ходжа-Нияза /189, 124/. Личше интересы /властные и самосохра
нения/. оказались выше исламской солидарности.'

Противоборство же Ма Чжунина с Шэн Шицаем закончилось по
бедой прследнего. 10 ишя 1934 г . Ма Чжунин с группой людей в 
районе караула Йркештам перешел ва советскую территорию /1С66/.

Знамя панисламизма и китаефобии, с которым выступил Ма 
Чя;унин, надолго не объединило мусульманских вожаков а,Си ьцзяне.

На этом, закончилась политическая карьера Ма Чжунина, лич
ности, несомненно, незаурядной, В истории Китая 20-30-х г г , . он 
оставил след как защитник интересов не только своих соплеменни- 
ков-ху^Й /дунган/ и противник хань, но и поборник идеи панисла- 
низма ^  Под знаменем его он попытался сплотить как хуэй, так и 
тюркоязычных мусульман. Во имя чего? -  Несомненно, ради собст
венного самоутверждения, но до какой степени простирались амби
ции Ш Чжунина, о безусловной достоверностью оказать трудно. 
Высказывались суждения, что Ма Чжунин имел в виду создать мусуль-уу
манское государство и стать его правителем .

Вслед за бегством Ма Чжунина в начале ишя 1934 г. на совет
скую территорию 20 июля 1934 г ,  Кашгар был занят провинциаяышии 
войсками под командованием Махмуда Шичжана и Гун Чжэнханя,
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с уходом Ма Чжунина с политической арены его соплеменники 
в Южном Синьцзяне пе отказались от стремления сохранить хотя бы 
осколок мусульманской государственности. В 1935 г . ,  когда дунгане 
оставили Кашгар, они закреяили присутствие в Восточном Туркестане 
своим собственным "доменом" в Хотане, который был предварительно 
укреплен и стал центром их неоостоявшегося магометанского госу
дарства /229 , 84Л

Политические события, разыгравшиеся в Синьцзяне в ЗО-х г г . ,  
имели исламскую окраску, но разнились по тем интересам, которые 
преследовали разнородные в социальном и етническом отношениях 
его участники. Ислам как платформа не удержал в едином лагере 
вожаков различных этнических групп, прежде всего хуэй /дунгад/ 
и тюрок /уйгуров, киргизов/. Политически- интересы, властолюби
вые амбиции привели к междоусобной борьбе между изначальными 
союзниками и а конечном счете к переходу части мусульманских во- . 
Жаков на сторону "неверных" -  ханьской военщины и бюрократии.

Борьба против ханьского режима в Синьцзяне приняла форму 
джихада, но в сущности речь шла не о защите устоев веры, но об 
обретении политической власти верхушкой и лучших условий жизни 
низами.

Панисламизм, как знамя борьбы против хань, не удержал на
долго разноплеменных мусульман. Властные амбиции их вожаков, эт
ническая рознь оказались выше приверженности к общей религии; И 
поэтому ислам на поверку не обеспечил надежного единства между 
ними. " . . .  Крестьянство, -  констатировал У Айчэнь К ., -  вскоре 
получило причину сожалеть о том доверии, которое оно оказало но
вым правителям" /294 , 248/.

Мусульманские выступления в Синьцзяне в 30-х г г .  по своей 
значимости вышли за рамки собственно провинции, но нашли непо
средственный отклик в Нанкине, столице гоминьдановокой Китайской 
Республики и за ее пределами. Оставляя в стороне внешнеполитиче
ские аспекты, остановимся на ' чутриполитических.

?.1усульманские выступления явились еще одним свидетельством 
/наряду с генеральсгами войнами в собственно Китае/ центробежных 
устремлений, которыш был поражен политический организм Китайс
кой Республики.

Если суньятсенизм, официальная идеология гоминьдановского

39



режша, не стал идейно-политической хшатформой для национально
го единотва самих хань в провинциях собственно Китая, то она 
тем более не явилась духовной основой для межобщинного согласия 
мусульман а  хань на западной окраине Китая. В Синьцзяне иолам 
вступает как этно-ралигиозная идео1гогия, сплотившая местных му
сульман в независшооти от социального положения, в борьбе за 
ниспровержение ханьского господства и за  существование однород
ной общины, без непосредственного соседства с иноверцами и бег 
какого-либо вкрапления их в местах проживания мусульман.

Религия, как форма массового сознания, явилась решающим 
фактором в политической борьбе, разразившейся в Синьцзяне в 
30-х г г . и давшей толчок политическому перевороту в проБ^1шща11 
ном центре. Смена правителей ознаменовалась не только персона!) 
нами переменами, но и подходами к религии.

С приходом к власти в 1933 г . Шэн Шицай провозгласил пола 
таку из 8- . пунктов, один из которых декларировал свободу релй 
ГИИ /Г75а, 114/.

Но этим дело не ограничилось. Мусульманские выступления 
имели свошл следствием изменение подхода, провинциального хань
ского начальства к выбору союзника из числа мусульман в деле 
управления провинцией. От курса, положенного Ян Цзэнсинем, -  
опираться на представителей хуэй /д ун ган /, пришлось отказаться 
и вместо них взять в соправители уйгурскую верхушку. В 1Г^5 г ., 
когда положение нормализовалось, китайцы определенно обрати- 
лис. к политике привлечения на свою стороц/ тюрок и сотрудни
чества с ними в местной администрации. В прежние дни вое уезд
ные на1:гяьники и высшие гражданские а военные чиновники были 
китайцы или дунгане. Теперь все начальники тюркских уездов -  
тюрки, а несколько тюркских вожаков сотрудничают с китайцами 
в провинциальном правительстве, включая генерала Ходжа-Нияза в 
Урумчи^, генерала Махмуда в Кашгаре и генерала Шбарса в Хами 
/25^6, 1 8 8 / ^ .

Соответственно изменился и служебный лексикон. В официаль
ных китайских кругах о тюрках не говорят больше на местном 
слэнгв как "чаньтоу", а именуют их "вэйур" /"уйхур"/ /2 5 4 а ,188/.

В августе 1934 г . Шэн Шицай обнародовал "Декларацию 8 
пунктов". Во 2-м пункте говорилось о гарантии свободы вероиспо- 
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ведаввя. Црннцапиельвая ев необходамость мотавлровалась объек
тивные условиями: "Религия -  это форма идеологии, которую по- 
ро;.у1авт человеческое общество на оцрадвленной ступени экономиче
ского и культурного развития. Отсталые в экономическом и куль
турном отьошенаях массы тем более испытывают потребность в ре
лигии. Это факт^ который сообщает нам история" /128, 6 5 /. Этой 
общетеоретической посылкой Шэн Шицай объяснял нецелесообразность 
волюнтаристских подходов к проблеме религии вообще. Что касает
ся конкретных условий тогдашнего Синьцзяна, то , как говорилось 
а декларации, современное синьцзянское общество -  это махровое 
феодальное общесто. Религия для масс в таком обществе пол
ноотью не обхода. 1а . /128, 65-66/.

Установка Шэн Шицая относительно свободы вероисповедания 
понимается им прежде всего как гарантия традиционного социаль
ного уклада неханьского населения, когда светская власть при- 
вадле^шт родоплвменным старшинам, носивших титулы имперских 
времен /г у н , ван /, а духовная -  священнослужителям. Но при этом 
Д18Н Шицай выступает за свободу религий, бытующих в Синьцзяне 
/ислам,буддизм/, против исключительного положения какой-либо 
лз них. В равенстве всех религий перед административной властью 
провинции Шэн Шицай видел путь к межнациональному согласию и 
соответственно к внутриполитической стабильности. Ныне, гласила 
декларация Шэн Шицая, поскольку мы будем гарантировать положе
ние и права ванов и хунов, ахунов, живых будд, лам, то это зна
чит мы гарантируем свободу вероисповедания. Поэтому любая нация, 
подпадающая под суверенитет Китайской Республики, безразлично 
от того, какую исповедует религию, -  всем позволяется абсолют
ная свобода, не только не накладываются ни малейших ограничений, 
а гарантируется всем национальностям право: свобода вероиспове
дания /128 , 65-66/.

В 1Э34 г .  Шэн Шицай провозгласил в качестве одной из 9 
главных обя .аняостей провинциального правительства Синьцзяна 
защищать положение и привилегии религиозных руководителей*.

В апреле 1934 г . Шэн Шицай созвал 1-Й всесиньцзянский 
съезд представителей народных масс. Среди его участников был?, 
представители духовенства. Они были делегированы местными рели
гиозными руководителями /126 , 240/.
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Представители ахунов и феодальной верхушки выразили прави
тельству свои оообрааения относительно участия «енюан в работе 
съезда. После э ,ого  женщины участвовали в работе представитель
ных учреждений только в качестве делегатов с правом совещатель- 
нб'го голоса /126, 241/,

Таким образом, по крайней мере на первых порах своего прав
ления Шэн Шицай весьма считался о мусульманским духовенством а 
не предпринимал сколько-нибудь радикальных мер по искоренению 
устоев ислагла в общественной жизни^.

Внимание к кусульманскому духовенству со стороны Шэн Шицая 
было проявлением его общего подхода к мусульманскому большинству 
населения, который заключался в том, чтобы укрепить режим и за 
счет расширения его политической основы.

Многие мусульмане были поставлена на посты в провинциальной 
адалинистрации, ранее занамаемае китайцами. Магометане зашли 
должности заместителя председателя провинциального правительст
ва , директора департаментов просвещения, гражданских дел, финан
сов, реконструкции, сельского хозяйства и промышленности. "Это 
было сделано, как сообщалось, для того , чтобы умиротворить му
сульманскую часть населения" /144а, 123/.

Частично,чтобы как-то удовлетворить политические амбиции 
мусульманских верхов, частично, чтобы выиграть дополнительное вре
мя для укрепления своей власти на севере я на востоке провинции, 
Шэн поставил главным военным начальником /ки т. -  сылин/ Кашгарс
кого округа шах1»1уда Шичжана и вновь назначил юньнаньского хуэй - 
мусульманина Ыа Шаоу даоинем Нового города Кашгара. Шэн, однако, 
чувствовал себя явно неуютно о муоульманами-чиновника]ли на высо
ких должностях в Кашгаре. И через месяц послал своего земляка 
с Северо-Запада Лю Биня занять должность военного начальника 
в Кашгаре. С прибытием гуда 7 августа 1934 г ,  Лю Б1ня Махмуд 
лишился должности сылина.

Лю Бинь бил ярым китайским националистом и христианином. 
Сдним из его первых шагов был приказ повесить портрет Сунь Ят- 
сена, отца современного китайского национализма, в мечети Ингах 
в старом городе Кашгара*. Кашгарцы встретили это событие с тре
вогой; по свидетельству английского генерального консула, "слы
шалось много ворчаний, что большевики захватили страну и стремя-
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ашсь к УЯИЧТОЖ0НЙЮ релагаа" /189 , 139/. Недовольство кашгарцев 
новым правительством в Урумчи ащ8 больше увеличилось в результа
те образоватвльшх мероприятий, которые шли вразрез с устоявшим
ся укладом жизна мусульмаюкой общины. Среди таковых укажем 
предшсаш а отдавать девочек в школу, сокращение занятий по изу
чению Корана. - .

Все аншеприведевша выкладки Э. Форбоа определенно носят 
антяшеншдцаввский налет и недостаточно фундированы. В какой ме
ре Д0йствитв;п.но Шэн Шицай повел наступление на устои ислама, 
вопрос оотается открытым. Сообщение английского генконсула о 
"йорчанил на счет стремления уначтожить религию” больше свиде- 
TewibCTByeT об f 'тиооветизм е, которай бал присущ влиятельным 
.представителям населения южного Синьцзяна. Но не только он. Л м  
обществвнкого оозвания здешних ь!уоульман бнл вообще характерен 
консерватизм, неприятие каких-либо перемен уклада ..жизни. "Насе- 
ленае /С иньцзяна/ -  в основном мусульмане тюркского происхожде- 
н ш , а тюркский язык -  язы к, на котором говорят, но это никак не 
связано о современной Турцией, скорее тюркский элемент в Синьцзя
на решительно настроен против нововведений Мустафы Кемаля" Д 5 9 а , 
5Г7/. Еолй к этому добавить неудовлетворенные властные амбиции , 
представителей мусульманской верхушки, не пожелавших сотрудничать 
о Шэн Шицаем или отвергнутих им. то неудивительно, что оппозацея 
в отношении его не сошла на нет.

Несмотря на широковещательные заявления Шэн Шицая относи
тельно свободы вероисповедания, знаки внимания к духовенству.
GH аее йе не абоолютизировал эту свободу и не был склонен безого
ворочно потакать духовенству. Шэн Шицай запретил практику "вос
крешения из мертвых", бытовавшую у последователей учения "Ишань 
цдло", секта исламе /109а. 4 /* . Естественно, что вожаки этой 
ректы стала противниками Шэн Шицая я соответственно влияли на 
умы своих адептов.

Нвдово,1тьсгво мусульман вызывал и запрет на хадж в Мекку 
/154, 206 /. В памфлете, изданном Группой национальной свободы, 
выступавшей против власти Шэн Шицая и против китайского присут
ствия. в этой связи говорилось: "Группы национальной свобода 
должны бороться за обеспечение свобода религия и будут васту- 
пать против всех ограничений, наложеннах ва нашу рвлигиоздуп
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практику" /154, 204/.
Гораздо (}олвв широкий отзвук у ыуоульманокого населения, 

очвзидно, вызвЕ'и новации Шэн Шицая в образовательной офере.
При Шэн Шицае в Урумчи тюркские школы, до атого почти всецело 
религиозные по своему характеру, теперь волей-неволей предлага
ют рудиментарное политическое обучение /186 , 474/. Шэн Шицай 
именно через школу повел наступление на иолам. Сфициально не- 
запрешенный, он подвергался осмеянию в класоних аудиториях 
/252, 52 /. Учащиеся представляли собой более благодатную почву 
ддя антииоламской пропагавды, нежели взрослые лкщи, и соответ
ственно школа открывала здесь больше возможностей, в смысле ох
вата слушателей и их поведения.

Исламский национализм* не сошел ва нет после заверений Шэн 
Шицая об уважения исламских ценностей, которые он делал по цра- 
ходе к власти, будучи имланентно присущ общественному сознанию 
широких слоев Синьцзяна^ в особенности на юге.

форсировашю атеистической пропаганды на юг провинции, 
предпринятое Шэн Шицаем во второй полошве 1936 г. /189, 141/, 
опособствовало тому, что оппозиция Урумчи выкристаллизовалась 
именно на исламской основе и сплотилась вокруг фигуры Махмуда 
Шичжана, который 6ше ’’ревностным мусульманином" /189, 141/. Эта 
оппозиционная Шэн Шицаю группа провозглашала своей целью "защи
ту ислама" /189, 141/.

Парадоксом политической жизни Синьцзяна стало то, что и 
провинциальный правитель хань Шэн Шицай и его противник из 
числа мусульманской элиты одинаково выставляют себя защитниками 
веры. Но соперничества на этом поприще Шэя Шицай не потерпел.

2 апреля 1937 г . ,  опасаясь за свою судьбу, Махмуд Шичжан 
бежал в Индию /189, 141/. Однако это не укрепило положения Шэн 
Шицая. С бегством Махмуда Шичжана ц/сульманская оппозиция Шэн 
Шицаю на юге Синьцзяна не прекратила деятельности.Вскоре после 
отъезда Махмуда Шичжана находившиеся ранее в его подчинении вой
ска восстали против провинциальных вдкютей в Яркенде и Янги-Гис- 
саре. Повстанцы создали правительство во главе с двумя офицерами, 
служившими под началом Махмуда Шичжаша, йгчак Ахуна и Абдулния- 
за /189, 141/. Это выступление иосвл!» я|рво выраяенную исламскую 
окраску. Для пущей наглядноста сжойое зайервни®., что он выступил
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"в защиту ислама", Кичик Ахун обязал своих солдат носить нару
кавную повязку с надшсью "фи сабил аллах -  /араб, -  "по пути 
бога"/ /1 8 9 , 142/. Ваступление тюркоязачных мусульман против 
провинциальвоге правительства отвечало интересам хуэйского во- 
е.начальигка Ма Хушаш, находившегоса в Юшо!?. Синьцзяне и враж
дебно настроенного к Шэн Шицаю. Осадив солдат последнего /ко
мандир Цзян Шфэнь/ в Новом городе Кашгара, Ма Хушань инфоргги- 
ровал английское генеральное коюульство, что его бойца "дей- 
ствовалн по договоренности о тюрками, имея в виду свержение 
провйнтхиального правительства и замену его исламским правитель
ством, предлагакщам определенную преданность Нанкину"/189,143/, 
Выступления за создание исламского режима сопровождались убий- 
стаа-и всех чиновников, которве получали образование в СССР или 
подозревались, что питают просоветские лотроения Д 8 9 ,  144/.

Учреждение синьцзянского исламского правительства, однг о, 
не состоялось. Но тем не менее показательна живучесть этой идеи 
в политической борьбе, которая имела место в'Синьцзяне.

К концу октября 1937 г . активная мусульманская оппозивдя 
в Синьцзяне бшв лш ена руководства и находилась в смятении 
/189, 144/? Оцнако ислам как феномен психологического порядка 
не согаел на нет, ибо прододшли существовать его исповедующие, 
составлявшие подав^шююе большинство населения Синьцзяна.
В этих условияя Шэн Шицай делает объектом своих репрессий прей
те всего т е х , кто являлся носителем исламской духовности или 
проявлял интерес »• овладению ею

Прогрессивная политика Шэн Шицая в период (предполо- 

ийтельно -  В .К .) 1934-1942 г г . -  это врагдебность в мусуль

манам и особенно к казахам. Муллы, а также те ,

кто бал замечен в чтении религиознах книг, подвергались аресту 
и Звли посажена в тюрьму /189 ,155 /.

Шэн Шицай оказался неопос ^бным управиться с исламок как 
.'идейно-политическим фактором, дестабилизировавшим обстановку 
в Синьцзяне.

Шэн Шицая сменил У Ч«унсинь, первый губернатор /"предсе
датель"/ Синьцзяна, который с I9 I I  г .  действительно бал назначен
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а послан национальным цраштшшлвом, У Часуноинь симпатизировал 
политике абоорйации пооредством сильного нажиш неханьских эт
носов китайским большинством, защищаемой в гоминьдане группой 
"СО". Основные установки этой политики -  решительное пренебре
жение просвещением на некитайских я'^ыках и другие меры длн де- 
националйзации неханьских народов /2 53 , 58/.

В 1942-1945 г г . безудержная инфляция, коррупция долишост- 
ннх лиц и возобновившаяся иммиграция хань слились, чтобы вызвать 
глубоко укоренившуюся злобу на власть гоминьдана у всех тюрко
язычных мусульманских народов Синьцзяна. Ухудаение социально- 
эконпмических условий, вызванных, в частности, инфляцией, непо
средственно сказалось на возмойшости выполнять предписашл веры. 
"Исламский обычай предписывает, чтобы труп был завернут в саван, 
для чего требуется до 20 футов ткани. Теперь не было ничего, в 
чем хоронить мертвых. Это было последнее оскорбление, последнее 
уншлвние" /1б8а, 204/.

Очевидно, предвосхищая возможный взрыв недовольства мусуль- 
ман-тюрок, правительство Китая принимает меры по усилению пози
ций У Чжунсиня. Через год после отъезда Шэн Шицая в Чунцин /он 
вылетел туда I I  сентября 1944 г . /  два соединения дунганской 
конницы,из Цинхая /5 -я  и 42-л конные армии/ были переведены, 
чтобы укрепить гарнизон гоминьдановцев в Синьцзяне /189, 168/.
В присылке сЕща именно хуэйских войск прослеживается традицион
ная установка "руками дикарей обуздывать дикарей", применительно 
к няшему случаю -  "руками мусульман держать в повиновении мусуль
ман", -  тем более, что события 30-х г г . оставили след в памяти 
как уйг'ров, так и хуэй, а именно обоюдные неприязнь и обиды.

Политика, проводимая У Чжунсинем, способствовала возникно
вению очередной революции мусульман.



Глава 7. ЯПОШШ АГРЕССИЯ И 
МУСУЛЬМАНЕ КИТАЯ

Курс КПК на вовлечение глуоудьман в антдядонский фронт

Агрессивные происки японского империализма в отношении Ки
тая, опосредствоваБшиеоя в 1931 г . в захвате Маньщсурии, нашли 
живейший отклик в общеотвеияо-политической жизни страны, дав 
толчок активизации самовыражения различных групп общества и ор- 
ганазаций. Отношение к японской агрессии выступало показателем 
степени патриотизма и являлось одним из отправных моментов в 
борьбе против национального правительства в стране. Противники 
национального правительства в стране осуждали его за  пассивность 
н отношении агрессивных происков Японии, ЗЭ' неприятие действен
ных мер по их пресечению. Очень показательно, что советское пра
вительство в Цзянси объявило войну Японии в начале 1932 г .
/254, 8 5 /.

фактически же кампанию под лозунгами отпора японскому аг
рессору руководство КПК смогло осуществлять несколько позднее, 
когда ее вооруженные силы оставили провинцию Цзянси и совершили 
"великий поход" на Северо-Запад, в провинции Шэньси и Ганьоу. 
Создав здесь опорную базу, КПК активизирует пропагандистские 
усилия по созданию единого антияпонского фронта, одним из отря
дов которого должна была стать мусульманская община. Но прежде 
чем непосредственно обращаться к изложению того, как это обстоя
ло на деле, рассмотрим основные установки КПК по мусульманскому 
вопросу во время "Ве;шкого похода" и обживания Красной армией 
Северо-Запада, а равно и как складывались отношения у нее о 
местными мусульманами.

В середине 30-х г г .  главнче силы Красной армии, руководи
мой КПК, совершая переход на Северо-Запад, вплотную столкнулись 
с мусульманской проблемой.

И если дело обстояло так, как излагает 0. Э?вун, то первые 
контакты Красной армии с Л1усульманами свелись к вооруженноьчу 
столкновению. В конце сентября 1935 г .  25-Й корпус 1-Й армии
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под Пинляном обратил в (Звготво, кавалерию генерала Ма Хуяй-вя 
/1 8 , 192Д

Это1  инцидент, судя по заверению. 0. Брауна, незнач?.- 
телен а  не оказал негативного воздействия на вза.лйоо'£'ношен"я 
бойцов вооруженных, сил КПК.о муоуль.’1анаиа. "В гой часта Ганьсу 
дродолжает 0. ^ а у н , -  которую мы первовкалл, гйли преимущест
венно китайские мусульмане. Я должен подчеркнуть, что бойци с 
уважением относились к их-религ^юзнам обрядам. Политуправление 
выпустило инструкцию, э которой, в частност-, запрещалось ходить 
в мечети и асилае дома, пользоваться кухоннымь котлами и посудой 
мест1Ш  жителей, есть свиндну и т .п . Такое образцовое отношенле 
к населению принесло свои плоды -  у н ао н е  было никаких трудно
стей о продовольственным снабжением. Кроме гого, здесь было мно
го, помещиков, у которых мы могла реквазаровать продовольствие. 
Необходимое содействие нам оказал:. в эгом жители, подвергавшие
ся :;;естокой эксплуатации со стороны местных милитаристов. С тех 
пор, как ма миновали земли народности лоло, у нас впервые уота- 
яовйлись дружественные отношения о меньшинством, в строгом смыс
ле не в национальном, а религиозном. Последствия, этих контактов 
как выяснилось, сказались позднее, ко гд а .в -1936 г .  Красная ар- 

распростран^а сферу влияния советского района а на эту тер
риторию" /1 8 , 193/. Последнее требует, что весьма существенно, 
уточнения.

Ма специально воощ)оизввл£ пространный паооа-^ аз книги' 
уча тяиков событий, чтобы показать установки КПК в 30-х г г . в 
отношении мусульман. Как все обстояло на деле, судить по э т м  у*^ 
веркдентям определенно весьма трудно. Тем более, в самом цитиро
ванном фрагменте отдельные суждения звучат двусмысленно и про- 
тдворечиво.

Бойцам Красной запрещалось есть свянаду в присутотвкц
мусульман. А где было взяться ей, есл:1 последние не занимались 
раз1 йДвнием свиней? Как понимать утвер/даиие, что Красная аг'.^л 
не испытывала никаких трудностей в изыскании продовольствия? -  
Означает это, что мусульмане добровольно и безвозмездно онаб;л1-  
ли довольств:£:ем бойцов Красной армии, или оно изыскивалось пу
тем реквизиций у многочисленных помещиков? Притом, весьма сомни
тельно, чтобы простые мусульмане, крестьяне, спешили оказывать
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помощь в экопропряацви ДОСГСЯНИЯ у СВОШС ӨД.;Л0ВӨрЦӨВ-П0М6ЩаК0В.
Свадөтөльства 0. ф ауна существенно дополняют овөдөш;я аме- 

р. .канского ^^урналиста Э. Сноу, который посатзл северо-западные 
районы Китая в 1936 г .  по прибытиа туда частей Красной ap^'2я. 
Приведем олөдения, собранные Э. Сноу, а его суддения.

Работа коммунистов среда магометан началась несколько лет 
точу назад на Северо-Западе. В начале 1936 г . ,  когда Красная ар- 
ш я  двинулась через Нанся и Ганьсу к Желтой реке, авангарды из 
молодых мусульман уае вели пропаганду средаа яинсясгшх войск, по
буждая к ниспровержению "цепных собак гоминьдана" а  "изменш,ков 
магометанства" Ма Хункуя /254, З П -318 /.

Основные с1ешания, которые коиауниста делала мусульманам,
суть:

Отменить все добавочные подоходные налоги.
Поь'очь создать автономное магометанское правительство.
Запретить набор в арглию.
Ликвидировать старые долги и заЙ!дн.
Гарантировать свободу релагиг. для всех сект.
Помочь создать я возродить антаяпоЕОкую гзагомвтанокую 

армию. -
Помочь объединить магометан Китая, Внешней Монголии, Синь

цзяна и Советской России /254, 318/.
Как видам, руководство КПК представило широкую програьеду 

для привлечения на свою сторону мусульман. Эта программа вклю
чала в себя как социально-экономические и политические мероприя
тия, объективно отвечающие интересам широкгл слоев мусульман, 
гак и чисто специфяческие, касащ аеся вера. Обрацщет на себя 
внимание то обстоятельство, что руководство КПК, если излокенаа 
программ соответствует действительности, не прочь сыграть и на 
чувстве панисламизма. В целом установки былд. рассчитаны почти 
на каждого мусульманина, за исключением наиболее одиозных пред
ставителей '’ерхушки. В известной степени и для мусульманского 
духовенства программа КПК имела притягательную салу. "Даав на- 
которые из ахунов усматривают возможность избавиться от Ма Хун
куя /наказать его за сожжение мечетей Старой и Новой школ/ и 
танке шанс реализовать старое стремление -  восстановить прямые 
контакты с Турцией через Центральную Азию" /254, 318/.
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Судя по оолераак1ю вкюеяэлОЕвнной програкг.щ, йшжайшей по 
времена задачей КПК было обреота по меньшей мере лояльность 1лу- 
сульман перед лг ;ог,; угроза оо стороны преьяе всего гогиньдана, 
а яе Японай, которая непосредственно тогда Красной арглад не угро- 
гала, не н,мея с ней сопрвкооновеш!я. И лгнвя на созданае антв- 
яйонакого фронта в вншеизлокеннвх установка, не дошннрув'г. Го
ворится мекду прочим лишь о создания антаяпоюкой магометанской 
аркш^. И в то Ев время КПК против набора мусульшн в гсгдиньда- 
нсаскую армию, т .е .  в воорукенные силы национального правитель
ства Китая, выступашее от аменЕ страны в противостояния с Япо- 
нвей.

Если вш1е речь шла о поллтическах установках КПК в отноше
ний мусульман на основании воспо^-лнаньЛ участника событий и оче
видца, то на период с конца мая 1936 г .  ма располагаем директи
вой Главного политического управления Красной армии о работе 
среДй мусульман от 24 .мая 1936 г .

Как гласила эта директива, прЁ прохождении Красной армии 
через района проаивания хуэй, необходимо установить тесные связи 
с мусульманаг.'л. Внезапное появление в местах их проживания хань- 
окого воинства, как бы оно не именовалось /цветовое обозначение 
са1ио по себе ничего не говорило/, не могло нэ настора;йивать. Что
бы расположить к себе местное населекае, личному составу Красной 
армии следовало вести себя всемерно предупредительно. Конкретно, 
в инзтрукциа указывалось: бойцам Красной армии "надлежало стро
го придерживаться обнародованных "3 больших запретов в отноше
нии мусульман", "4 больших разъяснений". "3 боль
ших запрета" суть: запршцается кечь каноны на арабском языке.
"4 . большие разъясшния" включали в себя быть опрятными^ уважать 
нравы и обычаи мусульман /6 4 , 14/.

0т бойцов Красной армиа требовалось учитывать и ува;шть не 
только бытовые особенности мусульман, но бережно и заботливо от
носиться к мечетям, средоточиям духовной жизни мусульман. В ди
рективе Главпура Красной армии обращалось внимание на необходи
мость охранять мечети в районах проживания хуэй, посылать в по
дарок мечетям доски с надписяш, притом, исходя из того, что ри
туал мусульманской веры необычайно почитают, с уважением присы
лать, добиваться таким образом горячей поддержки мусульман 
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/64 . 1 4 /.
Учитывая то влияние, которым ахуна пользовались в повсел- 

нвЕноЙ йшзни и^усульмая, автора инструкции указывают на необходи
мость в первую очередь добиваться их согласия пра проведении 
Красной армией тех или ивах мероприятий. Так, при изыскании до
вольствия ”сперва нужно безусловно обговорить это о ахунами и 
стариками /6 4 , 15 /.

Руководство КПК и Красной армией, рассматривая территорию 
Северо-Запада как свою опорную базу, помышляло не только о том, 
чтоба обеспечить доброжелательность первых контактов с гдусульш- 
нами. В расчете на более отдаленн1'-ю перспективу оно амело в ва- 
Д1Г привлечь на ивою сторону широкае слои мусульманского населения 
путем целенаправленной р а б о т  с шш. "Работа с мусулыланами, -  
говорилось в инотрукцаи, -  требует создания групп по рабо?в о 
мусульманами, нужно изучать бытовые оба^ши, а также полетеку й 
методы в отношении мусульшн" /6 4 , 15 /.

Первоочередной целью прихода Красной армия на Северо-Запад 
была не реализация объявления войны Японйи,  сделанного в 1932 г.^ 

но самоваживание как военно-политической сила а уоловяях нвяре- 
кращашейоя войны с гоминьданом. Пржзйвы КПК к борьбе с Япоайвй, 
как отвечавшие интйреошд патриотяческих слоев населеная Китая, 
были подчинены этой задаче.

Воанствующий антакогАмунизм гомаяьдаяовокого правительства 
Китая и правявдх кругов Японии объективно делал тех и других 
врагами КПК и Красной армии. Но если японская ар?̂ иш для них бала 
еще близким соседом, то этого нельзя было сказать о гсминьданов- 
ских войсках, в союзе с которыми выступили воинскЕе подразделе
ния местных мусульманских генералов. Отсюда с приходом на землю 
Северо-Запада целью курса КПК и командования Красной армии в 
отношении мусульман было поднять их на борьбу против гоминьда
на как военными, так и политическими средствами. В числе послед
них было и ..озданае собственных органов власти в соотввтствЕ.'г. о 
установками и целями партийного и военного руководства Красной 
арм.ш. "Развивать национальное самосознание у хуэй и развертг- 
вать борьбу , -^гласила инструкЦ|Ш Главпура, -  направить эту 
борьбу на свержение политического правленая гоминьдана, на соз
дание собственного правительства мусульман" /6 4 , 15/. Мусульш-
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не должна быть наишм подконтрольным ооюзнжом в воорулвнной 
борьбе -  таковы установка руководства КПК и Красной арша..

Подход к ; оору :вШ1Ю мусульман был двоякш. В зависшоста 
от обстоятельств предусматрявагот создавав мусулылакских отрядов, 
не входящих организованно а состав Красной армии, а такн;е прием 
в ее ряды мусульман /при этом обращалось ьаиманив на соблшенав 
ах бытовых привычек/ о последующая  ̂ формирсваияек чисто мусуль- 
уанскях подразделений. В датируемой инструкция Главпура говори
лось; "Во время развертывашш борьбы, одновременно нужно осу
ществлять созданае мусульманской организаца>"", "одновременно 
создавать мусульманские вооруженные отряды шш партизанские от
ряда, мы мОлвм послать своих лвдей участвовать в их работе и 
руководить". Э то-с одной стороны. И с другой.- При расширении 
рядов новых бойцов Красной армйк аз числа мусульман кзобходило 
учитывать их бытовые празйчки, и как только дело начнется -  
наладить отдельную саств1'иу формирования.

Арм1ш -  решающая сила в политической борьбе, как считало 
руководство КПК, будь-то в конфронтагш с гоминьдано".-. или с 
японским империализмом. Отсюда исходная установка -  не мо^ет 
быть мусульманской армии, которая будет склонна вес1 И аойцу о 
японцами, вне подчинения командованию Красной армии, создавая 
мусульманскую антияпонокую армию, с самого начала обусловить, 
что она будет находиться под единым командоваилам Красной ар
мии -  гласила уже упоминавшаяся инструкция политуправления 
Красной армии /6 4 , 15 /.

Подход руководства КПК к созданию новых органов власти 
учитывал как национальную чересполосицу, имевшую место в про
винциях Шэн'-си, Ганьсу, гак и влияние родоначальников и духо
венства в жизни мусульманской общины.

"В уездах и районах, -  гласила инструкция Главпура, -  где 
хуэй и хань смешанно проживают, можно организовать уездное или 
районное коалиционное правительстао, в котором представлены 
люди хуэйской и ханьской национальности, что касается председа
теля, зампредседателя, количества представителей и чпенов пра
вительства, ?о это определяется сообразно количества мусульман 
и ханьцев в указанном уезде или деревне; в уездах и деревнях, 
где кошактно проживают мусульмане, органязуется мусулыланами

52



только мусульманское праштельство" /6 4 , 15-16/. И еше; "Любав 
родовитые люди, ахуны, а та1скв мусульмане, которые стремятся к 
освобождению хуэй, могут участвовать в л1усульманском правитель
стве" /164 , 15 /.

Выступая за пробуждения инициатива у мусульман в деле борь
ба с гоминьданом и выступая с учетом данного обстсятельства за 
развитие национального самосознания у хуэй, руководство КПК од
новременно стремится направить самодеятельность мусульман в 
ду^шое ему русло, не допуская самостийности. Отсюда предмет осо
бых забот для руководителей КПК -  подготовка и воспитание кад
ровых работников из среды мусульман, которые бы стала проводна- 
камл политических установок КПК в мусульманской общине. Так, 
ГлавПУР в своей директиве от 24 мая 1936 г .  сделал упор на не
обходимое ть в ходе борьба "выдвигать и оспитывать новые -\'усуль- 
манскае кадра, всемерно привлекать всех мусульман, которые "ела- 
ют решительно бороться за дело хуэй, в особенности руководителей, 
пользующихся доверлем мусульман", одновременно предписывал "1лу- 
сульманских говарив:еЙ всех отрядов и всех политических учрвзкде- 
ний "полностью сосрадоточить на местной работе в политических 
учреждениях, притом сделать упор на их воспитание, создать а 
усилить руководящие мусульмаяские кадры” /6 4 , 16/.

Для руководства КПК мусульманский вопрос имел :«язнвнно 
важное значекае, ибо оно намеревалось сделать своей опорной ба
зой Северо-Запад, основной район компактного расселения мусуль
ман. Воспроизведем, что говорили по это1Ау поводу сами руководи- 
тел_ КПК: "Более десяти миллионов магометан на Северо-Западе, 
занимающем чрезвычайно важное положение. Наша нынешняя миссия а 
ответственность состоит в том, чтоба защищать Северо-Запад и 
создать антияпонскую.базу в этих пяти провинциях, с тем чтоба 
ьш могли более сильно возглавить антияпонзкое движение всей 
страны и стремиться к непосредственной войне против Японии. В 
то же самое время в порядке улучшения нашего положения ма мокем 
воЯтя в связь с Советским Союзом и Внешней Монголией. Однако 
будет невозможно выполнить нашу задачу, если мы не сможем распо
ложить магометан к нашему антияпонскому фронту" /254, ЗГ7/.

Руководство КПК, претендуя на роль подлинных патриотов Ки
тая, рассчитывало сплотить под лозунгом отпора агрессивным про-
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Еокаи Японии мусульман Северо-Запада, противосгави'гь ~х нацьо- 
нально?>у праштельству К"тая.;

О тем, как ва деле ооуществлялиоь установка КПК по мусуль
манскому вопросу а о конкретных результатах реализасих ее прог
раммна известное представленЕб даю  ̂ Лi£чныe надлщ ео^ Э. Сноу.

От яздашл инотрукциа .ла счет $ого, как вести себя в отно- 
шени-"- мусульман, не следовало ожидать, что в, настроениях хань- 
ско£ в основном Крабной армиг само по. себе произойдет мгяовен- 
нвй перелом, что мигом исчезнут издаваа бытовавшие предубеждени.!' 
в отношбшш шхань. Поэтому по врибатаа й Гаььоу руководство 
Крас10Й ap^^aн не яракращает сеответстаушей политико-восгшта- 
твльной рабога среда дачного составй. В I  и 15 армейских корпу
сах проводился днтенсавный инструктаж, чгобн просветить бойцов 
на предмет пошшанЕШ пол..1 ИШ1 КШ в отношении мусульшн и ей 
усилай создать "Еданый хуэй-ханьский фронт'’, Э< Сноу приоутствовая 
на наоколькЕх политя-ческих занятиях, на которых солдаты обоу;:- 
даля Магометанскую револющю"./254, 3 2 2 /.

Сноу по;фобно рассказнваег, как бойцов Красной армиа 
наставлялЕ веста себя с мусульманами. Другая группа, пишет 
он, зашшалась обзором истории взаимоотношений между мусулыиана- 
МЕ и китайцам£, а еще одна -  обсуадала необходимость соблюдения 
правил поведен-ш, которые была изданы для всех солдат, распо- 
лааевных в ;^сульманских уездах. Правила эти пронозглашаха, ч *‘0 
красные солдаты не должна входить а дом мусульманина без его со- 
глиия; каким-ллбо образом осквернять мечеть £ли оскорблять 
священника; говорить "свинья" или "собака" в присутствии мусуль- 
шнЕна, или спрашивать его, почему они, не едят свинину; или на
зывать мусульманина "малой верой", а китайцев -  "большой верой‘‘ 
/254, 322/.

Из сообщаемых Э. Сноу фактов явствует, что на северо-западе 
Китая столкнулись по существу не только две политические силы -  
КПК и гомийьдановский режзл! в лице мусульманских генералов, но 
две этнокультурные общности -  мусульмане и ханьское по нацио
нальной принадлежности -воинство Красной армии.

Очевидно, не полагаясь полностью на сознательность красно
армейцев, руководство Красной армии практиковало отправку спе
циальных команд для охраны и поддержания в чистоте мечетей
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/254, 3 3 9 /. Вовначалышш пояаваля личный пример уважательного 
отношения к ахунам. Так, Пэн Дэхуай отдал местноь'у ахуву краси
вую деревянную кровать, которую ему подаралв крестьяне /254, 
339/.

В борьбе за умы мусульманских масс партийное руковолстао 
Красной армии действовало по двум направленший! С одной стороны, 
прилагались усилия, чтобы весь личный состав армии осознал и 
принял установки "мусульманской политика" КПК, с другой,-прово- 
делась непрерывная работа с креотьчнством. Два &’усульнансках 
учебных полка вели эту пропаганду. Кроме гого, роты Красной ар
мии токе посылают свои пропаганднсгскае группы от дома к дому, 
объясняя политику КПК а убеадая крестьян организоваться, армей
ские драматические группы ездят по деревням, играя магометан
ские пьесы, основанные ш  местных фактах и исторических событи
ях и предназначенные агитировать наовленае; распространялис 
листовки, газеты и лозунги, написанные по -  >'игайоки и по -  
арабски, часто созывались массовые митинги, для создания рево
люционных сельских Советов /254, 325/.

Рассмотрим, каковы были конкретные результаты объявленной 
КПК программы по мусульманскому вопросу.

I .  Относительно создания мусульмаваких !$ормарований. -  К маю 
1936 г . коммунисты объявили, что они добились того, что скепти- 
К2  сказали было невозможно, "Они /коммунисты, -  В .К ./ хвалились, 
что они создали ядро Красной армии китайских мусульман*/254, 
318/. Его составила 2 учебных полка из магометан, в основном из 
бывших солдат Ма Хункуя и Ма Хувбава /254, '^18/.

Об особенностях быта в этих подразделениях /о  необходиыо- 
зти соблюдать которые особо говорилось в директиве Главпура/

.3. Сноу по существу ничего не сообщает. Ограничивается замеча
нием, '1то солдата этих полков еще предана своей вере /254 , 319/.
3 го же время он свидетельствует о методике я  формах политичес
кого воспитания бойцов-мусульман, "Стек^ бараков были увешаны 
лозунгами, картинами и плакат£или такого оодержаЕзд": "Долой Ма 
Тункуя?", "Бороться против постройки Японией аэродромов, произ
водства сьеиок и вторжения в Нинся!", "Создать независимое пра- 
Еительство магометанского народа?" "Создать (шшу собственную 
антияпонокую магометанскую^ Крас1)ую аришю!" /254 , 219-20/. Таяо-
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ва (Зыли призывы, которые привлөкдя мусульман последовать за 
кшмуниотами, а ответы, данные мне ЛАусульшнокими солдатами 
относительно того, почему они присоединились к красннм/254,320/.

Политическим воспитанием мусульман-красноармейцен повсед
невно занимались магометане, члены КПК, которые прошли через 
партийную школу. Бойцов-мусульман упомянутых подразделений зна
комили о "Кощ^нистическим манифестом", с ними прорабатывались 
уроки из "Классовой борьба", өжедневно читались лекции "а ля 
марксизм" /254 , 321/.

2, Относительно выступлений мусульман под ..уководотвом КЖ 
дрс'^ 'в гоминьдановского режима. -  Сам по себе факт создания 
двух мусульманских подразделений говорит о том, что нөксюрая 
часть мусульман решалась бороться с мусульманскими генералами, 
олицетворявшими гоминьдановский режим на местах. На вопрос 
Э. Сноу, почему он примкнул к красным, магометанин-командир от
ветил так; "Чтобы сражаться о Ма Хункуем. Жизнь слишком тяжка 
для нас, хуэйминь, при Ма Хункуе. На одна семья не чувствует 
себя в безопасности. Воли в семье 2 сына, один из них должен 
вступить в его армию. Если в ней 3 сына,. 2 должны вступить. Нет 
никакой возможности спастись -  если вы не -больны и не можете 
платить, за налог за подмену . . .  каждый человек, зачисленный в 
войско Ма, обязан был принести собственную одежду, а его семья 
должна бала оплачивать его питание, платить за отопление осве
щение. Это стоит несколько десятков долларов в год"/254,320/.

В какой степени подобные суждения были типичны для настро
ений мусульман, сказать определенно трудно. Прежде всего потоку, 
что ме-сектантские распри тоже оказывали влияние на отношение 
рядовых мусульман к тому или иному мусульманскому генералу.
Э. Сноу приводил такой фант, который говорит о том, что крайне 
враждебное отношение к упоминавшемуся Ма Хункута не было подав
ляющим среди мусульман. "Я спросил его /муоулььанина-крестьяни-.. 
на, - В .К ./ действительно ли чиновники Ма Хункуя были такими пло
хими, как утверждали красные. Он комически вскиңул руки, потешно 
негодуя . . .  "АЙ-я! ЯЙ-я! -  закричал он. -  Ма Хункуй, Ма Хункуй! 
Задавинпий нас налогами до смерти, крадущий наших синовей, под
жигающий и убивающий!" -  Все, кто находился во дворе, засмеялся 
над агитацией старика" /251, 321/. Возвращаясь к предназначению
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упомявутах мусульманских формировеший, отматим, чго даже птгян 
из их командиров видит свою пврвоочервД1огю задачу вовсе не в 
борь(Зе с Японией, а в войне с Ма Хунк^еМз т .е .  о гоминьданов- 
ским режимом.

3. Относдтедьно создания муоульманстх органов власти . -  К 
июлю 1936 г .  ьесколько магометанских общин в Ниноя избрали сель
ские Советы, посыпали делегатов в Юван бао /254 , 3 2 3 /, чтобы 
совещаться с тамошними мусульманами-коммунистама.

В начале сентябре 1936 г .  в Наноя состоялся митинг из 300 
мусульманских делегатов от Советов, избранных деревнями, нахо
дившимися под контролем Красной армии /2 5 4 , 3 23 /. Несколько аху
нов, учителей, х'орговцеа и 2 или 3 нелкях помещиков были среди 
участников митинга, но в основном их представляли бедные кресть
яне . Собрание делегатов избрало предсвдагеля и врвмекЕое мусуль
манское советское правительотво. Они постановили сотрудничать 
с Красной армией, приняли ее предложение создать антшпонскую 
магометанскую армию и начать сразу организацию китайско-мусульман
ской единой лиги, лиги бедняков и массового антияяонскогб обще
ства /2 5 4 . 3 2 3 /.

4 .Относительно свободы вероисповедания и отношений с духо
венством. -  Присутствие нескольких ахз'нов на собрания депутатов 
Советов, о чем говорилось выше* несошенно свидетельствовало о 
том. что политика уважительного отношения к духовенству давала 
свои результаты . Известным обобщением наблвдения Э, Сноу мохут 
служить суждения 0. Л&ттимора, ”С момента, когда они /коммуни
с т а . -  В .К ./ вступили в мусульманский Северо-ЗапаДг т  одна ме
четь не была сожжена и ни один ахун /м улла/ не поотрад,ал” /210 , 
2 7 5 /. Но означает ли это , что в своей массе ахуны держались бяа- 
гожелательно в отношении КПК и Красной армия -  вопрос остается 
открытым. Психологический стереотип требует значительного вре
мени для его  изживания, подтверждением чему следующее свидетель
ство того Ж' 0 . Лэттимора. Ахуны вообще не спешили вступать в 
контакты с Красной армией. "Это заняло у нас порядочное время, 
чтобы поймать нашего первого ахуяа, -  сказал мне руководитель 
коммунистов прошлым летом /летом 1937 г .  -  В .К ./ /2 1 0 , 2 7 5 /.

Публичные заявления руководства КПК в передаче посторонних 
наблюдателей нельзя, очевидно, отождествлять с его подлинными,
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конечнчда целяма. В услов^сс 50Г0 арамена, о котором ведем речь , 
руководство КПК.првляе всего, забогялось о сдаосохранвш а как 
поллтлческой «  а а , еотествеяно, нуздалось в жизненном проот- 
раш тве. Красная ар1>шл прзшла не на начейные звмда & не по прЁ" 
глашешш местного населения. КПК а  Красной армия нужно бало не 
только ужиться с ним, но я показать себя склой, способной по
стоять н за себя а огстоять кровные автереса народных масс.
Во̂ »на -  вот основная задача дня -  тш;о®а в оущноств программа^ 
которую предаагаат КПК 5йуоулы!анач Сваеро-Заиада во второй по
ловине 30-х г г . Война против гошньдановокого р а к ш а , т . е .  про
тив ыаотнах глвлатарястоз, и война против япош кого ампвраализгла. 
Первая -  более неотложная по времени, другая -  по ходу л ел а . На 
собрашш командного состава в Тяобаоцзу 6 сентября 1936 г .  Паи 
Дэхуай говорил; "Причина для нш зго продвижения в 'эта уезд» 
праяде всего заключаются в том, чтобы расширить и разввть ш ал  
советские уезды, во-вторых, чтобы сотрудничать с продвижениеш 
я наступлешиеы 2- и 4 полевых арлий /в  1С«нуп Ганьсу/; в -тр в тьгд , 
чтобы ликвидировать влияние Ма Хункуя и Ма Хунбиня в этих рай
онах я создать единый фронт непосредственно с их войсками.

1«1ы Д0Л2 НЫ освободить здесь магометанские массы как можно 
быстрее, вооруксать их, как только они будут организованы и соз
дадут свое собственное представительное правительство, и таким 
образом развернут на ранней ступв1ш антияпонскую мусульманскую 
аржю" /2 5 4 , 3 4 2 /.

Война под знаменем борьбы с гоминьданом и его местными 
прихвостнями в лице определенных мусульманских генералов по 
сути дела означала вмешательство КПК в межсектантские распри, 
издавна прис''-щие жизни местной мусульманской общины, выступле- 
яте Красной армии на стороне одной, из противоборствующих мусуль
манских сект. В такой- ситуации трудно было ожидать, что КПК и 
Красная армия могла рассчитывать на всеобщую поддержку и сочув»- 
ствие мусульман Северо-Запада. Пре-ганзаи руководства КПК на то , 
чтобы йлть признанным единственным руководителем отпора проис
кам японского империализма шли вразрез с конкретныш условиями 
тогдашней действительности. В частности и потому, что КПК не 
являлась общепризнанным политическим руководителем среди населе
ния Северо-Западного Китая. Тем не менее, установки КПК по му-
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оульмансксму вопросу.давала йлввогвае плоды.
В апреле 1938 г . ,  как шшег Л. Хувер, в он озвако-

мдлся о циркулярнам паош ом, направленный к£гайскау }.1уоульманам 
созданным КПК поградачяым прааигвльствогд Хэбэй-Чахар-Шаньса. Это 
оасьио воь^авало долш ов  последователам ислама за солвдарноо?ь 
их далеко разсросаяных о(Заыя л  храбрость йх бойцов, гоаоргла о 
бедствиях, которы'л ах  деревна подверглась яла мохут окадать от 
вторгнугшлхся япою ккх  арм^^Й, л празнвало могучах уваь:ав-*.Ч1х му
сульман парное тью вн в о м  свой вклад в усашая, шправленнав на 
то , чтобы ocтaнoвilть продваженае японцев /197 , 657/.

Амвриканс1сиЁ корреспондент, указньавт Л. Хувер, который 
снабдил меня эт ш документом, салюдично вадвл целую брягаду ну- 
сульман-бойцов, возглавляймнх мусульл'ана-дг-офицврагла, которые 
занамал,!!. свод казар;лы а  былд сиаб;.свны собставышм-а кухкя»'к, но 
полностью сотрудндчаншах с более крупной "народной ар?лаей" в 
Центральной Хэбэй, частью которой ош. duлL /1 7 7 , 6 5 7 /. В поряд
ке проверю: этой днфоршцая Л. Хувер й.уал беседу с ахуном се 
ленья возле Баоддна. Тот сказал , что К0.'.алуш10ти хорошо обрашя- 
ются с лвдь'ли. л очень нравятся м^су^ьг/анам за отправление пра-- 
аосудия,.с откровенно утверждал, что "еолд такое хорошее обра- 
щеш*е будет продол:;саться, гораздо больше и?усулшан станет акт-,;,й»- 
но сотрудначать с яшла в оппозиции япойзколу правательствуу 
Северного Ю’.т а я " .

Каков реальный вклад .мусулылан, сотрудяйчанпих с КПК, вь 
общенацаональную антияпонокую войну, сказать  трудно. Но самчгэг’ 
себе факт остаатоя фактом, что в года 20йны о Японией азвевт^- 
ная часть катайскшс м усул ьм ан  коордхнароаала свой, действия' 
с нацяональным прав,?.тальст20ы Китая, но с КПК. В то ке- врегА®* 
по.мимо ее действовали патриотяческие мусуч ьманскде органййаВДй«. 
которце не исключала сотрудничества с мусульманскими гвнвралйа. 
ми, находившимися в состояние, войны с КПК и Красной армаей;-

КПК игралась пробудить а  взять  в свои рука обществеияоА- 
политичаскую деятельность мусульман в сельской местности, в’’ 
то время как в городах существовали различные мусульманексгй- 
организации. В частности, борьба о японокам империализмом тйШ ’ 
входила в программу 11х деятельности.

В 1934-1935 г г .  в Северо-Западном Катае бил создан Му<̂
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су,.’гы.'акаю113 совэ нашюнального спасвная. Активную роль в его уч- 
режденлл сыграл У ГЬк^. Однако до событий 12 декабря 1936 г . 
союз не ш ел е о с 'ло&н о с т и  открыто, работать /2 9 4 , / .

В начаяе 1936 г .  в Тяяьцэяне состоялась конференция членов 
коглатета Магоиатаяского молодехного союза. Несколькими месяцаш 
ранее деятельность его бала подавлена. На улслянутой конферэк- 
цаа было аоссхакозлбно эго право Еа организационное сущеотьова- 
ш;е. Участнгж коБЬеренца.. олобргли программу лз 3 пун1;тов: 
за сопротявлеш1е япоЕСко*\)у тшериализ^Ау, за  объединение Респуб
лика Китая и расовое равенство всех племен /2 8 7 , 1 4 /.

После известных "сианьских событий" стал официально функ- 
тиоафовать !,1усуль;-’анси5й соэз национального спасения о открыто 
У'грвг^ленной конторой в Сааш1. Большинством членов союз распола
гал в Северо-Западном и Северном Китае. Имел своих представите
лей в 6 провинциях: Ганьсу, Шэньси, Щнхай, Нинся, Хунань и Шань
дун. Организационно в союз входила Магометанская молодежная 
партяя /294, / .

Програл1ма деятельности союза включала в себя как задача те 
кущего момента, так к более о^'далеаной перспективы. Об этом У 
Пен говорил так: "Сегодня самое Еа'лное дело для всех китайцев, 
будь то магометане ю и  сыновья Х ан ь ^ , -  борьба за  освобойление 
нацил от иностранной агресс_п. Хотя магометане находятся под 
двойным гнетом ашериализма и хан;1зна , на нынешнем, этапе ?,щ 
должна вступить в единый фронт китайской нации, с тем чтоба 
сперза освободиться от империалистического рабства. Свобода ки
тайской нации как целого должна быть достигнута до того, как са 
ма магометане смогут говорить о своем собственном освобождении. 
Поэтоцу сегот’ня, мы, магометавэ, всем сердцем поддерасиваем ос
вободительное двинение китайской нации как целого и стараемся 
внести в нее свой вклад"/2 9 4 /.

На поверку он оказался не столь  большим и энтузиазм был не 
столь силен, как признавал сам У Ш.н."Наше намерение заключается 
в том, чтобы воорузсить силы магометан под нашим руководстЕом, 
так чтобы они могли принять участив в антияпонской войне. Но на
ши силы ограничены. У нас теперь менее I  тысячи человек, органи
зованных, как "антияпонские добровольца китайских мусульман" в 
пограничных областях между Шэньси и Ганьсу. Это в основном кон-
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Нади под командованием Ма Суйдана /294 / .  Но это дело продвя-
гаетоя медленно" /294  / .  Обращает на себя вни>ланае стремле
ние оохранлть.с^остоятельность мусульман в движена^а единого 
фронта за отпор японской агрессии, оставить воинские подразделе
ния мусульманам под началом командиров -  мусульман. Все это , ко
нечно, не случайно и проистекало из политической перспективн 
после отражения внешней агрессии. . .

{йусульшнский союз национального спасения заявляет о себе 
не просто как об общественной организах^ии, выступающей лишь с 
антияпонских позиций, но как о политической мусулыланской партии. 
Огносительно политической программы союза У Пин говорил следую
щее: "Наша политическая програмь;а в действительности есть про
грамма Магометанской молодежной партии. Объясню вкратце. Мы счи
таем мaгo^/lвтaн одним из самых больших племен Китая. Но в китай
ской политической истории они подвергались дискриминации и угне
тению. Епя освобокдения магометанских племен как целого необхо
димо создать нашу сосЗственную шгометанскую политическую власть, 
так чтобы политически мы, магометане, могли стать независимыми 
и свободными" /  294 / .

За отсутствием данных не представляется возможным сказать, 
как относился упошнутый союз к установкам КПК по мусульманскому 
вопросу. Что асе касается отношения 1Лагометанского союза нацио
нального спасения к магометанским военным руководителям, такшл, 
как Ма Цуфан, председатель правительства Цинхая, и Ма Хункуй, 
председатель правительства Нинся, У Пин ответил: "Конечно, они 
согласны с принципами нашего союза и теперь с ними ведутся пе- 
раговоры. Ма Хункуй проявляет чрезвычайное понимание нашего дви
жения, его целей и задач, но остальные находятся более или менее 
под влиянием феодальных идей, которые, конечно, представляют со
бой камень преткновения для подлинное понимания"/294 / .

будучи конфессиональной организацией /это  нашло отражение 
и в названии сою за/, союз, естественно, не мог оставаться в сто
роне от религии, ислама. Судя ло словам руководителя союза, про- 
грал1ма последнего была основана на заповедях веры и не предусма
тривала н асел ен и я  религиозности^ не призывала к самоутввржденир 
мусульгая /к ак  членов этнорелигиозной общины/ только по чисто 
религиозному признаку и соответственно обособленного их в обще-
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otBe. Так, ва вогфоо "Шиют жа. ыесго каш10-либо ковфлЕкта метлду 
ПОЯЙТИЧ0СКОЙ программой вашего Союза и принодпама Вашей религийГ'
-  У Пан отввтш!: "Her, наши религиозные принципы учат нас болша 
о "смерти", чем о "жизни". Обычно наша религия была отделеш ог 
политики. Когда ма сперва..начали на"1в движение, многие аз тех , 
К20 прддержЕвался буквальной интерпретации наших религиозных 
пранцапов, варазял некоторое противодействие.-Но ма ожидаем 
спокойно, что она поймут нас по прсшеотния определенного врвме- 
ш .  В конце концов казнь гораздо важнее, чем омерть"/294 / .

Борьба с агрессившили происками японокогэ империализма не 
бода самодовлеющей задачей союза. Активизация общественного мна- 
в т  в стране под лозунгом оказания сопротивления Япошш . злилась 
опосредсгвенной формой общеполитической кампании, направленной 
против политикк 1 'ошньдановского национаяьного прав1АЕвльотва 
как таковой, й для упоминаемого союза приверженность антияпон- 
ским лозунгом бала з известной степени показателем патриотично
сти , давала основания отвести подозрения в наличии каких-то осо
бах, узкогрупповых целей. В то ае время демонстрация патриотиз
ма общенационального характера не уводила руководство союза от 
решения вопросов, непосредственно касавшихся мусульманской об
щины, прекде всего, образовательных возможнестей для мусульман. 
"Одна-из огромных потребностей нашего народа -  образование, -  
говорил У Пин. -  У нас сейчас много начальных школ в различных 
местах, но очень мало средних школ и лишь один или два универси
тет'!. Для продолжения образования наши молодые люди долины ехак . 
или в Турцию ила Египет. Имеется достаточное количество магоме
тански: публикаций, но большинство из них издаются лкдыш с у з
ким кругозором, которые связаны феодальными трацициями".

Традиционное отчуждение между мусульманами и хань, состав
лявшее характерную особенности не только бытовой. , но и общест
венно-политической жизни Китая, продолжает давать себя знать а 
перид лицом, агресоианых происков японского империализма. С проб
лемой преодоления прадубеадения мусульман в отношении хань, в 
частности, в Севеоо-Западном Китае, сталкивались и руководители 
КПК и лидеры Г4ус>льманского союза национального спасения. "Со
вершенно другое дело -  верило ли большинство из них /т .е . му- 
сульмая,- В .К ./, что красные бали искренни в своих обещаниях.
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я  сомневался в этом.. Годн дурного ойращвшш оо сгоронн китайских 
милитарийтов и расовая ненавяеть между хань и хуэй /китайцам и 
мусульманином/ оставили среда нах глубокое и оправданное недове
рие относительно мотивов всех китайцев, а  било невероятным, что 
коммунисты смогли сломать этот мусульуанский скептицизм за 
столь короткое врем я", -  писал Э. Сноу /254  , 321/.

Вместе с тем он приводит некоторые овидетельотва относи
тельно того , что пропаганда и агитация КПК среда ь^усульман дава
ли определенные плоды: отдельные лица преодолевала национальную 
ограниченность и слепую веру в непогрешимость духовных владык. 
"Среди самих солдат /сотрудш'чавших с Красной армией/ появились 
такие, у которых истор^1ческая врач'дебность была преодолена или 
постзпбнно превратилась в классовый антагонизм. Так, когда я  
спросил некоторых мусульман-солдат, дума л  ли они, что хуэй и 
хань мохут сотрудничать при советской форме правительства, один 
/выделено нами. -  В .К ./  ответил: "Китайцы и м.усульмане -  братья, 
в нас (лусульмалах также есть китайская кровь; все мы принадлежим 
к Да Ъсунго /Великому 1<итаю/ я  поэтому почему мы станем сражать
ся друг с другом? Наши общие враги-помещики, капиталиста, ростов
щики, наши угнетатели -  правители и японцы. Наша общая цель -  
революция" /2 5 4 , 3 2 1 -2 /.

Соодальная психология правоверного мусульманина в немалой 
степе[ш определялась установкой веры о том, что всякий немусуль- 
мапин -  "неверный". Изживание подобного преяотавления в извест
ной степени /наряду с прочими 'обсто^ятельствад!./ в принципе за
висело от поведения ахунов, духовках владык.

Э- Сноу воспроизводит обмен мнениями с  мусульшнином-бой- 
Цом Краской армии относительно того , как относиться и ахунам.

-  Но что если революция вмешивается в вашу религию?
-  Нет никакого вмешательства. Красная армия не вмешивавт- 

«эт в |1Ш'’ометансков богослужение.
-  Хорошо. Я шлею в виду кое-что вроде этого. Некоторые из 

ахурдаа /сЕ я ш ен н и к о в / -  богаты^ помещики и заимодавцы, не так 
ли? Что есл и  01Ш виступаот против Красной армии? Как вы посту
пите с 1ШШ?

-  ;.;у эудем убеждать их присоединяться к революции. Но боль
шинство аху1!ов -  не богатеи. Ош симпатизируют нам. Один из
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командиров вашей роты был ахун.
-  Еще, предположим, некоторых ахунов нельзя убедать, они 

объединяются о гоминьданом, чтоба выступать против вас?
-  Мы накажем их. Они должно быть дурные ахуны, и лвди пот

ребуют их наказания" /2 54 , 322/.
Проблема сплочения усилий мусульман и хань в борьбе против 

агрессивных происков японского империализма была довольно слож
ной и о степени ее трудности не дают достаточного полного пред
ставления суждения, выше приведенные Э. Сноу. И что принципиаль
но важно, решением проблемы объединения усилг.З мусульман и хань 
в де :е создания единого антияпонского фронта занималась не толь
ко КПК.

Перед нами, говорил ухе упоминавшийся У Пин, стоят те же 
самые проблемы, с которыми сталкиваются все работники во Шронте 
национального спасения. Но кроме того, мы должна преодолеть 
предубеждения наших людей и убедить их в том, что, чтобы обес
печить собственное освобождение, они должны сражаться рука об 
руку с остальными людьми Китая за навдональное освобождение 
/294 / .

Антияпонокая деятельность, в которой в той или иной степени 
принимали участив китайские мусульмане, не ограничивалась Севе
ро-Западным Китаем. В Северо-Восточном Китае, оккупированном 
японщми, была создана 3 армейская группировка Северо-Восточной 
Народно-революционной армии. В ней наряду с представителями раз- 
лич шх партий и религиозных групп участвовали магометане, "кото
рые не едят свинину" /2 8 6 , 12/.

Тг СИМ образом можно говорить о том, что, минуя национальное 
правительство Китая, определенные общественные силы стремятся 
мобилизовать мусульман Китая на борьбу против агрессивных проис
ков японского империализма, в частности, сделать неприемлемыми 
планы создания "1.1усульманского государства" в Северо-Западном 
Китыв, с которыми выступают японские империалисты. Идея эта не 
завладела умами китайских мусульман. В »том известный американ
ский специалист 0. Лэттимор усматривает единственно заслугу КПК, 
которая сделала Северо-Западный Китай своей опорной базой и выд
винула такую программу по мусульманскому вопросу, которая лишила 
притягательности японскую идею "1Лусульманского государства". -
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"Коммуниста предложила мусульманам полңую рөлигиозң/ю свободу и 
политическое самоопределение. Они помогли им печатать книги на 
арабском, религиозном языке. В каждом мусульманском уезде, если 
члена местной администрации не убегсали и народ желает^ чтобы они 
продолжали пользоваться властью, им позволяется оставаться. В 
противном олу^ае мусульманам говорят, чтоба они избирали новые 
власти для сеСя. Чего больше Япония может предложить посредством 
Мусульманского государства?" /210, 275/.

Вышеизложенная посылка 0. Лэттимора страдает односторон
ностью и тенденциозностью. КПК не была единственной политической 
силой, за  которой шли широкие масса мусульман Северо-Запада.
Хотя объективно программа КПК, в изложении 0. Лэттимора, не мог
ла НӨ отвечать 'штересам последних, однако известная их часть 
/сознательно или бессознательно -  это другой вопрос/ находилась 
под влиянием клана мусульманских геш ралов Ма. Они в известном 
смысле, точнее по-своему, тоже выступали за  национальные интере
сы своих единоверцев,и нет каких-либо серьезных данных утверж
дать, что эти милитаристы-мусульмане активно действовали в под
держку японского плана создания "Мусульманского государства".
И то, что оно не стало реальностью, не только и не столько за
слуга КШ{ и ее программы. Тем более, что несмотря на привлека
тельность последней, она не превратила мусульманских военачаль
ников Ма в генералов без армий. Их войска, скомплектованные из 
мусульман, в конце 1936 -  начале 1337 г г .  нанесли существенный 
урон частям Красной армии /1 38 , 183 -4 /.

Больше внимания мусульманям -  установка 
национального правительства

Попытки японского империализма всемерно использовать ислам
ский фактор в борьбе против Китайской Республики побудили ее 
правительство соответственно реагировать на этот вызов. Средст
ва массовой информации гоминьдана, в частности, в расчете на 
Зарубежную общественность, внушали, что мусульмане Китая, как и 
вся китайская нация, выступают против японской агрессии. Так, 
Весной 1937 г .  журнал "Войс оф Чайна" сообщал о беседе своего 
сотрудника с одним из руководителей мусульманских антияпонских
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организаций У Пином. "Сегодня, -  сказал последний, -  наиболее 
важным лля всех китайцев, будь то магометане или другие племе
на, является борьба за  освобождение нации от иностранной агрес
сии. Несмотря на то , что мусульмане испытывают двойной гнет -  со 
стороны империализма и со стороны китайского великодержавного 
шовинизма, мы ва данном этапе должны присоединиться к единому 
фронту китайского народа, прежде всего освободиться от империа
листического гнета в  добиться независимости китайской нации 
вцелом. Поэтоь̂ у'- мы, мусульмане, искренне поддерживаем освободи
тельное движение всей китайской нации и стремимся принять у<ю- 
стие в нем",/2  / .

Известный китайский публицист С.И.В. Мэи /Мэн Чаню; /  высту
пил на страницах а!>1ерикавского еженедельника, издававшегося в 
Шанхае, со статьей "Магометанин поднилшется на борьбу с Японией". 
Публикация показательна в ряде отношений. Во-первых, лишний раз 
свидетельствует, чго мусульманский вопрос играл существенную 
роль в исходе. ко1фронтации Японии и гомияьдановской Ресцублики 
Китая. Во-вторых, зарубежно^/ мнению вцушалась мысль, что в сво
ем подавляющем большинстве мусульмане Китая вместе с хань высту
пают под руководством вождя нации Чан Кайши против японских за
хватчиков. Воспроизведем в качестве иллюстрации пассаж из ста
тьи; "О том, что среди магометан имеет место "великое политиче
ское пробукдепие", может свидетельствовать также следующее сооб- 
те ш е  Сун Чэну, который иного путешествовал по Северо-Западу, 
рассказал нам, что однажды он произвел "психологический тест" с 
магометана1ли, задавая им следущие вопросы, на которые он полу
чил следую1щи ответы:

-  Вопрос: "Кто ваш враг?"
-  Ответ: "Япония",
-  Вопрос: "Допустим, что Япония победит Китай. Что будет; 

тогда?"
-  Ответ: "Китай перестает существовать и всех они нас унич

тожат!"
-В опрос: "Кто может разгромить Японию?"
-  Ответ: "Революционная армия под началом генераляссш.1уса 

Чан Кайши!"
. . .  Иными словами, нынешняя война, которую японские миля-
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тариоты ведут против Китая, шпала результатом огромное полити
ческое пробуждение 50000000 магометан, которые поднялись объеди
ниться с остальными китайцами, чтобы противостоять вторжению.
Их девиз: "Чтобы защитить Северо-Запад, мы должны сперва спло
тить китайцев и магометан! И если ода едины, тогда Северо-Запад 
спасен!" Суждения С. Мэна не лишены наигранного оптимизма, они 
не.отражают всей сложности проблемы, но тем не менее появление 
его статьи не случайно.

Со своей стороны, правительство специально обращается к 
положению дел на Северо-Западе, где компактно проживало мусуль
манское население и с настроениями которого прихбдйлось особо 
считаться. Сами по себе такие подвижки, очевидно, не новы. "Од
нако с тех пор, как закончилась первая китайско-японская необъ
явленная война в Шанхае в 1932 г . ,  китайские власти осознали 
важность С еверо-Запада на одучай войны с Японизй /выделено ав 
тором/, -  писал известный китайский публицист С.И, Мэн /Мэн Ча- 
ню / .  -  Постоянный комитет гоминьдана, как  сообщалось, разрабо
тал "общие принцила", чтобы развивать Северо-Запад" /2 2 1 , 115 /. 
Что конкретного было сделано, не известно. Ход событий,однако, 
побуждает руководство Республики Китая от намерений перейти к 
конкретным делам.

Национальное правительство производит административные пе
рестановки в провинции Ганьсу. 4 мая 1937 г .  Исполнительный 
юань приказал реорганизовать провинциальное правительство под 
началом генерала Хэ Яоцзу в качестве и .о .  председателя /2 6 3 , 
194/. 22 июня 1937 г .  Исполнительный юань освободил генерала 
Хэ Яоцзу от обязанностей китайского посланника в Турции /2 62 , 
1 7 1 /. То обстоятельотво, что бывший полпред в Турции ставится 
во главе администрации провинции Ланьсу, очевидно, не было слу
чайностью. Опыт работы в мусульманской стране мог быть исполь
зован и в управлении самой мусульманской провинцией, каковой 
считалась Ганьоу.

Обстановка там оказывалась критическая и з -за  сильного голо
да. Как заявил генерал Чжоу Цинлан, председатель национальной 
комиссии по оказанию помощи голодающии: "Все уезды в Северной 
Ганьсу, включая Ганьчкоу, Ляньчжоу и Сучжоу, и более 40 уездов 
в юго-западной Хэнани в тисках сильного голода, и тысячи бежен
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цев, болышяство из которых монголы и магометане, находящихся 
севернее ЦзякйНуань в северной Ганьсу, на грани голодной смерти" 
/258, 6 0 /. Ввиду бедственного положения в Ганьсу, всем бойням в 
Ланьчжоу было приказано на 7 дней прекратить забой скота /260 , 
362 /. Это предписание непосредственно задело. мусульман, которые 
традиционно были резчиками скота. Помочь голодающий за  счет мест- 
ншс возмохностей местные власти не могли. Генерал Чжоу Цинлан 
ищет помощи у различных филантропических организаций в Бэйпине 
лля оказания роопомоществования жертвам голода в Хэнани и Гань
су /258 , 6 0 /. Генерал Хэ Яоцзу, назначенный председателем гань- 
суского провинциального правительства, согласует с Центральным, 
банком Китая заем в размере 1000000 долларов, чтобы покрыть рас
ходы на политические и военные д/хды в указанной провинции 
/260 , 381/.

Восстановление и оказание вспомоществования, заявил 28 ап
реля генерал Хэ Яоцзу, будут первостепенной задачей администра
ции Ганьсу,

Восстановить по существу заново надлеиало целостность фис
кальной и политико-административной системы провинции, находив- 
ше!1ся в состоянии коллапса и з-за  местнических устремлений вожа
ков военных группировок, среди которых не последнюю роль, оче
видно, играли мусульманские лидеры.

Что касается финансов, то налоги теперь собираются провин- 
циальныь'л Еойскаш  и не переводятся провишдаальному правитель
ству. Провинциальная казна ныне почти пуста /2 59 , 326 /.

Равным образом и уезды не были подвластны провинциальноцу 
правительству. Из 67 уездов в Ганьсу, за  исключение:.! нескольких 
в первом округе, остальние не взашлодействовали о провинциаль
ным правительством /2 59 , 326 /. Поскольку его неизменно возглав
лял хань /прелиественником Хэ Яоцзу был генерал Ю Сюэчун/, го 
Е известной степени мо!хно говорить о кон|ишкте между ханьским 
прови1щиальным начальством и мусульманскими командира!ли, что , 
в свою очередь, не могло не отразиться и на иежобтяит  отно
шениях. Отнюдь не случайно генерал Хэ Яоцзу 10 мая 1937 г .  з а 
явил, что китайцы и магометане в Ганьсу долины сотрудничать 
друг с другом и его страстная надежда -  осуществить более т е с 
ную гармонию между двумя народами.
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7 мая 1937 г .  14 чиновников, представлявших комиссию по 
военным делам, военное мияисгерсгво, генеральное управление во
енной подготовки, управление генерального штаба и министерство 
коммуникаций, вылетели в Синин, столицу провинции Цинхай. Миссия 
упомянутых должностных лиц заключалась в следующем:

1. Присутствовать на панихиде, которая должна была состо
яться  I  июня, в честь офицеров и рядовых, что погибли во роемя 
кампании против красных в Цинхае.

2 . Довести до сведения войск и гражданских лиц на Северо- 
Западе политику центрального правительства.

3 . Изучить ход реконструкгцш в пограничном районе /261 ,108/.
Одновременно официальные представители национального пра

вительства выступают о заявлениями, в KOiopHX отдается должное 
тому, как мусульманские генералы управляют Цинхаем. Несмотр; на 
различия в обычаях и языковые барьеры, китайщ-, монголы, магоме
тане и тибетцы живут совместно счастливо в Цинхае, благодаря 
просвещенному управлению цинхайской администрации, заявил
10 мая 1937 г .  в Синине правительственный првдставитейь Чао 
Шоуи /2 6 1 , 4 0 8 /. Подобные заявления выходили за рамки дежурных 
комплиментов, а имели вполне определенную цель -  укрепить лояль
ность мусульман-милитаристов центральному правительству.

24 июля 1937 г .  гарнизонный командир Хами генерал-майор 
jiao Лобо прибыл в Нанкин. Он был приглашен представителями ко- 
ш ссии по монгольским и тибетским делам, управлением генерально
го штаба, на1Ш 1Юким представительствои цин,.аЙского провинциаль
ного правительства /е г о  возглавлял генерал-мусульманин Ма Динь/, 
ассоциацией синьцзянских резидентов и магометанской общиной. От 
имени генерала Шэн Шицая, уполномоченного по обороне - синьцзян
ской границы, iiao Лобо надлекало доложить об обстановке в по- 
гра1шч110й прови1Щии /264 , 332 /. Очень показательно, что в обсуж
дению проблег.1 Синьцзяна правительство подключает представителей 
мусульманско?? об::цшы.

Как видш.1, Е мае-июне 1937 г .  провинции Северо-Западного 
1Ш тая, С ин ьц зян , т . е .  основные районы проживания мусульман, ока- 
зыЕа:;тсл объе!:том сад:ого пристального внимания со стороны наци
онального  п рави тол ьстЕ а  Питая. Ото, нидилю, не было случайно- 
CTbio. .■.'усуль.'.лкскпй (:лктор п ри об ретавт  все большую значимость
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в политических судьбах Китайской Республики. Подтверждение это
му -  целая серия вояжей, совещенная видными мусульманскими дея
телями. связанными с центральной гоминьдановской администрацией, 
на Северо-Запад, очевидно, в.первой половине 1938 г .  Поездку ту
д а , в частности, совершил генерал Бай Чунои /2 2 1 , 1 1 5 /.

С инзтрукцией "умиротворить народ и солдат на Северо-Запа
де" был послан Сун Чэну, мусульманский вожак, признанный авто
ритет по исламу, член комиссии по монгольским и тибетским делам 
и особоуполномоченный Комиссии по военным делам. Он про(&л на 
Северо-Западе 80 дней. По возвращении доложил правительству, 
что "народ я  солдаты поистине едины и полностью понимают важ
ность нынешней война против Японии" /2 2 1 , 1 3 6 /.

Преподобный Исар, уроженец Синьцзяна, член Законодгтельно
го юаня, тоже ездил на Северо-Запад. По возвращении после трех- 
месячного пребывания там он доложил, как сообщалось, правитель
ству , что "народ и солдаты искренне поддерживают центральное 
правительство и готовы сопротивляться японскому вторжению до 
конца под руководством генералиссимуса /Чан Кайши/" /2 2 1 , 136 /.

Остается открытым вопрос, в какой степени эти сообщения со
ответствовали подлинным настроениям мусульманских масс Северо- 
Запада,- однако несомненно одно -  национальное правительство 
пристально следит за ними.

Стремясь противодействовать японским проискам в Синьцзяне, 
японской пропаганде среди местных 1>лусульман, правительство Ки
тая официально выразило поддержку деятельности Г^Ь^сульманского 
пропагандистского корпуса сопротивления врагу и национального 
спасения на Северо-Западе /197 , 658 /.

Очевидно, нет оснований говорить о каких-либо серьезных 
достижениях японцев в деле овладения умами мусульман Синьцзяна. 
Известная часть представителей местных интеллектуалов-национа- 
листов и антикошунистоа предпочла сотрудничать о гоминьданов- 
скям правительством Китая, нежели с императорской Японией.
12 ’-ЮЛЯ 1952 г . ,  находясь в эмиграции, поборник независимости 
Восточного Туркестана Г.'охамлюд Эмин Дугра писал бывшему минист
ру и вице-премьеру центрального правительства Китая Чжу Цзяхуа: 
"3 са1.шй мрачный *шриод оборонительной войны Китая против Япония 
ш ,  игнорируя мощь Япония и ее пропаганды, по нашей собственной
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доброй воле пряшля в Китай, оставались лояльными Китаю и служа 
ему по мере наших сил . . .

Уважаемый министр, мы пришли в Китай, веря обещаниям, что 
политика доктора Сунь Ятсена и последующая, более передовая по
литика будет осуществлена, и во время войны о Японией сохраняли 
в самой полной степени веру  в китайское правительство" /1806, 
2 3 , 3 0 /.

В ходе психологической войны за  умы мусульман вновь всплы
ло и ш  Ма Чжунина. В этоы отношении весьма любопытна следующая 
ин1)0рмация американского еженедельника, издававшегося в Шанхае. 
Согласно сообщения а з  Ханькоу, 10 тысяч солдат-мусульман о юга 
Синьцзяна под командованием генерала На Чяунина прибыли в Уюань, 
западнее Баотоу /Суйюань/, чтобы участвовать в войне против Япо

нии /2 6 5 , 2 4 5 / .  Распространение подобных известий /независ имо 
от то го , из какого источника они исходили/ о'^ъективно было на 
руку правительству Китая.

Японская широкомасштабная агрессия прочГив собственно Китая, 
начало которой положил коифликт 7 июля 1937 г .  у Лугоуцяо, не 
оставила безучастной а  саму мусульманскую общину Китая. Ве про
тест  против агрессивных происков Японии выливается в активные 
действия, принимает организационные формы. 28 января 1938 г . ,  
отмечая 6-ю годовщицу окончания первой китайско-японской яео й .- 
явленной война в  Шанхае в 1932 г . ,  все 7000 магометан в Сиани 
под руководством сво его  вожака Ван Юбо участвовали в массовом 
митинге "Антияпонская демонстрация". Это бьл первый митинг тако
го рода, когда магометане подш лись, чтобы выступить против ино- 
стренноП агрессии /2 2 1 , 1 3 6 /. В этот день по всему городу были 
закрыты :.агом 0тан ск и е  лавки и прочив учреждения. "Таков дух на
йди, и таков дух магометан . . .  Кто бы мог теперь сказать , что 
ш го 1.’.0тане менее патриотичны, чем остальные китайцы?" -  отмечал 
набл'элатель /2 2 1 , 1 3 6 /.

10 февраля -  праздничный для магометан день. В течение мно
гих послелуищих дней в Ханькоу в мечети шли собрания, участники 
их осуждали агрессию, и состоялись моления за мир. Более 1000 
представителей пришли участив в этих мероприятиях /2 2 1 , 1 3 6 /.

4 ф евраля 1.'^'сулы.-лнин-генерал Бай Чунси выступил с волную
щей речью "В соответствии с учением Мухаммеда противостоять

71



японскоцу вторжению", призавая ш гометан еще более тесно объе
диниться и поставить все дюдскве силы и все ресурсы на линию 
"сопротивление Японии и национального спасени я!" /2 2 1 , 1 3 6 /.

Впечатляющее и пространное открытое письмо было составлено 
и адресовано всем магометанам. "Мы -  часть  народа Республики 
Китая, -  говорилось в письме, -  мы должны помнить приказ гене
ралиссимуса Чан Кайши" -  "никогда не подчиняться врагу" и к 
тому же ма долкны в духе мужества Мухаммеда принять участив в 
нынешней священной войне*-акцентрировалось в письме * что по сутн 
заключается в том, чтобы "приглашать китайцев выступать против 
1ш тайцев", "разделять и разрушить едиготво китайцев". В 
письме приводилось шесть примеров, когда японские агрессоры 
чрезвычайно жестоко обращались о магометанами в оккупированных 
районах. Письмо призывало каждого магометанина поклясться "ни
когда не вступать в какие-либо соглашения с японцами", "никогда 
не сдаваться врагу", "быть полными решимости уничтожать, все ма
рионеточные режимы" и "быть непоколебимо сплоченными, чтобы 
убивать захватчиков" /2 2 1 , 136/.

Со сторона видных представителей ло^сульман Китая не было 
недостатка в заявлениях о лояльности национальному правительст
ву Китая и о решимости противостоять агрессии Японии. 16 февра
ля 1938 г .  генерал Ш Хункуй, губернатор Нинся и один из лиде
ров магометан Северо-Запада, обязался поддерлшвать национальное 
правительство /7 9 , 7 3 / .  Генерал Буфан, командир цинхайской 
/кукунорской/ кавалерийской дивизии, объявил, чго народ Цинхая 
окажет сопротивлеше японскому вторжению, если японцы пояытают- 
ся проникнуть дальше на Северо-Запад /7 9 , 7 2 / .  18 апреля 1938 г .  
делегация монголов, тибетцев и ш гом етан подарила большое шел
ковое знамя Чан Кайши в знак уважения и лояльности /2 68 , 3 2 0 /.

"10 миллионов магометан в Китае, готовы пролить кровь во 
имя заяшта страны',' -  заявил 3 июня в интервью "Чайна пресс" хад
жи юнус, вожак мусульман Ганьсу, будучи проездом в Шанхае, на- 
пренляясь в ежегодное паломничество в Г,5екку. -  1Ла Лян, японский 
марионеточный губернатор Шашдуна, осужден как изменник. Ганьсу, 
Суйюань и Шаньси твердо идут за национальным правительством" 
/270 , 200/.
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Искренность и отдачу подобных заявлений следует оценивать 
по практическим делам, ж соответственно особенностям момента. 
Генерал Ма Дуфан заявил, о-решимости оказать оопротавление япон
цам, но о существенной оговоркой: есди те попытаются углубиться 
на Северо-Запад.. Иными слозамь, генерал был готов защищать лишь 
собственн. домен. Он не проявляет инициативы, чтобы перебросить 
свои войска в собственно Китай.сракаться с японской армией. Это 
1Ла Дуфан уступает войскам кэционального правительстш  Катая. Для 
упомянутого выше хаджа Юнуса совершить хадж было более важным 
делом, нежели продемонстрировать готовность пролить кровь в борь
бе против японцев. Очевидно, осуждение со стороны единоверца не 
пoвJшялo и на повадвгша Ма Ляна; н е т .свидетвльотв, что он немед
ля после этого  отказался от своего поста .

Особо следует с к азать  о конкретных действиях тех или днах 
милнтаристов-мусульман. В конце февраля 1938 г .  магометанский 
князь Д а-ван из Алашаньского знамени (на северо-западе провин- 
циа Нинся) предпринял попытку переворота, с. целью присоединиться 
к японцам. Выступление было подавлено генералом Ма Хункуем, му
сульманским председателем правательства Ниноя. Очевидно, Ма Хун
куй не в последнюю очередь руководствовался тем соображением, 
что в случае успеха предпраятая Да-вана сокращалась сфера его ,
Ма Хункуя, а л а с та  /26 |7 , 1 3 5 /. Но. как ба Там ш  было, но объек
тивно его поаедание имело антияпонскую направленность.

Общественно-политическая самодеятельность 
мусульман

Выступая за  единство действай со  воем населением Китая в 
деле отражения японской агреосаи , вожака иуоулытжжой о б т ш  
на неподвластной японцам территораа а то же время организацион
но предпочитают дей ствовать самостоятельно. В мае 1938 г .  на 
массовом митанге в.Х анькоу, состоявшемся в большой мечети, му
сульманскими представителями из всех частей Китая была основана 
Китайская и^-ламская ассоциация национального спасения /Чжунго 
хуэйцзяо цзюго сех у эй /. Ее председателем стал мусульманин-гене
рал /Омар/ Бай Чунса, одновременно министр, начальник штаба ар
мии национального правительства, В своем выступленид на этом
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митинге генерал Бай Чунси с огромным энтузиазмом заяви л , что 
мусульмане дся25нн быть готовы принести любые жертвы, когда бы не 
понадобилось, во имя справедливости.. "Мусульманам в Китае, -  
сказал он, -  была предоставлена свобода вероисповедания на про
тяжения правления многих династий,и,когда эта земли подвег’’а е т -  
оя вторяению агрессивного соседа,ответом будет призыв справедли
вости ко всем мусульманам подняться и сражаться за  свою страду" 
/197 . 657/.

Первонача’'ьно вышеназванная ассоциация была создана в про
тивовес поддерживаемой японцами Всекитайской мусульманской лиге, 
учрежденной несколькими месяцами ранее.

Инициаторы создания ассоциации принимают меры к тому, чтобы 
этот ($акт стал достоянием широкой обшественностя. Полуофициаль
ный Китайский информационный "омитет в Ханькоу издал бюллетень, 
озаглавленный "Китайские мусульшне мобилизуют поддержку цент
ральному правительству". Э тс издание, говоря о 50 млн. китайских 
мусульман, сообщало о' массовом митинге "мусульманских представи
телей со всех концов Китая", на котором была создеча упомянутая 
ассоциация /197 , 657/.

Своими задачами, судя по програш е, ассоциация ставила:
1. Создание единого антияпонского йзонта всех китайских 

мусульман.
2 . Воору:£ение мусульман и участие их в войне против япон

ских агрессоров.
3 . Устранение ненормальных отношений между мусульманами и 

другими национальными меньшинствами, создание тесного сотрудни
чества всех аациональностей Китая.

4. Борьба с японскими шпионами и предателями /142 / .
Вышеперечисленные пункты програшш ассоциации отвечали с

учетом требований момента интереса!.! национального правительства 
Китая, и сначала ассоциация получила прямую подцержку с его 
стороны,и, став наиболее влиятельной, она в основном вытеснила 
Еое ранее созданные мусульманские организация.

Китайская исламская ассоциация национального спасения пы
талась улучшить положение мусульман в Китае и усилить их лояль
ность. Но ее основной целью было, однако, установить контакты 
между Китаем и внешним исламским шроы и во время войны наладить
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до0ры0 отношашая ыужду Китаем и зарубежной мусульманской об
щественностью а  в условиях  военного времени бороться с японской 
пропагандой к а к  е К и тае , т а к -и  за  рубежом /1 5 5  , 2 8 3 /.
Вместе с тем в подходе к  предназначению упомянутой организации 
п р ав и тел ь ства  К итая, о одной стороны, ж аожакоа «мусульманской 
общины, с ^ р у го й , прослеживаются оцределеннав нюансы. Если пра
вительство  с т с а а т  во  гл ав у  у г л а  нацаональное единство, то  л^усуль- 
манокая община в то  жа m m s .  делает  аяцеш ' на повышение значимо
ст и  заповедей  иолама в общ ественно-политической жизни страны.
В 1939 г .  мусульманское периодическое издание "Хувймиыь яньлунь 
бань Ю01ш н ь " , в ч а ст н о о ти , ш о а ш ;  "G инцидента у Лугоуцяо на- 
чаяаоь  национально-освободительная война. К итая, Наши передовые 
/вы делено нами. ■ В .К . /  единоверца считаю т, что это как  р аз  под- 
ходащее время №  подъема веры а  реконструкции страны. Отсюда 
о целью р асп ростран ени я  принципов веры, сплочения исповедующих 
иолам м асс , со д ей стви я  д елу  спасения страны в Ухани создается 
К итайская и слам ская ассоциация национального спасения /"Чжунго 
хуэй ш н ь цзюго с е х у э а " /  и повсеместно бали учреждена ее отде
ления" /1 3 1 ,  2 ,  1 6 7 9 /.

Обращает на себ я  внимание ж то о б сто ятел ь ств о , *v£0 мусуль
манская община Китая не была единодушна, в отношении поддержки 
китайского  п р а в и т е л ь с т в а . Утверждать та к  нам дает основание су
ждение о "передовы х единоверцах". Притом о стается  открытым воп
рос об их удельном в е с е  соотносительно о тем я , кого условно на
зовем "отсталыми" или "консервативными" единоверцами.

Среди м ате р и ал о в , изданных ассоциацией , имелись и таки е , 
которые относились к чисто специфической деятельности  мечети. 
Среди таковых назовем  "Правила организации правления м ечети", 
"Правила управления м ечетью ". Как видим, к  налаживанию отпора 

японским захватчи к ам  они вр яд  ли.имели какое-либо отношение.
Есть основания п о л а г а т ь , что под лозунгами спасения отече

с т в а  руководители ассоциации  пытались форсировать деятельность  
по организв'щоннол^у сплочению мусульман, по воспитанию их в духе 
традиционных духовных ценностей ислам а, по упрочению связей  ки
тайских мусульман с единоверцами за  рубежом.

Ассоциация вы ступает с-направленной на это  инициативой, 
чтобы исламские духовные цвнаоогя получили в известной степени
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общенациональную значимость. В феврале 1939 г .  в ответ на петн- 
гтпш Китайской аиооциацаи национального опасения правительство 
Китая решило сделать исламскую культуру регулярннм предметом в 
учебных программах китайских уаавврситетов. Министерство просве
щения выделило субсидии китайским студентам, обучающимся в унЕ- 
верситете Аль-Азхар в Египте.

Успехи японского оружия в Катав и соответственно коллапс 
китайской государственности, наяболее характернвм.проявлением 
чего явилось возникновение марионеточной власти под японзкой 
эгидой,-все это побуждает правительство Китая усшшвать внима
ние проблеме межнациональных отношений, в частности, мусульманам. 
Это нашло отра:‘;вш1в в резолюциях, принятых 3-й сессией Народного 
политического совета, состоявшегося 12-21 февраля 1935 г .  Отме
тим такие, как-то; развивать Северо-Запад и Юго-Запад и укреп
лять единство с китайскими мусульманами, монгола1ли, тибетцами 
и т о ,  развивать просвещение монголов, тибетцев и китайских му
сульман /271, 457/. Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что упомянутые резолющаи принимаются именно тогда, когда положе
ние национального правительства было крайне критическим, когда 
из-под его юрисдикции вышли ойцирные района Северного а  Централь
ного Китая. Само оно из Нанкина переезжает в Чунцин.

Осенью 1938 г .  члены руководства Китайской исламской ассо
циации национа-1ьного спасения Сунь Шэну, Вэнь Юсун прибыли в 
Чунцин. Выступая на приеме, устроенном единоверцами. Сунь Шэну 
говорил о важности сплочения мусульман в деле оказания сопротив
ления врагу и спасения государства /1 31 , 1 6 7 9 /. "Присутствовав
шая молодежь и очень ш огие представители старшего поколения, 
сполна продЕинуЕшиеся, все были возбуждены cлoвaJ.lи С уш . Этой 
ночью множество единоверцев, собравшись, обсудили круг вопросов 
относительно создания чунцинского отделения ассоциации" /Л31, 
1679/. В январе-феврале 1939 г .  оно официально было открыто.

Ранее этого, в августе-сентябре 1938 г . ,  генеральный совет 
ассоциации переехал в Чунцин. Он стал местом пребывания главно
го органа Ай^сульманской организации всей страны.

Таким обрезом, руководство Китайской исламской ассоэдагщи 
национального спасения, несмотря на успехи япо 1!ско;1 ар;,ши и ут
рату национальным правительстЕом Китая значительной части тер-

76



ряторид, сохраняет ему лояльность и стремится действовать в но
вых условиях, имея основной целью мобилизацию китайских мусуль
ман на продолжение сопротивления японской агрессии.

Существование ко^ессиональной, мусульманской организации, 
выступающей заодно с хань за освобождение Китая от японских а г 
рессоров, представляло собой довольно сложный феномен обществен
но-политической жизни страны. Сам по себе тот факт, что наз
ванная организация получила признание центрального правительст
ва и в известной степени пользовалась его поддержкой, объектив
но создавал питательную почву длн политической активности му
сульман и роста их национального самосознания.

Вторжение японских агрессоров в Китай выдвинуло на повест
ку дня общественной жизни страны вопрос об общенациональном 
единстве во имя отпора врагу. Только сообща, без различия поли
тической, социальной, национальной, религиозной принадлежности 
его сограждан Китай, как многонациональное я неоднородное в 
религиозном отношении государство, мог успешно сопротивляться.
К идее отечества у мусульманской общины Китая подход абсолютно 
был не идентичен тому, которого придерживались ханьское руковод
ство и рядовой хань. 1'1(1усульманокая община конкретизировала су
щество понятия "отечество" и "родина" /имея в виду Китайскую 
Республику/ применительно к своим, общинным запросам. Это нахо
дит свое выражение прежде всего в том, что, несмотря на тяготы 
и лишения военного времени, мусульмане не останавливаются перед 
затратами /материальными и (физического труд^*/, чтобы вещественно 
продемонстрировать свою духовную приверженность, отличающуюся 
от прочего населения страны. Проявляется это в постройке новых 
мечетей, в издании литературы об исламе.

В годы антияпонской войны в Китае отмечалась миграция на
селения, в том числе и мусульман. Несмотря на материальные тя
готы, связанные с обживанием на новом месте, они проявляют 
стремление и находят возможности ИА1еть свои духовные очаги, ка
ковыми являлись мечети. Так, переселенцы-мусульшне по переезде 
в Пинлян построили 5 мечетей /131 , 2 , 1 4 3 /. "Их преданность 
весьма за с л у т л П Е а е т  уважения", популяризируя такое рвение, ак
центировало м у с у л ь м а н с к о е  издание /1 3 1 , 2 , 1613/.
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Года, которые пришлись на период антияпонской во й ш , отме
чены пояняешем.ряда новых книг, посвященных исламу в Китае. Ш - 
зовем конкретно: Фу Тунсянь в 1940 г ,  опускиковал "Историю исла
ма в Китае", Ыа йюй в I9 4 I  г .  -  "Чжунго хуэйцзяо шицзянь" /"Исто
рическое зерцало ислама в. Китае"/, Бай Шоуи в 1944 г .  -  "Чжунго 
хуэйцзяо сяо ши" -/1 0 , 1 3 /. ...................  .

Мобилизацией мусульман Катая на борьбу с японским агрессо
ром Китайская исламская ассоциация национального спасения отнюдь 
не ограничивала свою деятеньность. Она активно выступает за  по
всеместное утверждение мусульманских духовных ценностей прежде 
всего в сознании лодрастающего поколения, чго объективно было' 
направлено на сохранение духовной а  баговоЭ особенностей мусуль
ман среда прочах сограждан-Китайской Республики и шло вразрез о 
основополагающей, установкой гоминьдана о единой китайской нации.

И гут аосоциация не.только получает поддержку со стороны 
мусульманских изданий, но с их стороны раздаются пожелания, что
бы она действовала еще более активно и последовательно по части 
духовного воспитания молодежи. 1  данном отношении весьма noi.asa- 
тальна статья Ху Тапаньдэ "Цзяодять кэбэнь юй цзяосюе" /"Учебник 
канонов и преподавание”/ ,  опубликованная в 1940 г .  в мусульман
ском издании "Хуэйцзяо луньтань". Китайская исламская ассоциаодя 
национального спасения, говорилось в статье , выступила с инициа
тивой, чтобы сотрудники Бэйпинского педагогического училища Чэн- 
да составала "Учебник заповедей Bepj для начальной школы". Учеб
ный материал, как рекомендовалось, должен был включить в себя: 
"Арабские буквы", "Ду а " ,  канон /су р ы /, вера /им ан/, обряды, са
мые совершенные исторические деяния, мусульманские добродетели, 
Положатеиьно оценивая инициативу ассоциации, автор в то же вре
мя высказывает свои соображения и рекш евдациа, общий смысл ко
торых -  последовательно воспитывать мусульманокуи молодежь в 
духе заповедей ислама, чтобы обучение в школе не отвращало уча
щихся от мусульманской вера, чтобы они по получении образованвя 
не только не отходили от заповедей веры, но, наоборот, восприни
мали их глубоко л  сознательно. "Если можно расширить и пополнить 
программу уроков по мусульманским добродетелям, расширить "Ка
нон", "Священные 1лставления" и предания о древних мудрецах . . . ,  
то для воспитания тела а  души подростков тем более будет большая
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польза" /1 3 1 , 1 -2 . 1085-6 /.
Только что рукопись уже послана Китайской исламской ассоод- 

ация национального спасения. Надлежит, как только она будет про
верена и откорректирована, издать, разослать по всем провинциям, 
отделениям ассоциации, мусульманским школам для использования. 
Если действительно можно будет со всей душой вникнуть, принять 
во внимание принципы просвещения, характер подростков, не учи
няя разноса, не вмешиваясь, чувствуя себя связанным, со внимани
ем внеста поправки, с тем чтобы получился хороший учебник, тогда 
/открою тся/ перспективы религии, но тем более "ю"^ не даст све
жей поросли, станет меньше дурных людей.

Ислам в Китае, уровень культуры далеко не соответствует че
ловеку. Ибо дети и младшие братья мусульман, поступающие учиться, 
все они изнутри косны. Щзичина этого в том, что издавна семоя 
считается нуждающейся, вынуждена изыскивать пропитание.

А предрассудок "учась, наступаешь против религии" фактиче
ски является главной причиной. Ведь письменность -  символ языка, 
поскольку мы родились на ханьской земле, не можем не говорить 
по-ханьски. Но, читая литературу, написанную ханьской письмен
ностью, в конечном счете наносим ущерб вере. Разве этому есть 
правильное понимание?

Однако при нынешней системе обучения мальчик шести лет по
ступает в начальную школу, по прошествии 6 лет о(?учвнш там, 
б лет обучается в средней школе, 4 года в высшем учебном заведе
нии, в общей сложности приблизительно 16 л е * . . .  Знаний ислама 
не откуда получить; принципы исла1.а  тоже нелонятны. ..."Ныне 
уче'^плк заповедей веры надлежит повсеместно распространить, по
следовательно использовать, тогда в учебной программе школ по
явятся и заповеди вера . . . "  /1 31 , 2 , 1086/.

Война, явившаяся серьезным испытанием для всего населения 
Китая, способствовала в ряде случаев сплочению мусульман и укре
плению их единства /одновременно обособлению от остального насе
ления/ в условиях общности судеб. Весьма показательны в этом 
отношении события в Шанхае. 13 августа 1937 г .  здесь начались 
бои. 1^)а.щанское население стало искать спасения на территории 
сеттлы.;ента. Т1оло::;сние беженцев было бедственным. Особо тяжело, 
как акцентирует мусульманское издание, пришлось мусульманам
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и з - з а  веры, питья и еды, привычек /1 3 1 . I ,  6 3 3 /.  Инициатором 
устройства йеженцвв-ыусульман выступил единоверец Х адэчэн-ахун.
Он организовал их размещение, и благодаря его стараниям многие 
йылд спасена /131 , I ,  633 , 6 3 6 /. То обстоятельство , что спасите
лем мусульман выступил священник-единоверец, безусловно, способст
вовало его популярности и не могло не укрепить чувство общности 
у мусульман, которые и в такой чрезвычайной обстановке держатся 
среди прочих беженцев как  особая группа.

X-

Война с Японией явилась  всесторонней проверкой способности 
гоьшньдановского прааительства Китая самосохраниться. Не отказы
в а я с ь  от своей отправной долитяческой установки о единой китай
ской нация, оно в то же время вынуждено сч и таться  с интересама 
неханьцев, учитывать их специфические запросы, показы вать, что 
неханьци, в частности, мусульмане, не подвергаю тся дискримина
ция со стороны гоминьдановских властей .

Своеобразным явлением в политической лсизни Китая в годы 
антияпонской войны явилось создание адманис тратив ных органов в 
т .н .  партизанских зон ах . Первым по времени появления было пра
вительство в зоне Ш аньси-Чахар-Хэбэй.

С 10 по 15 января 1938 г .  в фудине собрались представители 
39 уездов для создания межпровинциального п рави тельства . Р под
готовке к созыву этой конференция участвовали представители вла
стей провинции Шаньси, центрального правительотва Китая и 8-й 
полевой армии КПК. Среди участников ассамблеи в фупине были и 
предота’' 1 тели релягиозных организаций, в частности  "!Цусульманв 
Динсяня" /2556 , 3 5 /.

Ассамблея в Фупине огласила декларацию, а которой, в част
ности , излагались целя нового правительства. Они предусматривали; 
вооружить и мобилизовать народ, повысить его  }1шзненный уровень, 
у ст а ;а в и ть  подлинную демократию, яотребить всех  предателей , с о з 
д а ть  систему военной экономики и сяльцую базу  для партизанской 
война /2556 , 3 9 /.

22 января учреждение пограничного п р ааи тельства одобрил 
Чан Кайши, в феврале Кун Сянси телеграфировал об у тв е р -
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ждения его Исполнительным юанем /2556, 3 9 / .
Ойщее количеотао членов центрального совета пограничного 

правительства Шаньои-Чахар-Хэбэй составляло 300 человек, из них
5 мусульман /2 1 4 , 118 / .  Их предсгаш тельство в вшеназаанном 
учреждении определяет не социальная и политическая принадлеж
ность, но Jтнopвлигиoзнaя♦

Война с ГпониеЙ поторопила китайское правительство с приня
тием ряда мер относительно мусульман. Посла того, как в I9 4 I г .
Е результате (5омбежки в ^н ц и н е была разрушена третья и самая 
большая м ечеть, было объявлено, что будет построена новая мечеть 
вместимостью в 4000 человек, половину средств выделит правитель
ство.

Проявило ачтивнооть оно а а сфере образовательной. Генерал 
Бай чунси определил 1500 молодых мусульман из Северо-Западного 
Китая в Х^Йлиньское отделение Центральной ВоеклоЙ Академии. Ис
ламское педагогическое училище Чэньда, которое перевели в 1937 г . 
из Пекина в хуйлинь, I  и еш я  I9 4 I г .  было национализировано, что 
otк£,Jлo ему возможности для получения правительственной субсидии.

В феврале 1939 г .  по получении петиции Китайской исламской 
ассоциации национального опасения правительство решило ввести 
изучение исламской культуры в качестве составной части в учеб
ные программы ведущих высших учебных заведений Китая, Мохаммед 
Ма Кин, Абдурахман На Чжун, Бадрудцин Хай Вэйлян были первыми 
лекторами этого  курса /2 7 1 , 7 8 / ,

Начав о введв 1шя курса исламской культуры в вузах , прави
тельство пошло еще дальше. В 1940 г .  в государственном Юньнань- 
оком универоитете, в 1943 г .  в государственном Центральном уни
верситете в учебную программу был включен курс "Истории ислама 
а-Китае" /9 6 ,  3 / .

С введением новых курсов в Национальном Центральном, Нацио
нальном Юньнаньском и Национальном Юго-Западном объединенном 
уМ1верситетах  стало  больше мусульман-студентов. Они зачислялись 
по рекомендации министерства просвещ81шя шш Китайской исламской 
ассоциации национального спасения и освобождались от вступитель
ных экзаменов. Т е , кого рекомендовала ассоциация, принимались 
как "студенты с испытательным сроком", тогда как остальным из 
бедных мусульманских семей давалась стипендия с разрешения ми-
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нистврства просвещения /2 7 1 , 7 8 / .  Учитывая официозный характер 
издания, сообща.и’лего эти сведения, трудно суд и ть , насколько дей
ственны были названные мероприятия гоминьдановской администрации 
в смысле улучшения просвещения среди мусульман. Но несомненно од
но: гоминьдановское правительство по меньшей мере демонстрирует, 
что ему Еовсе не безразлична тя га  мусульманской молодежи к зна
ниям. И тут опять остается  открытым вопрос; была ли удовлетворе
на последняя системой обучения в государственных высших учебных 
заведениях. Не случайно, что известная часть  1лусульманской моло
дежи Китая предпочитает получить образование в зарубежных вд'суль- 
манских образовательш х учрегздениях. И 'этому стремлению правитель
ство Китая в силу определенных политических сообракений идет на
встречу. К началу 40-х  г г .  30 китайских м усульш н обучалось в 
университете Аль-Азхар а Египте. Сначала она получали специаль
ную стипендию от короля Фарука. Потом китайское министерство про- 
свеаения решило выдавать каждому и з них по 20 фунтов ежегодно 
/2 7 1 , 7 8 / .

Курс на расширение свя зей  с шровым 
мусульманским сообществом

Геополитические соображения и , в ч астн о сти , продолжение 
борьбы с японской агрессией придавали особую остроту ислшлскол^у 
'’̂ ■актору в планировании правительством Китая своей внепнеполити- 
ческой деятельности . Результативность тех  или иных мероприятий 
не Е последнюю очередь зависела и от поведения ^дycyльмaн в по
граничных зег'лях. 25 сентября 1942 г .  аген сгво  ЮПИ передало из 
Чунцина: китайские эксперты в области транспорта сообщили, что 
два 1/лршрута дня поставок, замещающие утраченную йрыанскую до
рогу, "в полной готовности" для пересылки американского снаряже
ния ар[/*иям генералиссшлуса Чан Как.'.и. Один путь , использующий 
железнодорожную систв1.!у Центральной Азия и шоссе от Алг.а-Аты до 
Чунцина, берет начало в порту Карачи и идет через Пешавар до 
Кабула. Лалеа поднимается к северу через Термез к Самарканду и 
на востоке снова проходит через Татакент к конечной железнодорож- 
поИ станции Алма-Ата. Из нее путь следует по шоссе через Дихуа 
/уруы чи/, Ха1-1и и Ланьч;7С0у в китайскую сто.’Ш !^.
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Второй путь начинается в иранском порту и временном конеч
ном пункте строящейся железной дороги Бушире на побережье Пер
сидского залива и идет к конечной железнодорожной станции Бандар 
Шах на побережьи Каспийского моря /229 , 4 5 7 /.

Эти жизненно важные для борщегося Китая маршруты проходи
ли по T ept 1Тории, где. проживало мусульманское население. В ряде 
случаев от его отношения к правительству Китая зависела жизнеспо
собность названных ма^хирутов, И этим обстоятельством, очевидно, 
продиктованы следующие шаги китайской администрации. 13 февраля 
1942 г .  генералиссимус Чан Кайши посетил сеаеро-8апад 1̂ ю границу 
Индии и выступил там перед мусульшнаыи-горцами /229 , 458/.

В шаяе 1942 г .  было объявлено, чго один из вожаков китай
ских мусульман Ма Буцин назначаете» уполномоченным по умиротво
рению Найдамских маршей /2 2 9 , 459/.

12 сентября стало известно о том, что Китай начал перегово
ры о Индией об использовании старого вьючного пути через Кашмир. 
Он связывается с Китаем через Синьцзян и в конечном счете имеет 
выход к Аравийскому морю /2 29 , 4 5 8 /. В этих условиях вопрос об 
отношениях с государствами Ближнего и Среднего Востока, важными 
составными частями исламского ш р а , приобретает для прав^1твльсг- 
ва Китая особую значимость.

Японское вторжение в Китай в 1937 г .  пробудило у китайского 
правительства, по меньшей мере в некоторой степени, не только 
потребность улучшить отношения с мусульманами в Китае, но и на
ладить контакты с международной-исламской общественностью. Ранее 
интерес к исламскому зарубежью постоянно проявляли мусульмане 
Китая как частные лица. Это явствует из возросшего числа китай
ских паломников в Мекку. До 20-х г г .  лишь крайне незначительное 
количество граждан Китая ежегодно посещало святые места в Ара
вии, но за  I I  л е т , предшествовавших 1934 г . ,  не менее 834 китай
ских паломников совершили хадж, несмотря на гот факт, что стои
мость поездки пароходом из Ханькоу в Мекку составляла 1000 китай
ских долларов -  сумма непомерная для любого, кроме богатого му
сульманина. К 1937 г . ,  как раз перед началом китайско-японской 
ЕоЧнн, количество желающих посетить святые места гак возросло, 
что 170 паломников отплыло из Шанхая в Мекку на одном пароходе 
/155 , 2 8 4 /.
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в дзвестном смысле ки^айскае паломники проторили дорогу 
для поездок мусульманских эмиссаров правительства. Таким путем 
оно боролось за симпатии Общественного мнения в мусульманских 
странах. Там по-разноцу восприняли агрессивные происки Японии 
против Китая. Раздавались голоса ж в оправдание действий Япония. 
В Турции довольно отчетливо японофильские чувства находили себе 
выражение в некоторых статьях, помещенных в "Дяумхуриет" и "Ре- 
пюблик" /30 , 130/. После японского захвата Маньчжурии в выступ
лениях турецкой печати прослеживалась тенденция "обработать" 
общественное мнение страны в пользу Япония /3 0 , 130/.

В персидском официозе "Иран" от I I  января 1932 г .  появи
лась статья, всецело защищающая захватническую политику Япония 
в Китае /3 6 , 176/.

С 1938 г .  китайское правительство начало посылать официаль
ные миссия в различные части исламского мира для обнародования 
своей позиции в китайско-японской войне. Чтоба придать этим мис
сиям неправительственный характер, их отправной непосредственно 
заншлается Китайская исламская ассоциация национального спасе
ния.

В январе 1938 г .  Ближневосточная миссия доброй воли китай
ских ь^сульыан, возглавляемая Дхалалуддином Ван Цзэнаанем, вы
пускником Стамбульского университета и членом Законодательного 
юаня, выехала из Китая и прибыла в Мекку. Здесь в феврале 1938г. 
члеш» миссия участвовали в работе ежегодной мусулыланской все
мирной конференции хаджи. На этой к01^еренции китайские делега
ты встретились с более, чем с I  1Лиллионом /I? -  В .К ./ предста- 
Еителей из _сех частей мусульманского мира. Они также выразили 
ува;;:ение королю Аравии, который во время интервью выразил на- 
деиду на более тесные отношения о Китаем.

По прибытии в марте в Каир миссия установила контакты с 
ведущими египетскими организация1.ш', включая Ассоциацию мусуль
манской молодежи, мусульыанскям учреждением ь'лрового масштаба.

Ассоцяацию египетских женщин и Ассоциацию "I,'усульманские 
братья". Они совместными усилияш предпришли каг/ланию помощи 
Китаю. Во вреля пребывания в Каире китайские делегаты присутст- 
“орали при создании Китайско-Вгипетской культурной ассоциации. 
Китайское отделение ассогдаация намечалось учредить в Нанкине.
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в ходе своего ближневосточного турне масоия посетила Ливан, 
Сирию, Ирак и Иран, где делегаты вмели беседы с правительствен
ными чиновниками в читали лекции о Китае в мечетях и других обще
ственных местах /2 7 1 , 7 9 / .

В в ш е  1938 г .  делегаты упошнутой миссии прибыли ? Бомбей, 
где они встретились с М.А. Длинной, президентом Лиги индийских 
мусульман, и Хуттсвном /Хуссейном ? -  В .К ./ ,  мусульманскиг ли
дером Индийского национального конгресса. "Эти два друга Китая" 
способствовали организации в Индии Комитета помощи Китаю, офици
альное учреждение комитета состоялось в первую годовщину инци
дента при Дугоуцяо 7 июля. Этот день был провозглашен в Индии 
как день Китая, чтобы отметить его , была созвана конференция и 
было собрано 20 тысяч рупий на покупку медикаментов для Китая. 
Под совместным покровительством Индийского национального кол- 
гресса в  Общества Красного Креста 5 индийскиг врачей были напра
влены в Китай для оказания медицинской помощи /271 , 7 9 /.

Перед возвращением в Чунцин в конце января 1939 г .  миссия 
посетила также Турцию. Выступая на приеме, Л. Алаш, турецкий ми
нистр иностранных д ел , отметил, между прочим, что.Китай может 
безусловно одержать окончательную победу .над врагом /271 , 7 9 /.

Оценивая итоги поездки вышеупомш^/той миссии, редактор "Ки
тайского ежегодника" Чжан Цисянь писал; "В целом поездка миссии, 
как ожидается, приведет к развитию более тесных дипломатических, 
торговых и религиознах /подчеркнуто нам и,- В .К ./ отношений со 
всеми ближневосгочны{.ш мусульмаюкими странами" /2 71 , 7 9 /. В 
декабре 1939 г .  другая ш сси я китайских мусульман отправилась 
в страны Кжных морей в посетила Ыалайю, Индию, Аравию и Иран 
Пб9. -г?/.

3  декабре 1939 г .  в Сингапур прибыла Шноазиатская миссия 
доброй воля во главе с Ибрагимом Г.'а Дяньином, направленная Ки
тайской ь^усульманской ассоциацией национального спасения. Чле
нам оказали сердечный прием на различных собраниях, устроенных 
г.1алаЙско5г, арабской, иранской и индийской мусульманскими общи- 
иа1.ш. 3  каждом сд /чае  гостям дали возможность говорить о Китае, 
о его соЕфотиЕлении японско{.1у вторжению и об участви 50 миллио
нов китайских мусулн.-.ан в этом деле.

Из конкретных результатов этой поездки укажем создание
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Китайско-Малайской культурной аоооцвации а Сингапуре, органа- 
зацию а том же городе комитета по оказанию медицинской помощи 
Китаю и ускорение кампании по сбору средств местными мусульман
ской и немусульманской китайской общинами в пользу Китая /271," 
7 9 / .

С развернутой программой развития культурных связей с араб
ским шром выступило в 1939 г .  китайское мусульманское издание 
'^Суэйминь яньлунь баныое кань". Воспроизведем основные положения 
статьи.

Развивать дружественные отношения нашего государства с Ближ
ним Востоком -  самая насущная потребность сегодняшнего дня. А 
сближение китайской и арабской культур -  самое важное опосредст
вующее звено в развитии дружественных отношений. Хотя кигайско- 
арабские культурные связи  непрерывно развиваются, однако нам еще 
крайне необходимо приумножить усилия. Шне с почтением вносим 
следующие конкретные предложения.

Во-первых, не только один Египет является  государством, 
имеющим отношение к Ближнему Востоку и арабской культуре. Нам V 
надлежит повсеместно обеспечить отправку за  границу в тамошние 
университеты студентов для обучения наукам, всего  лучше если 
правительство пошлет и окажет финансовую помощь. Оцновременно 
надеемся, что тамошние государства тоже направят студентов в 
Китай для учебы. Ввиду того , что религиозное образование в на- , 
шей стране, хотя не как у них, однако преподавание научных дис
циплин у нас поставлено лучше, чем у  них, науку и технику, ко
торые издавна имелись в нашей стране, тоже очень желают изучать 
народа Ближнего Востока.

Во-вторых, поскольку турецкие и египетские власти подарили 
нашей стране большое количество исламской литературы, то нам на
длежит действовать по принципу взаимности, правительство отберет 
литературу, касающуюся культуры нашей страна, и раздарит мусуль
манским государствам Ближнего Востока и использовать это для 
растостранения нашей культуры.

В-третьих, наше государство и государства Ближнего Востока 
взаимно связаны как губы и зубы. Однако, за  исключением Турция 
и Кгипта, еще нет х'отового решения об обмене с ними послами и 
консулами. Одновременно в период войны сопротивления мы тоже не
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можем немедленно хоть немного продвиаугься. Однако нам теперь 
крайне нужно лриступять к яоощреншо внешних связей нацив, чтобы 
цродви1огть подготовку дружественных отношений между странами, 
йаши люди, всповедующае ислам, и всповедующие ислам вс всем мире 
должны сделать так , чтобы обовдные связи стали более разнообраз
ными, более тесными, что касается культурной деятельности, кото
рую подходяще сообща осуществлять, го тем более ц/жно сотрудни
чать . .

В-четвертых, так как пвсьменность нашего государства труд
на, то необходимо сделать так , чтобы ближневосточные последова
тели ислама имели полное знание об издавна имеющейся у нас куль
туре, нам самим необходимо перевести на арабский большое количе
ство основной литературы, чтобы они изучали. Надеемся, что сту
денты, обучающиеся на Ближнем Востоке, во многом возьмут на себя 
ату ответственность.

В-пятых, овносительно изучения в нашей стране основных по
ложений ислама. Кроме старорежимных канонических шкой, хотя уже 
созданы педагогическое училище Чэнда и исламское педагогическое 
училище, одновременно центральное правительство уже распоряди
лось учредить кафедры исламской культуры и арабского языка в 
3 государственных университетах, однако, заглядывая в даль, 
нам в будущем 11ужно будет, пользуя государственную силу, открыть 
Исламскую акадеш ю . Эта академия должна иметь твердую основу, 
чтобы существовать вечно, не повторяя дискредитированный путь 
прошлого улучшения академии.

В-шестых, для то го , чтобы повсеместно на Ближнем Востоке 
распространять культуру нашей страны и ускорить китайско-араб
ский культурный обмен, с одной стороны, нужно обратить внимание 
на исследования, с другой, сделать упор на литературу, в особен
ности на такую, где нужно использовать арабскую письменность. 
С^тнако в настоящее время в нашей стране еще нет типографии с 
арабской письменностью, крайне необходимо о финансовой помощью 
правительства закупить большую партию арабского шрифта, создать 
типогра11:аю с арабской письменностью, чтобы литературные произ- 
Ееления об арабской культуре, 1;аписанные исповедующими ислам в 
напей с т р а н е , и литература нашей страны, переведенная на араб
ский, могли обращаться во всем мире. Посмотрите , немало фран-
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оузов и испанцев правяло аслаи, так как с ввкоторшлв мусульман- 
СЕиш госудврствамв и районаш. возникла связа . К тому ке еще 

обращается серьезное внимание азучению арабской культуры, ф а 
том с этиш  государствами а  райовама знакомала соботвенная куль
тура. Что касается азданай на арабском языке, то тут имеется 
ынохество книг. В нашей стране исповедуюше аслам по численности 
превосходят 40 млн., занимают второе место в .мире, с мусульман

скими государствами составляют державу, в которой связаны подоб
но зубам и губам, разве нельзя считать осуществление этого рода 
работа срочно необходимым делом? Особенно теперь, в период война 
сопротивления длительная пропагавда особенно нужна. Что касается 
заповедей /Сунь Я тсен а ,- В .К ./, слов и дел линсюя /Чан Кайша? -  
В .К ./, а  также разъяснения государственной полатики, обнроодова- 
нае новостей, -  то печатанае пераодического азданая на арабском 
языке тем более является неотложным замыслом. Китайско-арабские 
культурные связи -  на дуть решительного натиска! Прошлые 30 лет
-  это  только пролог /1 3 1 , 2, 1774-6/.

Шциональное правительство Китая предпринимает onpeAOJxJH- 
ные мера по части обучения своих сограждан-мусульман за рубежом, 
В 1939 г .  министерство просвещеная Китая начало выдавать обучаю
щимся в .Каире китайским студентам -  мусульманам ежегодные сти
пендии в размере 20 фунтов стерлингов. В I9 4 I  г .  бнло объявлено, 
что те китайские студенты-мусульмане, что еще в Каире, возвра
тятся домой с помощью (лишстерства просвещения Китая. Два года 
спустя оно объявило, что отберет 15 китайских мусульман, кото
рые по приглашению правительств Индиа, Турции а  Ирана поедут в 
эта страны для повышения образовательного уровня /1 5 5 , 2 8 3 /.

В 30-х г г .  эти китайские мусульмане сдукали Китаю, содей
ствуя развитию культурных связей и занимаясь деятельностью, на
правленной против японской пропаганды на Ближнем Востоке. В 
Египте трое из них перевели на арабский язык книгу Лин Юйтаня 
"Коя страна и мой народ" /155, 2 8 3 /. Один из них перевел на 
ара^^зкий "Изречения" Конфуция, а другой -  том поэм времен дина
стии Тан /1 55 , 2 8 3 /. Один из студентов по возвращении в Китай 
вел во вреш  войны радиопередачи по чунцинскому радио на араб
ском языке для м^^ульман Ближнего Востока и Шной Азии. Когда 
японцы послали на Ближний Восток делегацию марионеток-китайцев,
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некоторые яз  китайских мусульман, находясь там, ноопрепятстЕова- 
ля появлению у  народов Бяяхнего Востока мнения, что эта груаоа 
каким-лисЗо образом представляет китайских мусульман /155 , 2 8 3 /.

Следует о казать , что в середине 40-х г г .  в позиция мусуль
манских стран в отношения Китая произошли сдвига, объективно 
положатея! нне для последнего. Правда, остаатся открытым ьопрос, 
в какой Степана национальное правительство Китая сумело разы
грать "исламскую карту", но, очевидно, определенные демарши в 
этом направления сыграли свою роль.

Начяная о 1942 г .  Катай начал Гфвдпринамать шаги, чтоби 
войти в более тесные официальные отяошенвя оо странами Бнижнего 
Востока. До 8Г0Г0 Китай имел дипломатическую массив в Турция и 
консульства в Каире и Дкядда /Саудовская Аравия/, порту на Крас
ном море, через который проходили паяо&шаки на своем пути в 
Мекку.

В 1939 г .  Китай а  Турция повысили свои миссия до c ia ty c a  
посольств. В августе 1945 г .  Иополнительный юань одобрил учреж- 
денгв консульства в Стамбуле /155 , 2 8 4 /. 2 марта 1944 г . Китай 
и Афганистан подпясаля договор о дружбе. В своем коыментарая по 
этому поводу журнал "Амерэйпа", в частности, писал: "Новый до
говор о Китаем, как представляется, указывает, что Япония по
терпела неудачу в овоих попытках заполучать поддержку Афганиста
ном идеи о японском руководстве в Леяи" /1 4 8 , 8 3 /.

В 1944 г .  первое китайское консульство было учреждено в 
Иране /в  Мешхаде/ я  вскоре произошел обмен посланниками.- На оле- 
дуишй год миссии бцдя ооответственно возведены в статуо по
сольств. В Иране создается  комитет по оказанию помощи Катаю и 
собирались средства /1 5 5 , 2 8 4 /. В январе 1944 г . первый китай
ский посланник в Египте был принят королем Фаруком /155 , 284 /.

Таким образом, правительство Китая всемерно стремится 
использовать исламский фактор как во внешне, -  тая и внутрипо
литическом плане для стабилизации своего положения. Трудно, од
нако, о исчерпывающей полнотой определить отношение к гоминьда
новской администрации Китая со стороны зарубежной общественно
сти.



Что ха касается мусульман К атая, то  нышаязложенные мвропри- 
я та я  я  обещанные керы была праззана улучшять отношение мусульман 
к правительству Китая, внушать ш ,  что оно со  внжланием воспри- 
яй.ча«т их нужды. Однако говорить о коренном переломе в настрое
ниях мусульшн относательно полатика правительства нет достаточ
ных осно2аш 1Й. Недовольства среда мусульман не бшй устранены.

В подтЕвркдение аоспроазведем суждения британского министра 
ин|)ормаг?аи /Нью-Дели, март 1942 г . /  об отнотениа мусульман к Ки
тайской исламской ассоциация нациодального спасвная!

1. Т е, кто являются чиновнш'ами ассоциации, членама ее ко
митетов или актвЕйотаг«а , все очень высоко отзываются об ассоциа- 
цаа как о посредника в деле объединения китайских мусульман, 
псоредством которого они могут внеста объединенный вклад в реше
ние ах  общих проблем и принять участие в национальной борьбе 
против Японии. Но некоторые, которые пребывали вне активного 
членства, говорили о ней как о "необитаемом дом е". Они обвиняли, 
что она была организована сверху а что она не подлинный предста
витель ыусуль/ланскжх общая, за  исключением немногих провинций, 
где она абсорбировала дрвжнвю ";у1усульшаяскую ассоциацию взаим
ного прогресса" или "Движение всеобщего п р о гр ес са " .

2 . Молодые мусульмане утверждают, что заявления Китайской 
исла).5ск0й ассоциация национального спасения в поддержку сопро- 
тйвле1иш Китая Япония точно выражают их ч увства  и что усилия 
претворить К'; на деле надлежащи, поскольку они предпринимаются, 
но что организация их не асйективна. Она особенно сл аб а , как она 
утверждают, когда дело касается  оказания воздействия на прави
тельство , чтобы оно предприняло практические шаги с пзлью улуч
шить эконош ческие а  образовательны е условия миллионов китайских 
мусульман. Они ценят назначение мусульман -  профессоров в нес
колько национальных университетов а  ученическое и специальное 
обучение, предоставляемое небольшому количеству учащихся-мусуль- 
ман, они указывают, что  во всех китайских правительственных уни
верситетах лишь немногим более 100 таких студентов и что эти 
лвди попали туда в основном благодаря своим собственным усилиям.
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Кагайокая исламская ассоциацая кацаонального опасения, указыаа- 
юг некоторые а з  этих студангов, дает им на учебу менаа 80 долла
ров, это го  х ватает  им, чтоба прокормиться месяц.

3 . Небольшое, но убевщенЕое меньшинство выражает недоволь
ство тем , что правительство еще следует "старой политике" подбо
ра "больших имен" в различных мусульманских полатических, воен
ных и предпра^лш твльоках групнах. Если Китай дейотватвльно хо
чет пробудить и объединить энергию всех китайских К1усульман, он 
должен использовать большее количество молодых мусулылан с с о -  
врембЕным образованием и должен дать {йзличным мзстным общинам 
шанс выбрать своих собственных предотаваталей . Некоторые из них 
высказываются в пользу предложения, которое появилось в "Да гун 
бао" несколько ют н азад , что следует со зд ать  !Т1онгресо мень- 
ш яаств", в котором мусульмане могли бы иметь своих собственных 
представителей. Некоторые были бы за  "Мусульманскув полита- 1в с -  
кута партию ", если бы правительство разривило е е .

Болеа старые и болаө опатнаэ мусулылане на Сеаеро-Западе 
настаивают на важности большей специализации в обучении ахунов 
шш учителей  /глало отлачннх от м улл /, говоря , что мусульмане, 
особенно на С евер о -З ап ад е , еще следуют руководству ахунов почтя 
безоговорочно и что  полатлческов сознание людей больше зависит 
от нюс, нежели к акого-ли бо  другого влияния, исключая тех м ест, 
где мусульмане имеют прямой политаческай контра ч ь  й л я  военную 
власть / г 3 2 ,  4 8 0 -1 /:

I .  Более образованные мусульмане весьма желают- ввдвть их 
образовательные возможности усиленными и улучшенными. Онз чув
ствуют, ч1‘0 мусульманским детшл в густо  населенных мусульман
ских районах следует помочь иметь специальные мусульманские 
начальные школы как  можно болш е и улучшенного уровня и что 
больше помощи должно быть оказано мусульманской молодежи для 
поступления в средние школы и университеты. Они рассматривают 
невеж ество, преобладающее среди больших категорий мусульманских 
общин, особенно на С еверо-Западе, как серьезную проблбму. Они 
обижены тем , что предложения, сделанные в этой связи генералом 
Бай Чунси, председателем  Китайской мусульманской ассоциации 
национального спасения, не били осуществлены, хотя они были 
одобрены национальным правительством.
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2 . Они считают, что вышеупомянутая проблема -  основная в 
отношении их Шисвсрвднего экономического положения. "Нищете щ -  
сульмашких масс" следует обратить оообое внамание национально
му правительству.

3. Они чувствуют, что об их политических возможностях, как 
личнах, так и групповых, в прошлом чрезмерно много писалось. В 
то же время они высоко ценят и отвечают на внимание, которое 
оказывается им национальным правительством с 1938 г . ,  им хоте
лось бы видеть еще более многочисленные и конкретные возможно- 
ста , предоставленные мусульманам, чтобы участвовать в руководот- 
вв национальной жизнью. Это желание особенно звучно среди моло
дых гаусульман, имеющих среднее ала высшее образование.

4. Они гордятся мусульмакама, сражающимися в китайских ар
миях, аыдашамся положением нчкоторых мусульмашких командиров 
/в  особенности Бай Чунси, Ма Дуфана, Ма Хункуя/ и данью, которая 
была отдана храбрости и боевым качествам мусульман. Но они были 
бы рады видеть еще больше молодых мусульман, которым дали пере
довую или специализированную военную подготовку, чтобы обеспе
чить им более высокие командные посты в китайских вооруженных 
силах. Они настаивают, что мусульмане уверены, что хорошо проя
вят себя на всех таких ответственных должностях /2 32 , 480/.

Сводку британского ш нистра информации, естественно, нет ос
нований считать всеобъемлющей и исчерпывающей. Ее дополняют, в 
частности, сведения известного специалиста по дальневосточным 
делам Д. Бодде. Он, в частности, сообщает следующее.

Неадэкватное по.тетичвское представительство вызывает недо
вольство мусульман. Они, как представляется вероятным, состав
ляют 4% шселения Катая или 10^, как они утверждают, а во время 
воЧны лишь один ^лycyлшaнин входил в Народно-Политический совет, 
где общее количество членов было 240. Среди менее важных /3 6 /  
государственных советников мусульшн было 2 /1 5 5 , 2 8 4 /.

Оставляя в стороне вопрос о том, какое бы по численности 
представительство в государственных институтах го:линьдановского 
Китая могло удовлетворить штайских л^усульшн, укалем лишь, что 
в какой би то ни было их общественной самодеятельности для цент
рального правительства Китая крылась потенциальная угроза роста 
центробежных настроений. Тем более, что вековая неприязнь и
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отчуждение, йытонавшдв во взаимоогкошвшщх мусульманской а хань
ской общин, не С01ЛЛИ в мгновение на нет с началом японского втор- 
Ж0НШ в дределы ооС)Ственно Китая. Едагзотао, которое демонстриро
валось в известных пределах на высшем уровне, правительством 
Китая и руководителями ь^усульманской общины, случалось, речко 
диссонировало с тем, что происходило на местах. Начало нацио
нально-освободительной войны Китая против Японии ркончате—̂ но 
не подвело черту межобщинным эксцессам. В ряде случаев гоминьда- 
ковскае войска и охранные части местного назначения учиняют рас
праву над мусульшнами. Т ак, в начале антаяпонской войны б бри
ге да провозгласила; "Неоомненно нужно вырезать мусульман подчи
стую". И было уничтожено очень много мусульман в деревне Уинцунь 
уезда Удисянь провинций Шаньдун /1 2 , 3 8 / .  В 1938 г ,  гоминьданов- 
скяе войска в провинции Ганьсу устроила мусульманский погроха а 
деревне Яньяочжуан /у е зд  Юйчжунсянь/: мучали лвдей, насиловали, 
грабили /1 2 ,  3 8 / .

Какие конкретно обстоятельства провоцировали подобные инци
денты, не представляется возможным вйяснить и з-за  отсутствия 
разносторонних данных. Очевидно, отмеченные ^к ты  гонений на му
сульман являлись порождением традиционного психологического кли
мата, присущего взаимоотношениям хань а  мусульман. Сами ко1флик- 
ты провоцировались конкретными событиями, в трактовке характера 
которых мнения сторон могли расходиться.

В 1339 г .  произошли печально известные "Хайчускив события' 
Первопричиной их явилось т о , что солдаты гошньдановского дун- 
чэнского отряда под предлогом набора в армию заставляли мусуль- 
ман-цужчин, зачисленных на службу, есть свиное мясо, принуждали 
кенщин и девушек-мусульманок идти учиться в вечерние школы, 
пользуясь этим, приставали к женщинам. Кроме того , мусульман
ское население было ойложено тяжелыми поборами, так что людям 
вечем было жить /1 2 , 3 8 / .

По ьтой версии, представленной одной стороной, притом в 
взд аш ш , в удержанном в целом в духе офациальных установок /в  
частн ости , антигог.жньдановсках/, трудно воссоздать во всей 
полноте реальную картину событий. Не ставя своей целью хоть 
как-то обелять действия гоминьдановских военных, все же можно 
доп усти ть , что у них не было особого намерения оскорблять чув-
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отаа мусульман-яоаобранцев, предлагая ш  свиное мясо, ä  м о ж н о  ш  
било реально иметь в тех  условиях две к у х ш : для хань а  для му
сульман? Не совсем убедительно зв;,'чат посылка насчет ? о го , что 
организацией вечерних пшол дам жзнщин-мусульман преследовалась 
единстЕвнявя цель -  заполучить удобный повод для посягательств 
на ах добродетель.

Но как бы там ни было, началось ваотупленив под лозунгом 
"Мусульмане отдельно организуют свою Еооружашую борьбу о япон
цами" /1 2 , 3 8 / .  Начавшись в Гувэана, вшгнения очень быстро охва- 
тяли мусульман Хайюани, Хуапина, Лундз, Шэньцзя. 'Число ао зста в - 
цев превысило 20 тысяч ч о л о е з к  /1 2 ,  3 8 / .  Выступление было су
рово подавлено гоминьдановскими войсками /1 2 ,  3 8 / .

В 1943 г .  погрому со стороны хань подверглось село Сащ о 
/у е зд  Мзнаинь, провинция Х энань/, единственное мусулы-шнское 
селение a s  SSO деренень^ что были в у е зд е . Г^усульшн.а з сравне
нии о соседаьш с ч й т ш о и о ь  зажиточными, и жители окрестных селе
ний на почБз зазиога принялись грабить и убивать м усулш ан . Ке 
остались 3 стороне и мастные должностные л ац а : уездный нача^а- 
ник Чжан ХаньиЕ, кошццир районного большого отряда Ля Чжэнь- 
хань. В Саш о они связали  и увели несколько зажаточных человек^ 
казнили J5X, а потом приказали детям мочиться им в рот /1 3 1 , 2 , 
1629 /. Затем окрестные сельчане, войдя в сговор с туфэями Се
верной Хэнани и местными бродягами^ стали  осаждать Санпо. После 
третьей попытки осаждавшие ворвались в село . Сожгла 5 мечетей 
из 6 , убаяй около сотни мусульман. В это  время случилось так^, 
что японсгав части двинулись на Мэнсянь и должны были пройти 
через С аш о. При приб.лижении японцев разбойничье войско, до это
го  бесчинствованпее над мусульманками, заблаговременно бежало 
/1 3 1 , 2 , 1629/.

Такого рода события понятно не способствовала сплочению 
мусульман и хань в борьбе против японского агр ессо р а .

Выступления в Синьцзяне 
и провозглашение ВТР

Ксли собств8"но в Китае вторжение японских войск не ознаме
новалось повсеместно сплочением !v^ycyльшн и китайцев в борьбе 
с агрессором, давала себя знать испокон веков бытовавшая обоюдная 
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й0пр1ШЗ{1ь ,  то  на се в е р е  Синьцзяна { ^ о у л м ан е  подня-тги вооружвн- 
во г  восстание и п ровозгласала создан ае Вооточяо-Турквстанокой 
распублики .

Эгону предшествовали следующие со(Аггая.
В конце 1939 -  начале 1940 г г .  правитель Синьцзяне Шэн Ши- 

гоай п риказал  ар е с т о в а т ь  релЕгиоэного вожака казахов Алтая Аха- 
г э -а ц з и  /А хат-Х адж и?/^ . Потом он бал убит э тюрьгие /1 2 8 , 7 1 1 /. 
Следом по предписанию Шэн Шицая было сожжено несколько экземпля
ров с т ар о го  издания К орана. К азахе сочли это  как намерение унич
тожить исламскую вер у  /1 2 8 ,  I I I / .  Обстановку усухубили и другие 
доот^'пки китайских в л а с т е й , и в м арте-ап реле 1940 г .  казахи 
подняли в о с ста н и е . Их выступление, отм ечает китайский ав то р , вы
лилось в и стребление хань /1 2 8 , I I I / .  Мез^общинная р о зн ь , усугуб
ленная эмоциями рели ги озн ого  порядка, приняла экстремальные
ifOpMH.

в декабре 1943 г .  казахи  Алтайского района Синьцзяна вновь 
nofliiHAH восстание против синьцзянской администрации. Н епосредст- 
аенным толчком к выступлению послужили попытки провинциальных 
властей  п ересели ть  к азах о в  с богатых травостоем  пастбищ на с е 
вере в засушливые юкные районы провинции, которце "есть  подлинно 
ра’>огш голодной см ерти" /2 0 4  , 3 7 1 /.  Эти события негативно отра
зились не только на внутриполитическом положении в собственно 
С иньцзяне, но и отрицательно оказались на отношениях с соседями. 
Часть к аза х о в  перешла в пределы МНР. Китайские войска преследо
вали и х . а китайские самолеты бомбили селен :,я  на территории МНР, 
гд е , как п о д озревали , укрылись беженцы. Советский Союз выразил 
Протест против таких действий /3 0 4 , 3 7 1 / ,  а  войска МНР изгнали . 
китайсм 1х со л д а т .

В н ач але д ек аб р я  1944 г .  из Урумчи /Д и х у а / постудило сооб - 
Щешйв, что казахи  Синьцзяна подняли всеобщее восстание против 
Китайских властей  /2 0 4 ,  3 7 1 /.

" . . .  выступление казахов  в Синьцзяне, -  указывал журнал 
"А;.'.ерэ;;па". -  просто са-.-.ая последняя ф аза давняшнего ан таго н и з- 
‘■•а и :.;аго:.;етаиали-кочевниками север о -зап ад а ,
'^ьи nacT2n:oiii;e з е 1.1ли были экспроприированы для Вужл китайских 
-■рест.'лн" /2 С 4 , 3 7 1 / .  Экономическое ущемление мусульман-казахов 

властям;! и лренебрейзние поачедними духовныш ценно-

95



отями ислама усугубляли остроту антаговизыа между »аусульыанаыи 
Синьцзяна и немусульманами-хань.

Иолаи выступает как своего рода идейная платформа во-время 
революционных событий, предаестаовавших созданию Востснно-Тур- 
кестанской республики. И проявлялось это в разных формах; в 
проповедях к населению, в символике внешних аттрибутов. Как пи
шет непосредственный участник событий 3 . Таипов, в проповеди, 
произнесенной в Бейтулла, главной мечети города Кульдхи, разви
валась "мысль о том, что дело борьбы с народными аоработителя- 
ма -  святое дело" / Н б ,  4 2 /. Очевидно, подобного рода наставле
ния балл воспринята как призыв в джихаду, ибо по утверждению 
ряда чсточников, борьба против гоминьдановской власти выливалась 
в резню хань вообще как таковых /1 89 , Г74, 3 2 2 /.

Учитывая влияние мусульманского духовенства, его пытались 
привлечь на свою сторону противоборствующие сила. 3 . Таипов сооб
щает, что временный губернатор Илийского округа Лю Бинди на обе
д е , устроенном для мусульманского духовенства, говорил о важ
ной роли духовенства в воспитании народа, в формировании у  него 
добрых чувств /116 , 4 2 /.

Обращает на себя вншлание и такой весьма показательный мо
мент. Повсеместно выступления против гоминьдановского господст
ва шли буквально под зеленым знаменем ислама. В Нилке /7  октября
1944 г . /  мусульмане-повстанцы подняли зеленое знамя иолама /189, 
Г73/. К 12 ноября 1944 г .  зеленые 4.лаги возвышались над все но
выми зданиями в Кульдже /Инине/ /1 89 , 176 /. 15 ноября бнло про
возглашено создание Шарк Тюркистан Днумхурияти /Восточно-Турке
станская Республика/ под номинальным президентством узбека Али- 
хан-тюре^ религиозного лидера, который пользовался широкой под
держкой мусульманского населения. Он непосредственно способство
вал успеху выступления и участвовал в создании новой власти.
В ноябре 1944 г . в разгар уличных боев к руководителям повстан
цев явился Алихан-тюре, духовное лицо, пользовавшееся авторите
том ореди мусульман Кульджи. Он сумел поднять мусульманское на
селение Кульджи на борьбу против гоминьдановских властей. Пере
говоры о Алиханом-тюре были условно завершены, в результате чего 
было пpoвoзглaшeн^. Временное правительство Восточно-Туркестан
ской республики /ВТР/ во главе с Алихан-тюре /8 7 , 7 4 /.
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Оюш а з  пунктов политической программа ВТР было: "Уважение 
релагди" /1 2 В , 1 7 5 /. Под нею подразумевался прежде всего аслам.

Он предстает в качестве идейной основа для сплочения всех 
участников повстанческого движения. И Восточно-Туркестанская 
республика на первых порах ее существования выступает как госу
дарство мусульман. " . . .  еще нужно поднять культуру и политичес- 
куп п роп аган дучтоб ы  все лвди исламской веры ради Восточного 
Туркестана не пощадили жизни для революция", -  провозглашала 
"Восточно-Туркестанская революционная га зе та "  13 января 1945 г . 
/1 28 . 1 7 6 /.

О том значении, которое правительство ВТР придавало исламу, 
свидетельствует создание специального учреждения -  Совета по 
делам ислама, кроме того , был учредден департамент по делам р е - 
ЛИГЙ"'-.

Обраиает на себя внимание представительство в администрация 
ВТР духовенства и почтенных мусульман. Среди 17 членов праэа- 
тельства были К ерим -/х/адки, Цзюйли-ахун, Вакао-/х/аджи, упол
номоченный Илийского банка -  Юсу||>-хаджа /1 2 8 , Г77/.

ГЛасоовое выступление неханьского населения на северз Синь
цзяна носило определенно исламскую окраску и ставило одной из 
своих целей защиту исламских духовных ценностей. Ислагл выступе- 
ет как общая идейно-политическая платформа, которая объединяет 
широме массы лвдеЙ именно по принадлежности к одной а той же 
вере. И в данном случае единоверие заслоняет разницу в социаль
ном положении, различия я 1слаосово-сословных интересех.

Когда война с Японией была в самом разгаре , на страницах 
официального издания Совета по международным Д8.пам говорилось 
следующее; "В нынешней войне Катая против японской агрессии 
все его мусульманское население как один поднялось на борьбу 
за отечество . Более чем 50 из них /мусульман.- В .К ./ генералы 
и командующие армиями, среди которых может быть упомянут гене
рал Бай Чунои, президент Китайской мусульманской ассоциации на
ционального спасения и способный помощник генералиссимуса Чан 
Кайши" /2 7 1 , 7 9 / .  Среди не назвашшх в этом пассаже мусульман- 
военачальникоЕ отметим Ua Бэньчжая /1901-1944/, командира му
сульманского отряда, геройски сражавшегося с японцами /1 0 , 5 2 /.

Отдельные представители мусульманского духовенства, нахо
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дясь на оккупированной японцами терраторш , посильно участвова
ла в борьбе сопротавленая. Так после падения Шанхая я Нанкина 
на территории шанхайокого оаттльманта, не завятого японцами, 
оставался ахун Хадачзн. Он наставлял единоБерцев Юго-Восгочного 
Китая участвовать в антЕяпонокой борьбе. Жилище ахуна служило 
явкой для мусульманской молодака, которая тайно пробиралась для 
работы Б японском тылу и для учебы. Малодав мусульмане получала 
от ахуна поддержку я указания /1 3 1 , I ,  6 3 4 /.

Вкладу китайских мусульман в национально-освободительную 
войну китайского народа 1937-1945 г г .  отдавалось  должное и в 
изпении правйтельстза Китайской Вэопублаки, охватывавшем период 
1937-1945 г г .  "Китайские мусульмане индивидуально и коллективно 
внесли йолкаой вклад в войну, служа в ^ м а и ,  те" ка и оказывая 
воспомоществования" /1 б 9 а , 2 1 7 /.

Последнее а з  вышецатарованнах гомяяьдановсках изданий пол
ностью умалчивает о событиях на севере Синьцзяна в 1944 г .  в 
контексте антияпонской борьбы ш свления Катая вообще а мусуль
ман а частности.

На схожей позиции стоит и известный ученый Бай Шоуи а своей 
работе, появившейся уже в КНР: "вплоть до 1949 г . все мусуль
мане Китая участвовали в освобождении материкового Китая" /1 0 , 
5 2 /. В частности, а оценке Бай Шоуа события в трех округах на 
севере Синьцзяна /Ш ъ., Тарбагатай, Алтай/ явилась ударом по 
реш<ционноЙ власти гоглиньдана а  американского ампераализш  в 
Саньцзяне. вк.чадом а освободительную борьбу всего  Китая /1 0 ,5 2 / .

Остаачяя в стороне соцяатьную природу гоминьдановского р е- 
хама, не следует-удускать из виду, что центральная гоминьданов- 
ская ад.мяласгра;тя оставалась национальным правительством Китая 
и в качестве такового являлась символом антияпонской наидонать- 
но-осЕободательной борьбы. И логично п о л агать , что в тех услови
ях  всякое выступление протав 'авторитета гоманьдановского права- 
тельства не способствовало сплочению усалий в борьбе с японскам 
ймпериЕиазмом. И тем более, нет объективных данных соглашаться 
с утверлдеиаяии такого  рода, что в годы антаяпож кой войны нее 
мусульглане Китая внесла вклад в эту  борьбу. 1.’1усулыланское высту
пление на севере Синьцзяна дестабилизировало внутрилолятическую
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ё?аб8льнос?ь Кагайской Республика и отшсрть н® опособствовало 
борьбе 88 населения о японской агресоЕвЙ. Объективно, вне за - 
вясйиаоста от побухданяй повстандев иуоужьтв их выступление 
было на руку Японии, ябо расчлененяв Китайской Респуолякя я 
составляло одно из основках методов политякя Токио в отношвнЕя 
китайского государства.



Глава 8. ИСЛАМЗКИИ ФАКТОР В ПаШГИЧШКОЗ 
лО«ЗНИ КШ-АЯ 1945-1949 г г .

Капитуляцвя Японая а 1945 г .  формально подвела черту наци
онально-освободительной войне К атая, в хода которой ас-чамский 
I'iaKTop пытались использовать протавоборотвуювше стороны.

Мусульмане Катая заявляют о себе

С окоячанибы антаяпонской войны начанается новый этап в по- 
литачаокой жизни Китая, и мусульNsancкий вопрос в стране не у т 
рачивает своей значимости. Ее определяют' факторы BiiyTpa -  а 
внешнеполитического порядка. В последнем случае особую роль 
играло движение мусульман в Британской Индии за создание от
дельного мусульш нского государства.

"Пакистанское движение" в Индии пригласило китайских 1лу- 
сульш н посетить Индию и послало делегатов в Китай. Инициатива, 
подоплека которой, несомненно, шнела политическую значщлость, 
совершб1шо неслучайна с учетом того  обстоятельстваа что между 
мусулы.'.анскиш органазациямя Дзитанской Индиа и Китая прежде 
су:зествоаа,1И контакты.

В 1927-1928 г г .  в Пекане было основано общество "Чзугйцю 
CD& хуэй" /"Общество стремленая к н а у к е " /. 2го организаторами 
явилась молодежь из кругов м^'сулыланской интеллигенцаа /  10 , 
4 Ш /. Ьти молодые лаци интенсивно занш.1а;ш сь научными изыска
ниями. Общество "Чжуйцю сюэ хуэй" сотрудничало с лахорским ре
лигиозным обцестЕоы "Ахмадия" /1 0 ,  4 0 4 /. йлел место обмен про- 
пагандастокиш матераалаь’а  /1 0 , 4 0 7 /.

Инициатива мусульман Инаии не на1лла поддержку у руководи
теля общенациональной организации мусульман Пятая. Генерал 
Чунси послал такое заявление {.1усульманской лаге Индаа: "Китай
ская исла:,1ская федерация национального спасения" afjeer в каче
ства своей двоякой цели спасение нации и распространение ис
лама, но в настоящее время нация идет первой. Не может быть 
никакой речи о религиозной свободе, когда свобода нации не 
обеспечена" /2 3 4 . 2 5 7 /. Иныш словалш. Бай Чунса не счел яолхо-
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дящам соучастие мусульман Китая в делах анпийсюис мусульман, ш -  
лвуомнсланно заявиз, что у первых хватает и овоих "домашних" дел. 
Там не менее сам по себе фант обращения вожаков мусульманзкого 
движения в Индии к исламской организации Китая не мог не опосод- 
стаовать повышению ее престижа. Тем более, что о окон-
чаняем антиялонской война там оклалавается новая В1сгтриполитичв- 
С11ШЯ ситуация, которая отражается на значимости мусульманского 
вопроса в жизни страна, и обращение вожаков зарубежного мусуль
манского движения к руководству китайских мусульман укрепляло 
ее положение в отношениях о администрацией.

Война сопротивления объективно явилась если не ойьединяю-
то по меньшей мере сдерживающим началом в жизни многонацио

нального Китая, боровшегося с внешним врагом, в том смысле, что 
вожаки мусульман собственно Китая сохраняют лояльность националь- 
аоцу правительству Китая. Со своей стороны, высшие правительствен
ные инстанции и их средства массовой информации проявляют из
вестное вшшание к запросам мусульманской община.

Когда ссхила на нет угроза извне, для центрального прави
тельства Катая в какой-то степени теряет свою значимость отноше
ние к нему международной исламской общественности, а соответст
венно и исламский вопрос становится болше чисто внутренним де- 
л ш . А поскольку так , то в глазах опредеданных официальнах ин
станций, средств массовой информации мусульмане Китая опять ока- 
заваюгся на положении просто национального меньшинства, а не 
частью общемирового мусульманского сообщества» Показательно в 
этой связи, что в седьмом выпуске "Китайского ежегодника", под
готовленного Советом по международным делам на основе официаль
ных и других государственных источников, вообще не нашел ника
кого отражения мусульманский вопрос /2716 1^  ̂ . тог ’̂ '! как
в предиествующих вып ’̂сках исламу Л1Ло отведено определенное ме
сто. В то же вреья, чго бросается в глаза , в указанном выпуске 
приводятся сведения о других мировых религиях, как-то; христи
анство, буддизм.

Если пока не останавливаться на ситуации в районах компак
тн ого  расселения мусульман /Северо-Западный Китай, Синьцзян/, 
то оЗстакоЕ ка вокруг исла1лского вопроса в собственно Китае ха
р ак тер и зу ется  наличием двух противоположных тенденций. С одной
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стороны, мусульманская община гласно саысаз'ьявлявтся, добивает
с я , по меньшай мере, внимания к жавотрепещущам зопрос'аьа своей 
Еизни я уважения ин'^ересов в запросов мусульман, признания ах 
полноправными и уважаемым членами общества.

С другой, дают себя знать градицаоннай великоханьскай шови
низм и высокомерие. Рассмотрим все это более подробно.

1946 г . отмечен активностью руководителей мусульманской 
общины Китая в плане ознакомления общественности стра!» с исго- 
рией ислама, с его заповедями. Предпринимаются попытка не только 
как можно шире разъяснять, что такое исламский "^еномен, но и, 
очевадно, имеет место стремление приобщать к исламской вере но
вых адептов. В 1946 г .  в Чунцине вышло -  первое издание "Чжунго 
исылань ШИ гавяо" /Основные сведения по истории ислама в Китае/, 
в 1948 г .  в Шанхае -  второе издание /9 6 , 3 / .

12 апреля 1946 г .  "Дагун бас", ведущая шанхайская газета^ 
опубликовала извещение центрального управления Китайской ислам
ской ассоциации об издании Корана на простонародном язы ке. Оцен
ка численности мусульшн в Китае не точна, гою рилось в атом 
уведомлении. Исхода из сообщений из мечетей по всей стране, 
мы находим, что количество мусульман составляет 50-70 млн. че
ловек. "Эти люди р8.ссеяны и не организована. И з-за того , что 
они не организованы и говорят не как единое целое, страна обра
щает на них мало внимания".

Некоторые считают нашу веру ветвью иудаизма, другие полага
ют, что наша вера -  новая ветвь христианства.

"Из-за того, что наша вера не всегда проповедуется 
чужим, наша пища и обычаи отличны, на нас смотрят как на таин
ство. Конечно, это не имеет значения, как люди смотрят на нас, 
но мы должны указать, что наша религия была признана во всем 
Китае на протяжении долгого времени. 1.1ы согласны, что не были 
способны сделать ясным смысл нашей веры нашему народу, так что
бы он мог полностью понять ее. Теперь мы знаем, какова помеха, 
а И1.!01шо, наш Коран написан на арабском, который не полностью 
понятен громадному большинству нашего народа. Сн в столь многих 
случаях зависит от интерпретации местного ахуна.

Эта Ассоциация -  всеобщая организация 1.0'сульман, учреждена 
в военной столице -  Чунцине под патронажем генерала Бай Чунси.
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Воя нала энергия бала направлена н а 'го , чтобы организовать муоуль- 
вшн во иш  ншей страны. В го хе ьраш  понимали, чго помеха на- 
авй аере заключалась а недостатке покалзания основ Корана. Для 
ясправлания яоложення был создан комитет под началом гяньцзинь- 
акого ахуна Ван Цинчая.

Посла сранения за Хакъкоу он поехал в Чунцин и занялся пе
реводом Корана. Во время японских бомбеяек его работа погибла.
Он пзреехал недалеко от Чунцина а Бэйбэй и вторично перевел Ко
ран.

Заказ на издание был передан а Шанхай издательству ансян.
Это издание -  перевод в отли’:ие от прежнего /на литератур

ном китайском язы ке/ -  на разговорншл /237а. 364-5/.
В первом псзлугодии 1947 г .  мусульманские периодические из

дания выступают с магериала;.1и, которые носят острый политический 
характер и в которых открыто осукдается дискриминация мусульман 
а условиях существующей политической системы. Так, в апрельском 
выпуске ежемесячника "Хуэй се юекань" появилась статья "Саняо 
цаньань" /"Трагедия в Санпо"/. Сна поведала о кровавых событиях 
в мусулы/анском селеньи Санпо, имевших место 20 (иая 1943 г .
/о  них говорилось выше/.

По поводу поведения местного начальства автор статьи писал 
следующее; "Это поступок, который "местному начальству" надлежа
ло делать? Это по-человечески? Это в высшей степени справедливо? 
Часто слышим, как европейцы говорят, чго наш Китай -  нецивилизо
ванное государство, это сал'.ая безжалостная нация в мире. Слша 
такое, мы необычайно гневаемся. Подобного рода даяния, чинимые 
"местным начальством", разве могут соответствовать тому, что(Зы 
быть нацией цивилизованного государства, разве может это соог- 
«етзтвонать тга.у, чтобы быть человеком?" /131, 2, 1629/

;.Ь'сульыане Санпо посылали потом ходоков в 1оян, Сиань, Чун
цин. однако правительство занималось этим делом только для отво
да гл аз . ":,;онет быть, -  вопргаает автор, -  это и есть проверка 
на деле великоханьского шовинизма?"

Ныне война сопротивления победоносно завершилась, Чжан Хань- 
£н согласно установленного яравила служит начальником уезда Шн- 
сянь. Ли '12Э11ьхакь -  по-пре.:лему начальник большого отряда райо
на. Что .у.е ото за мир? /Что же это делается на свете?/.
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в свлвньи Сашо прокивало 1000 с лш н ш  дворов. Со времени 
этих кровавых соЗыгий мертвые -  мертва , бекавшие -  в с5вгах. 
Ныне, кто там оста"оя, -  так это старые и нвмочяые женшш я 
младенцы. Их всего-то не более 100 человек /1 3 1 , 2 , 1 6 2 9 -3 0 /.

В этой же статье воспроизводалаоь песня, сочиненная ките
лями Санпо и которую ежедневно пела молодея:ь. Воспроизведем от
рывок из нее:

-  Войска и туфэи, объедшшвшись.
Осадили Санпоцунь.
Убивали людей, поджигала /дом а/ и ловили людей. 
Сожгли нашу мечеть.
Погубили наших мусульман;

Вечно помним:
Воздадим врагу, отомстив ему!

Публикация этой песни явилась демоштрацией общинного ин
стинкта; уничтожению подверглись "наши мечети и наши мусульма
не". Нужно мстить солдатам и бандитал!, а в широком смысле хань, 
ибо они-то и были теми солдатами ж туфаяма, которые учинила по-' 
гром м̂ ’-сульман в Санпоцунв. Налицо, такам образом, призывы не 
только, к сохраненаю межобщинной розни, но и к активным действи
ям против обидчиков мусульман, т . е .  хань. Бездеятельность . го - , 
миньдановской администрации в отношении имевших место событий 
в Санпоцуне объективно способствовала порождению экстремвстскЕХ 
настроений в мусульманской общине.

Публикации подобного рода не были однако определяющими на 
страницах мусульманских изданий. Появлялись и статьи , где азла- 
галась конструктивная программа мероприятий, которые надлежало 
осуществить. В этом отношении показательна статья , опубликован
ная в 1947 г .  в июньском номере "Еехуа".

-  Подытоживая, -  писал некий Тзватуа, -  хуэйхуэК Китая -  
такие, которые имеют сильные сторона. Зсли говорить о том, что 
на поверхности, то повсеместно образова11ие хорошев, если силь
ный религиозный порыв, богатство выпирает. Опнадо у них есть и 
свои недостатки. Их культурный уровень отстал, нет новыЛ коопе
ративных начинаний, велика косность.

Что касается подъеыа л  упадка хуэйхуэй Китая е будущем,

104



то это всецело зависит от строительства экономшш и просвеще
ния^. В области экономики нам следует создать кооперативное де
ло, преобразовать наши старинные ручные промысла /например, Сан- 
поский кожевенный промысел/ и земледелие, отказаться от всякого 
управления, не соответствующего предприятию. В области просве
щения улучшить обучение халифа* при мечетях, осуществить систе
му I  мечеть -  I  школа, приложить все усилия к тому, чтобы в 
местах компактного проживашя народа хуэй, где более тысячи се
мей, было учреждено хуэйское среднее учебное заведение, содер
жать всех молодых учащихся в школах, чтобы они со спокойным 
сердцем занимались /131 , 2 , 1613-4/.

Как явствует из цитированной статьи -  самосохранение и са
моутверждение хуэй как этнорелигиозной общности -  эта проблема 
заш'"1ала их. И что весьма показательно, делается упор не на 
образование вообще, в соответствии с учебными программами китай
ской школы, но на просвещение мусульманское, на создание конфес
сиональных учебных заведений. Психологический климат в гоминь- 
дановском Китае со своей стороны тоже способствовал обособлению 
мусульман и сохранению самости.

С окончанием антияпонской войны в общественной атмосфере 
собственно Китая, контролируемого гоминьдановским правительст
вом, не произошло перелома в сторону сближения мусульман и хань. 
В этом отналении заслуживают внимания свидетельства /хотя, и мо
жет быть, не беспристрастные/ Ахмеда Ала*.

На сегодняшний день мы находим в Нанкине, столице Китая, 
и других городах,что мусульмане еще живут за пределами городских 
стен, хотя не по какому-либо официальному приказу. Они не имеют 
никакой особой протекции и каждый теперь подвергается нападкам 
со стороны китайской прессы за то , что они мусульмане, или за то, 
что молятся в своей собственной манере. Их чувства китайцы часто 
не принимают во внимание, чему было немало примеров в последние 
годы. Даже британская пресса в Китае иногда высмеивает их. На
пример, "Зе Норз Чайна дэЙли ньюз" 16 января 1948 г . ,  сообщая
об инциденте с "Син Мин Ван бао" в Шанхае, имевшем место на
сколько дней ранее, насмехалась над ними и писала, что мусуль
мане "печально известны отвращением к свиньям" /145, 3 6 -7 /.

Ваше уже говорилось о воздействии внешнеполитического фак-
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тора на усиленяө самовыражөная мусульманской общана Катая. Рас
смотрим это явлөяаө конкретно. Создание мусульманского государ
ства Пакистан нашло живейший отклик среди мусульман Китая. Это, 
в частности, проявилось в их реакции на смерть основателя Паки
стана М.А. Джинны. Бэйпинский Институт исламских письменных ис- 
следоваЕИй, Общество мусульманской молодежи и журнал "Юе хуа" 
совместно направили следующую телеграмму правительству Пакистана; 
"От имени 50 миллионов китайских мусульман мы просим выразить 
наше глубокое прочувствованное горе, которое мы испытали, услы
шав весть о том, что любимый вождь мусульман всего мира господин 
Джиння вернулся к Подлинному /Истинному/. Наша боль действитель
но беспредельна. Как говорил священный Коран; "?Лы принадлежим 
Аллаху и к Нему мы должна все вернуться". Мы поетому надеемся, 
что Вы смените нашу скорбь на мужество, с которым завершите то, 
что он оставил несделанным, и вызовете поток смыть следы зла.
Мы надеемся, что Вы будете продолжать создавать сад , мирный и 
счастливый, называемый Пакистан, для мусульман. С братской лю
бовью, мы будем оказывать Вам нашу поддержку. Желаем Вам успе
хов". -  Опубликовано в "Юе хуа" /1 8  сентября 1948 г . /  /145, 64 /.

Мусульмане Китая не только выражают скорбь по поводу кончи
ны Джинны, но поднимают вопрос о необходимости усиления своей 
общественной самодеятельности. Так 18 сентября 1948 г .  пекин
ское издание "Юе хуа" посвятило редакционную статью по поводу 
смерти Джинны. В ней говорилось; "Мы согласны, что обстановка 
р Китае во многих отношениях отличается от той, что в Пакистане. 
Наше национальное движение осталось на стадии невежества и недо
статочного са;лосознаш1Я. Зто, к сожалению, непреложный факт. У 
нас нет никакой теории, никаких идеалов, никаких методов и ни
какой политики. Оплакивая господина Джинну, сегодня нам хотелось 
бы поднять эти вопросы для вншлательного изучения нашими брать
ями" /145 , 59/.

Оставляя в стороне эмоции, отметим то чувство обпшости и 
солидарности, которое демонстрируют мусульмане Китая с зарубеж
ными единоверцами. Построение мусульманского государства Пакис
тан они воспринимают как свое личное дело, сознавая себя как 
неотделимую часть всемирной мусульманской общины.
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Широк диадазон чувств, с которым мусульмане Китая восприня
ли смерть Джинны. Одни из них видят в его деятельности пример 
для подражания, очевидно, имея в виду целеустремленные усилия 
Джинны по возвеличению роля ислама как фактора политической жиз
ни, по созданию отдельного мусульманского государства. В этом 
ключе следует рассматривать рассуждения мусульманина Хай Лижана, 
обнародованные на страницах "Юе хуа". Выражая волю китайских му
сульман продолжать великую борьбу, которую вел Кваид-и-Азам 
(прозвание Джинны), ХаЙ Лижан писал: "Мы оплакиваем уход вождя 
мусульманского движения. Мы потеряли великого учителя. Наш путь 
отныне будет более трудным. Наш дгпг будет больше. Мы стойко 
обязаны выполнить дело, которое осталось после него. Мы должны 
следовать великим цутем возрождения Ислама. Джинна навсегда бнл 
разлучен с нами? Нет. Он не покинет нао. Он будет с нами вечно.
Он станет, подобно маяку, показывать нам путь, которым мы должны 
идти" /145, 59-60/.

Другой автор, У Вэй, в том же выпуске "Ш хуа" более четко 
говорит об устремлениях своего народа и заявляет, что огонь, ко
торый горит в груди китайского мусульманина тот же, что и в груди 
пакистанского мусулшанина: "У нас та же самая судьба, мы идем 
тем же самым историческим ц/тем. Ыы тоже надеемся на обеспечен
ную и размеренную жизнь. Ыы тоже хотим свободы и равенства -  
основных прав человеческих сушеств. Хотя мы поем громко, что му
сульмане всего мира -  одно и мы, китайские мусульмане, звено в 
одной цепи, все же разве мы можем без чувства стыда сравнить 
себя с нашими пакистанскими братьями? Чего мы достигли? Каков 
плод взрастили?

В великой буре мусульманского движения смерть господяна 
Джинны -  великий удар. Но обстановка в мире не позволяв! нам 
горевать и скорбеть. Если ыы, кто остался в живых, не сможем 
выполнить миссию господина Джинна в борьбе за благополучие му
сульманских масс, если мы не сможем освободить 50 миллионов на
ших братьев, тогда это будет действительно огромная потеря"
/145, 6 0 /.

И для полноты представлений о реакции мусульман Китая на 
смерть Джинны воспроизведем элегию /в  прозаическом переводе/
Ча *^уна. опубликованнуа в "Юе хуа" 18 сентября 1948 г . :
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-  Обрати скорб 
во гнев.
Ооратя гнев 
в огонь,
И пусть он горит.
Мицувшвй ночью 
Так Джинна сказал 
Или так я  слышал.
Без никакого возровдеяия, ни нового р о с т а ...
Без руки сопротивления
Не может быть никакого мира или счастья.
Иди, скажи избранным сыновьям Мохаммеда, 
Правоверным братьям в Исламе:
"Я пробудился,
Джинна мертв.
Как от взрыва 
Все потрясены.
Как будто в темной ночи 
Мы потеряли яркую лампу 
Или на перекрестке днем 
Мы лишились нашего проводника.
Словно мы остались враз без отца и матери.
Мы скорбим и полны печали.
Мы также оплакиваем.
Я кажется слышу 
Джинна говорит снова:
"Обрати скорбь во гнев.
Обрати гнев в огонь,
И пусть огонь
Горит" /145 , 58-59/

Кончина Джинны не единственное событие, когда мусульмане 
Китая проявляют меидународнуто мусульманскую солидарность.

Они выражают свою сопричастность к острым проблемам, зани
мавшим международную мусульманскую.общественность. 21 мая 
1948 г .  50 тысяч мусуль(лан в Бэйпине организовали комитет в 
поддерику арабов в Палестине /18Г76, 1 4 8 /. Насколько свободно
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бнло 8Г0 Еолеизьявленив кигайсках мусульман, проблематично. В у с 
ловиях гоминьдановского режима всего вероятнее, что эта демонст
рация была санкционирована властяш .

Поскольку речь зашла о сфере международных отношений, то 
следует отметить такое обстоятельотво. Гоминьдановское правитель
ство использовало на дипломатических постах в странах, где была 
сильны позицир ислама, китайских граждан-мусульман. Так, в част
ности, консулом в Малайю оно назначило мусульманина Ибрагима Ма 
/2С2/.

Большая самоотолтельность как минимум для начала, официальное 
признание особого статуса мусульманской общины в политической 
структуре гоминьдановской Китайской Рвоцублшш -  таков лейтмотив 
публичных высказываний китайских мусульман. Степень актуальноота 
этих требований не дня всех них была одинаковой. Одно дело те , 
кто ирожявал в местах некомпактного расселения мусульман, дру
гое -  кто находился а районах китайской Магометании я тем более 
принадлежал к числу ее военно-политических руководителей.

Представители семейства Ма, местные милитаристы, как в года 
антияпонской войны, так я по ее окончания,продолжают оставаться 
не только фактически, но и официально правителями провинций Се
веро-Запада. В 1940-1945 г г , Ма Хункуй-неизменно председатель 
правительства провинции Иинся, Ма 5уфан -  соответственно Цанхай 
/271, 792; 2716, 1066/,

К кеш ^ 40-х г г .  Ма ]^фан вызтупавт в качестве ключевой фи
гура в еоенйо-политической саотаме Северо-Западного Китая,

Согласно пооледней информации, Ма Вуфан тихо выткал полити- 
чадкую са*ь над воем велшцн* Северо-Западом, Хотя он проводит 
большую часть своего временя в Свняне, уделяя свое личное внима
ние Цинхаю, его родственники я доверенные помощники сегодня за - 
нямают стрг'^егической важности позиции повсеместно в мусульман
ских провинциях. Старший брат, 1Ла Буцин, контролярует Х^ньсуйс- 
кяй корядор я восточные подступы к Сяньцзяну, Двоюродг’'1Й брат 
Ыа Хункуй -  губернатор провянция Ниноя. Остальные родственнякя, 
яыенуемые Ма, -  генегалы, адмянаотраторы я ахуны чрезвычайной
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важности" Д 906, 149/.
Не будучи в состсяняи подчинить себе периферийных милита

ристов, в частности вожаков мусульман Нинся и Цвнхая, националь
ное правительство идет на официальное признание статус-кво, при
знавая их своими представителями на местах. 1Лусульманские эне- 
ралы, в свою очередь, шли на такое сосуществование о националь
ны» правительством, ибо признание с его стороны обеспечивало ям 
соответствующий статус с точки зрения легальности как в глазах 
подвластного н зеления, которое было не только мусульманским, 
так и соседних правителей провинций. Основное, что сближало го - 
миньданоБСкое национальное правительство и генералов -  мусульман, 
так это антикоммунизм. Для тех и других основным политическим 
противником в стране были КПК и руковоАИмая иш  НОАЕ. В них вер
хушка мусульманской община ус! иривала угрозу своему привилеги
рованному положению.

В частности, об уже упоминавшемся 1Ла Цуфане западный наблю
датель писал; "Хотя его звание -  номинально губернатор Цинхая, 
власть подлинного восточного князя абсолютна я нео юрима" /1906, 
142/. Идеологической основой власти Ма ^ф ан а  и иже с ним высту
пал ислам. Он являлся той скрепой, которая обуславливала опреде
ленную внутреннюю стойкость мусульманской ячейки /селения/ и в 
совокупности всей мусульманской общяны. Ее вожакя нередко высту
пают в двоякой ипостаси: генерала и ахуна, подкрепляя властдую 
силу авторитетом пастыря. С роли ахунов очевидец писал следующее: 
"Подлинные хозяева в 1Лагомвтаняя -  ахуна . . .  Китайские власти 
страшатся сил» ахуиов. Они хсфошо знают, что как только хуэйхуэй 
почувствует себя достатотео сильными для восстания, ахуны начнут 
проповедовать вечнвй джихад. Священный Поход против китайских 
неверных" /1906, 140/»

Но пока до этого дело ив дотло^Ма а д а н ,  в частности, все
мерно занимался различными мероприятиями, {физванными экономи
чески укрепить его домен. За счет золота, которое его солдаты 
добывали в горах в уезде Амие-1Лачин, возле истоков Хелтой реки, 
он финансировал свою адиинистрацию /1906, 1 4 2 -3 /. По инициативе 
Ма Дуфана было проложено шоссе на юго-запад из Сшшнавглубь Ти
бетской страны /1906 , 142-5 /.

Ма Буфан являл собой своеобразный феномен в обществснно-по-
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литячвской асизш Северо-Западного Кигая. Дудучи мусульманжном ■ 
ревнителем исламских духовных ценностей, он в то же время не был 
чужд новым веяниям и достижениям общечеловеческого прогресса. 
Нижеследующая характеристика Ыа Дуфана, вероятно, несет на себя 
отпечаток субъективизма, но тем не менее заслуживает внимания.
"Все же, к счастью для его мусульманского народа, он модернист я 
самый эффектирчый администратор. Он проявляет живейший интерес в 
отношении дел и событий^ прсасходящих за пределами его царства, 
и является наиболее прогрессивным из многих тиранических правите
лей на Востоке. В течение непродолжительных двух десятилетий его 
правления из своей отдаленной столицы в Синаке, на этнографичес
кой границе Китая и Тибета, он развил эту хинтерландную область 
в одну из самых прогрессивных в стране . . .  Он интенсивно интере
совался западными изобретениями, в особенности современным мото- 
транспортом" /1906, 142-3/.

X X
X

В то время, как на значительной части Китая внутриполитичес
кая обстановка характеризуется крайней нестабильностью,когда там 
идет гражданская война, в ходе которой КПК и гоминьдан оспарива
ют друг у друга право быть правящей партией страны, в районах 
проживания мусульман сохраняется относительное спокойствие. "В 
настоящее время на Северо-Западе Китая,- писал очевидец, -  снова 
относительный мир. Эго преадв всего благодаря тому факту,что боль
шая часть Магометании за примечательным исключением Ланьчжоу -  
китайского базиса -  управляется в основном своими собственными 
вожаками, хотя они может быть иногда более отроги как админист
раторы, чем китайцы, их предпочитают мусульмане /хуэйхуэй/ чужа
кам и ненавидят китайцы" /1906, 142/.

Что касается Синьцзяна,где имелось значительное мусульмшо- 
аое большинство,то власти этой провинции, влиятельные вожаки му
сульман в Кашгарии,где особенно были сильны традиции ислама, не 
выказывали своей нелояльности национальному правительству.

На севере же Синьцзяна часть округов отложились от Китая. С 
окончанием войны с Японией национальное правительство вплотную 
берется за решение проблема мятежных округов.

Но пр0жде,чем непосредственно перейти к рассмотрению вак 
это происходило, обратимся к предшествовавшим событиям.
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Договоренность о саыояакаддадаа ВТ?

У Чжунсинь пробил в должности главы синьцзянской адмяняст- 
рацая месяц, как I I  ноября 1944 г . в йнянв вспыхнула революция. 
Большую часть своих боевых сил она подучила от казахскях племен 
бассейна Или и области Алтай. Выступления захватяли Или, Тарба
гатай , Алтай /Ашань/. На территория 3 упомянутых округов была 
создана Восточно-Турквстааская республяка. Ке провозглашение 
явилось прямым оледствием политика группировки "СС", задававшей 
тон в гошиньдановском руководстве, которая стояла на позициях 
великоханьского шовинизма и нетерпимо относилась ко всем прояв
лениям национализма среди неханьцев.

Командуший 8-й фронтовой зоной генерал Чку Шаолян срочно 
телеграфировал в Нанкин о катеотрофвческой о<Зстановке ва Северо- 
Западе.

Образование ВТР означало дальнейшую дезинтеграцию гоминь
дановской Китайской Республики в условиях, ко1Т1а значительные 
ее районы подверглись оккупация японских войск.

По получении телеграммы Чжу Шаоляна Чав Кайши направил в 
Урумчи генерала Чжан Чжичжуна с наказом разобраться на месте и 
произвести расследование на предмет решваая проблемы. В сентябре
1945 г . Чжан Чжичжун прилетел в Урумчв Д а х у а / /1 29 , 2 , 418/.

16 сентября он вернулся в Чунцан. Там пол^ч1ил назначение 
национального правительства выступать его предетавателем на пе
реговорах с представителями Инина, столиц® В®Р.

Но сначала о природе нового государств®, ©но было по своему 
характеру исламским. Ислам явился основой для совместных действий 
неоднородных по этнической цринадпежноств учасгш ков’ восстания в 
3 округах /казахи , уйхуры, хуэй/, но исповедовавшжх одну ве
ру -  магометанство. Они быля неоднородны я по своему социальному 
положению, но эти различия не принимались во вни;.‘.аяив, ибо на 
первое место выходила религиозная общность. По существу это был 
джихад, священная война с неверными -  хань. Об- этом достаточно 
красноречиво говорится в пам^угете повстанцев ’"Борьба за родину".

"Китайские угнетатели и захватчйка бес;'тес1ят- нашу свя
тую религию.
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Почему проазот ло воссганвэ в Или? . . .  Потому, что ма имеем 
право выступать за возрождевве нашей религии. Ма также верим, 
что Аллах сказал нам: "Я накаку всех угнетателей". Ма также пол
ностью убеждена, что власть масс -  власть Аллаха. С этой верой 
ма боролись и , свергдув вероломдзгю китайскую власть в трех окру
гах , создали свободное Мусульманское государство Восточного Тур
кестана.

-  Да здравствует наше «усульмашков республикански^ прави
тельство !

-  Да здравствует полумесяц, орязавающий к нашим 30 дням 
священного поста?

-  Да здравствует звезда, приэввающая к нашим 5 ежедневным 
иояитвамГ"/154 , 207-208/.

Фундаментальная важность ислама в ВТР видна как в персональ
ной составе пуководства, так и в правительственной организации. 
Во-первых, два руководителя ВТР Алихан=Торе и АсимбеЙ-ходжа бали 
исламскими богослова1.1и , известшмя во всех 3 округах за свою 
ученость и приверженность исламу. 1о-В‘Торых, большинство членов 
нового прав'втвльства бало также мусульмаиам я включало несколь
ко человек, когорае носили титуда "'хода®''» Böe вышеназванные ти
тулы' ила ио'4!0тше званш  бышв ислажЕяшш яо  своей п. ароде. "Ход
жа" употреблялось применительно- я  липу, ©читавшемуся потомком 
пророка, ’7аджи" -  тот, кто соверцгиш паломигтество в святые ме
ста , ахун -  религиозный наставник, вероучитель.

Были создана Религиозный совет и особое министерство по де
лам религти /ш нистр Салих=дкан=бей/.

Значшлость ислама можно также видеяпь- э  о^ишолвх хфавительст- 
ва: Тлаг новой республики включил в себя чусульманскив' полумесяц 
и звезду. Население зона демонстрировало общность с исламским 
руководит^ем правительства, нося значки о той же самой ислам
ской символикой и золотце и ср’̂ брявые значки со звездой и полу
месяцем, которые давали как знаки чести и дружба различным союз
никам ВТР, в особенности в первый год ее существования Д 5 4 ,1 4 5 /.

Со стороны руководства ВТР явно прослеживается стремление 
вдохновить на борьбу единоверцев за пределами 3 севвршх окру
гов > Смо заявляет, что свержением власти неверашс иа- части Синь- 
цзл'иа. не считает борьбу закончв1шой. В воззааш ш , издаиюв от
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имени Алихан-^бре и скрепленной печатью првЕительства Восточно- 
Туркестанской республики, говорилось; "Исламское правительство 
Туркестана создано, воздадим хвалу Аллаху. Помощь Аллаха дала 
нам героизм, чтобы свергнуть правление угнвтателей-китайцев. 1й> 
даже если мы сами обрели свободу, можно ли это быть приятным в 
глазах нашего Бога, если мы лишь стоим я наблюдаем, тогда как 
Вы, няши братья по вере, еще несет^ кровавую обиду подчинения 
черной политике угнетательского правительства кестоких китай
цев? Безусловно, наш Бог не будет удовлетворен" /154 , 45-46 /.

Руководители ВТР на первых порах поощряли исламский образ 
жизни и объявили джихад или священную войну против неверных-ки- 
тайцев /219, 383/. Антигоминьдановскае выстушхения сопровожда
лись проявлением пелигиозного фанатизма, когда имели мвс™о анти- 
ханьские псгромы.

17 октября 1945 г .  Чжан Ълчжун встретился с представите
лями Восточно-ТуркесаанскоЙ республики; Рахимджаном, Абдухаир- 

тс..вй /Абдухаир-тулэ/, Ахметджаном /Касими/ /1 29 , 2 , 426/.
Не излагая здесь программы национального правительств. , вы- 

двидутой им в качестве ооновв для урегулирования, укажем лишь 
пункты второй и третий. Они ооответственно предусматривали сле- 
дyю!I.Jв:,

"Уважать религиозные верования всех национальностей, надле
жащим образом обеспечить защиту церквей, монастырей всех религий",

"Уважать присущие всем национальностям культуру и обычаи, 
привычки, язык, письменность" Д 29, 2 , 426/.

13 ноября делегация Инина вернулась в Дихуа с ответными 
прьАЛожениями. Они, чго весьма показательно, шли ог имени мусуль
манского народа Синьцзяна.

В лроекте же предложений центрального правительства относи
тельно урегулирования событий в Синьцзяне говорилось о йароде 
Синьцзяна, о "здешних национальностях", о "народе пограничной 
окраина" /129, 2, 426 /. Словом, центральное правительство, опе- 
рир./я общим понятием "народ", так или иначе признавало националь
ную неоднородность населения Синьцзяна. Но в го же время умалчи
вает о разделенности его по религиозному принципу.

Но об этом ’ тко и недвусмысленно с салюго начала говори
лось в ответе представителей Инина на вышеупомяцутый проект.
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Ответный документ зчанался так: "Мнение представителей синьцзян
ского народа исламокоя веры /подчеркнуто нами,- В .К ./ отнооитель- 
ш  проекта по мирному решению вооруженного инцидента о мусульма
нами /129 , 2 , 429/. И далее последовательно ведется речь от име
ни мусульман, т .е .  исповедующих иолам, и о них самих. "Этого ро
да указаьая в пропагавда /гоминьдановского правительства.- В .К ./ 
никоим образом не смогли помешать хань подавлять, третиро: .ть и 
оскорблять веру, обычая исповедуших ислам и их национальную 
культуру" /129 , 2 , 430/. И еще, на что следует обратить внимание. 
Ва первый план в ответе представителей Инина ставится не пробле
ма материального положения неханьского населения при гоминьданов- 
оком господстве, а  гонения хань как таковых^ ва веру мусульман. 
Словом, во главу угла выдвигаются отчуждение и неприязнь на кон
фессиональной почве. Коренное насаление Синьцзяна, неодноро„^10в 
по этнической и социальной щ)инадлежности, виотупает в данном 
случае как вдикш религиозная общность против иноверцев -  хань 
вообще.

В ответе Ивина,соответственно 2 , 3 я  4 , 10 пунктами, было: 
"Цросиы вокон'шть с дисхримянацвей в отношения религии, одновре
менно дать полную свободу вероисповедания".

"В адмияистративиы!Х учреядениях и судебных учр'’'кдениях ис
пользовать письменность, присущую лвдям исламской веры".

"3 началышх школах, средних учебных заведениях я универси
тетах при обучение использовать шюьменвость, присущую людям 
исламской вер»" /1 2 9 , 2 , 431 /.

"При организации правительства провяш(нн Синьцзян разрешить 
участвовать в ней представителям последоватвлей |цусульманской 
веры".

"?,^сульыанское духовенство, которое сражалось за свободу
I участвовало в с-обы.*иях Лвязан1Ш  с антигоминьдавовской борь
бой. -  В .К ./ ,  не изивлекать к ответственности и после првдостав- 
чекия подланшх гарантий ни под каким предлогом не причинять 
прела" /1 2 8 , 189/.

3 ответе Чяан ЧжичлО'на, в частности, говорилось: / 2 /  "Пра- 
гите.тьстЕО прекращает дискржжнациа в отношении религии, одно- 
Ере;,‘.0!шо .":ре;;оотавлЯ'в'Р полц/ю свободу религиозного вероиспове- 
лания.
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в двлопроизаодотвв иооударственнах адшнистративных учрва- 
данЕЙ и судебных органов одновременно используются говань* и 
арабская письменность, однако в письмах в правительственные уч- 
рекдения разрешается отдельно использовать письменность данноИ 
нации.

В начальных школах при обучении используется письменность 
своей нации, в средних школах говэьь считать обязательным пред
метом, в университетах соответственно учебной необходимости од
новременно используются говэнь и арабская письменность" Д 2 9 ,
2 , 433/.

2 января 1946 г .  официально было подписано соглашение между 
представителем национального правительства Китая и представите- 
ляык ЗТР /129, 2, 4 3 1 /. Во 2 , 3 , 4 пунктах соглашения специально 
говорилось о религии, письменности мусульмашкого населения. 
Конкретно предусматривалось слепущ ев;

/2 /  Правитэльст .0 ликвидирует дискриминацию в о'х’ясшвнии 
рел игии, предоставляет народу полную свободу вероисповедания.

/3 /  В делопроизводстве а государственных администратигных 
учреждениях одновременно используются говэнь и арабская письмен
ность. В бумагах, направляемых народом в правительственные уч- 
реж,’ нш^, отдельно использовать письменность дйнной националь
ности.

/4 /  В начальных и средних школах при обучении используется 
письменность данной национальности, однако в средней школе над
лежит считать говэнь обязательным предметом, в университс ах со
гласно учебной необходимости одновременно использовать говэнь и 
ap£.JcкyI) письменность /129, 2 , 438/.

После подписания вышеупомянутого соглашения от 2 января
1946 г . ВТР перестала существовать.

В Синьцзяне по-прежнему не спокойно

В Лнваре 1946 г . ,  когда в Урумчи подписывалось первоначаль
ное перемирие между гоминьданом и ВТР, повстанцы, активизировав
шиеся ранее на юго-западе Синьцзяна, захватили оазисы Посгам и 
Каргалык я окружили Яркеня. Гоминьдановские войска отбили это 
наступление, но мусульманские повстанцы продолжали контролировать
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(Золшую часть сельской местноога между Хотаном я советской гра- 
вацей вплоть до осена 1946 г . , когда вслед за созданием оияь- 
цзянокого коалиционного правительства под началом Чжан Чхичжуна 
китайские войска очистили от повстанческих сил район Памира а 
вновь открыла пута в Ивдаю /189. 205/.

Иочер1 ывающих сведений о политической программе этих пов
отанцев нет. /чглийскай гешсонсул в Кашгаре Этерингтон Смит в 
докладе.начальству /д ат . октябрем. 1946 г . / .  отмечал, в частно- 
ста, что упомянутые повстанцы ратовали за свержение власти ано- 
земцев и изгнание китайцев, обещали вернуться к традиционной 
муоульмашкой культуре и образу жизни /189 , 205/. Воть утверж
дение, что в плане политическом повстанцы ставили цель азданае 
авгоритарного "'"юркско-иоламского" государства /189 , 205/.

Религиозный фактор играл существенную роль в переговорах 
ВТР и гоминьдановской аДминастрации Синьцзяна. Обещание послед
ней уважать верование в обычаи мусульман снимало одно из основ
ных препятствий на пути возвращения отложившихся округов в лоно 
Кит; юкой Республика. Редактор китайского издания "Друзья мусуль
ман в Китае" Р. Ху писал в этой связи: "Недавно реорганизованное 
правительство Синьцзяна обещало восстановить свободу вероиспове- 
даяия и не осуществлять никакой дискриминации в отношении любой 
религии. Очень вероятно, что под руководством христианина пред
седателя /правительотва/ генерала Чжан Чжичхуна эти обещания бу
дут выполнены" /199а, 51 /.

На чем основывался в своих ожиданиях автор цитированных 
строк? До окончания переговоров и до создания реорганизованного 
провинциального правительотва были обнародованы основные прог
раммные установки Чжан Чжичжуна. Среди них фигурировало уважение 
религиозных верований /129, 2 , 462/. После чего ооответствующев. 
уведомление было направлено командному составу гоминьдановских 
войск.

Со своей стороны мусульманское население оказывает нажима 
ад Чжан Чжичжуна, возражая против браков между хань и мусульман 
ваш . Этот вопрос выступает как наиболее острая проблема в меж
общинных отношениях. Она выходит за рамки часто бытового порядка 
и приобретает политическую значимость как опосредствующая форма 
воинствующего мусульманского национализма. Проблема брака между
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мусульманками и неверными получила актуальное политическое зву
чание. ГДусулылане проявили здесь особую чувствительность, ибо 
этот вопрос по их представлениям непосредственно затрагивал за
поведи веры. 16 апреля 1947 г . генерал ^ н  Чжичжун выступил на 
сосЗрании местного населения в Аксу.Оно высказалось за строгий за
прет браков между хань и мусульманами. 22 апреля то же самое го -' 
ворили Чжан Чшчжуну на встрече в Кашгаре /1 5 4 , 114/.

С одобрения Чжан Чжичжуна издается запрет о браках между 
хань и мусульмвчами. В прошлом, гласило предписание, стало обыч
ным явлением, что неисповедующие ислама хань брали в жена испо
ведующих иолам. Исторически этот феномен стал национальным я со
циальным вопросом, вызывал в обществе беспрестанные многочислен
ные возмущения.

Однако в опросе о запрете браков между мусульманами а  хань 
мнения тогда разошлись. Одни считала, что свобода брака -  право 
людей, не следует подвергать их религиозным или национальным ог
раничениям. Почему в прошлом последователи ислама могли жениться 
на женщинах-хань, а мужчины-хань теперь на могут жениться на ис
поведующих ислам женщинах? Хотя у исповедующих ислам националь
ностей отличные от нас нравы и обычаи, указывади другие, однако 
поскольку мужчины и женщина с обеих сторон имеют одинаковые же
лания, то не следует подвергать хань этому ограничению. Третьи 
считали, что поскольку у людей религиозные верования, нравы и 
обычаи различны, тогда не дужно, чтобы они женились, однако 
употребить запрет в порядке административного приказа годится ли 
и будет ли результат?

Хотя сейчас -  период свободы брака, однако в Синьцзяне осо
бая обстановка, ради уважения религиозных обычаев и привычек на
циональных меньшинств не следует в этом вопросе возбуждать чув
ства национальных меньшинств, что привело бы к тому, что отрази
лось на национальном единстве, поэтому все-таки о.^-лциальным при
казом запрещаются брачные связи между хань и нехань.

За исключением тех , кто уже состоят в браке и в равной мере 
не подлежат преследованию, с настоящего времени оазацерам, сол
датам, ’шновникам и простым лвдям ханьской национальности в оди
наковой мере нельзя брать в жены исповедующих ислам /129, 2 
462-3/.
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I I  ИЕяя 1946 г .  состоялось первое заовдаяяе коалиционного 
ярам гельства в Урумчи, а вечером того же дня толпы мусульман 
атаковали дома хань, которые были женаты на мусульманках. Ре
зультатом было полномасштабное выступление в провинциальной сто
лице. Топла увела мусульманок из доюй ханьских мужей и в некото
рых случаях их принудили выйти замуж за стариков-цусульман. В ту 
ночь во время столкновений было убито какое-то количество хань 
/154, 7 4 /.

В сенизбре 1947 г .  кашгарская штаб-квартира гоминьдановских 
войок объявила, что солдаты-немусульмана не должны жениться на 
мусулыланоких женщинах /154, 165/. Сйнако предписание не разряди
ло политической напряженности и не примирило социально-активную 
часть м^'сульманткого населения /зто  традиционно была ее мужская 
честь/ о присутствием ханьских военных а ч^ановников, по инициа- 
ТЕЕ8 которых и олучались ханьско-муоульманские браки. Влиятель
ные представители мусульманской общины обращают внимание к этой 
наболевшей проблеме и дипломатических представителей Запада,

В середине ноября 1947 г .  Иса, генеральный секретарь пра
вительства и старый друг Максуда Сабри, при встрече с представи
телями США я  фитании в Урумчи выразил озабоченность тем, что 
ничего не сделано, чтобы положить конец бракам между мужчинами -  
хань и мусульманскиш женщинами /154, 164/. К весне 1948 г . на
растало недовольство в Синьцзяне, Среди ооновнвх причин были 
браки меж,ду китайскими солдатами и мусульманскими девушками 
/252 , 57 /. Недовольство мусульман выливается в эксцессы. В октяб
ре 1948 г .  хань с^л убит в Урумчи за то , что женился на мусуль- 
мадской женщине /1 54 , 165/.

Программа синьцзянского драввтальотва во главе с Чжан Чжи- 
чжуном, принятая 16 июня 1946 г . /129, 2 , 471/, одним из своих 
пунктов провозгласила уважать религиозные верования всех нацио
нальностей и ликвидировать дискриминацию в отношении религия 
/129, 2 , 472/.

В начальных средних школах, декларировала та же программа, 
дяя обучения использовать письменность данной национальности, 
одшко в средних школах говэнь считать обязательной дисциплиной, 
в университетах в соответствии с учебной необходимостью одновре
менно использовать или говэнь или арабскую письиеняость/129,2,4701
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Политическая программа правительства уиервла амбиции рев
ностных поборников соблЕШөния в полном объеме траоициошшх быто
вых заповедев, объявив незаконным использование телесного наказа
ния согласно обычаев или религиозного закона. Больше того, преду
сматривалось, что в случае конфликта мехду грахдавским код хсоы 
и местным религиозным законом будет призвано центральное прави
тельство, чтобы разрешить спор. Отходом от религиозного закона 
был и пункт, провозглашавший правовое равенство для женщин и за
щиту их зак о н и ’х прав /154, 7 5 /.

Продолжая линию на нормализацию отношение между местным ва- 
оелением и личным составом гошньдановских войск, Чжан Чжичжун 
издал специальное предписание относительно необходимости соблю
дать обычаи местного населения, в часи.ости, мусульманского. Как 
акцентировалось в этом докумегте, может статься , что обстановка 
в Синьцзяне и в провинциях собственно Китая весьма не одинакова. 
Поэтому также очень нелегко полностью выполнить /обязанности в 
отношении народа/. В провинциях собственно Китая обращение со 
старыми людьми мало чем отличается от обращения /с  молодыми/, 
они токе не испытывают такое различие, потому что те и другие 
понимают речь друг друга, нравы и обычаи у них мало отличаются.
У большого количества же людей Синьцзяна иные, чем у нас, речь, 
письменность, нравы, обычаи, религии, а к тому же они националь
ные меньшиштва. Исключительно легко у них /возникает/ недоверие, 
начинаются недоразумения; өсли с нашей стороны действия хоть не
много неосмотрительны, тогда очень легко возникает неправильное 
понимание, вплоть до того, что вызовут их антипатию. Например, 
во время похода у населения позаимствовали котел приготовить 
овощи, в провинциях собственно Китая -  это обычное дело, но здесь, 
если вы позаимствовали котел сварить свинину, то ато вызовет не
приязнь. Еще, например, вы становитесь на постой в деревне, за
имствуете у населения дом, во внутренних провинциях нет никакой 
проблемы, их старые и малые, мальчики и девочки, женщины -  все 
приветствуют вас, вплоть до того, что могут уступить помещение 
рядом с комнатой, где муж с женой спят, это очень обычное дело. 
Однако здесь, если вы при случае заговорите с их ненщиной, у них 
это вызовет неприязнь. Здесь положение аенпшнц сравнительно низ
кое, граница между женщиной и мужчиной очень строга, мы должны
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быть особо ооторог -ыма я внаштельвыш . . .  1^е бы мы не были, 
ввобходиыо уважать нрава л  ос&чаи лвдей, только тогда сможем 
распслохать к себе лвдей. Недавно один человек рассказал мне о 
фактах прошлого. Заходя в мечеть, цужно снимать туфли. Бкхли вы 
припши посмотреть гуда, то, цужно снять обувь, иначе нарушите 
их религиозное правило, и тамм образом поспособствуете возни-^ 
кновенйю антипатии. У /Чжунсинь/ -  чжуси, всякий р аз , ко ;а 
случался мусульманский праздник, лично посещал их мечв!^, что(^ 
поздравить. Когда приходил, туфли снимал* Они необычно радова
лись, говорили, что это -  уважение со стороны чжуси и уважение 
нх религиозного правила. Хотя это мелочь, однако очень большого 
значения.

£сли бы имели место значительные происшествия, напримео, 
силой брать в займа скот, причинять ущерб имуществу, приставать 
к женщинам, то, естественно, возникает у народ^. неприязнь /129 , 2 , 
461/. Вопрос остается открытым, сколь действенным оказалось это 
предписание, но тем не менее сам факт его появления показателен.

Равно как и то , что гоминьдановские воешчальники считают 
должным демонстрировать уважение мусульманским духовным автори
тетам. Так генерал Чжао Сихуан провел церемонии, чтобы отметить 
рождение пророка Мохаммеда /154, 165/.

Отдавая должное памяти пророка, руководители гоминьданов- 
ского режима выказывали внимание и ' здравствующим мусульманским 
деятелям, предоставляя посты в верхних эшелонах власти. В авгу
ста 1947 г .  89-летний мусульманский лидф  Ма Лянцзюнь, хуэй 
из Уруычр, был назначен на пост инспектора, самый высокий адми
нистративный пост в Контрольном юане /154 , 156/.

Чтобы удержать Синьцзян в составе гоминьдановской Китай
ской Республики, иметь здесь тыл в борьбе с КШ,гоминьдановские 
руководители поддерживают консервативно и исламистски настроен
ную группу среди мусульманских националистов. Среди них Махмуд 
Сабри, Бурхан, Мохаммед Эмин  ̂ экс-эмир Хотана и муллы /219 ,385 /.

Такие деятели, как Юлбаре-хан, Осман, зарекомендованиие 
себя протавникалш хань как таковых, находят покровительство у 
гоминьдановской администрации из-за  своего антикоммунизма.



Внутриполитическая жизнь Китая а конце 40-х г г . характврж- 
зуется ологсЕим раскладом противоборствующих сил, равно как и 
степенью этого противоборства. Шла борьба- не на жизнь, а на 
смерть мелодг КПК и гоминьдановским режимом. Вместе с тем в са
мом нем не было единства, а имела место оппозигия диктаторским 
уотремлениям нанкинской группировка со стороны периферийных пра
вителей, в том числе и мусульманских военно-полятичеоких руко
водителей. Но в целом антикоммунизм бал определяющим для гсминь- 
дановского лагеря в целом,и вожаки мусульман в силу собственных 
интереоов выступали против КШ. В условиях коллапса власти цент
ра, которая и пр^.кде была слаба, исход глобального прот: ноборст- 
ва мекду гошньдановским режимом и КПК зависел не только, и не 
столько от национального правительства, сколько от периферии, 
где, в частности, размещалось мусульманское население.

С расширением масштабов конфронтации межда гоминьданом и 
КПК-возрастает и значимость исламского фактора. Чью. сторону 
возьмет мусульманская община в противоборстве, которое шло меж
ду "неверными" -  хань, каковыми для нее а равной.степени явля
лись и томиньдановца и китайские коммунисты? Идеологические 
аспекты конфшиста гоминьдана и КПК мало занимали широкие силы 
мусульман. Официальный суньятсенизм и марксизм-ленинизм были 
чужды исламу,и притом оба:эти учеы»я. исходили от хань. Последнее 
обстоятельство уже само по себе создавало определенный барьер 
Н8 пути идейной общности мусульман и хань, с каким-ба лозунгсаи 
ЩЦ или КПК не выступали. Что касается последней, то ей к нача
лу аятйяпонской война не удалось-таки сделать своим союзником 
мусульманскую общину Северо-Западного Кигая /о  Синьцзяне и го
ворить не приходится/. "Коммунистам еще предстоит преодолеть 
естественную антипатию к согрудничеотву с китайцами", -  писал 
в конце 30-х г г , Э. Сноу /254, 317 /. Точнее говоря, он имел 
в г 1ДУ с китайцами-коммунистами. Такая просЗлема продолжала сто
ять перед КПК и в конце 40-х гг .

И борьба между КПК и гоминьданом затрагивала мусульманскую 
общину в той стеиени, в какой речь шла об интересах мусульман-

Развязку .бовьбч .Щ  .о. .Щ  и мд^лы^т
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ской верхушка. Ев, в. большей стегонв, чем гошньдан,-пугала КШ
о ее атеизмом и установкой ва борь!^^ угнетеннах против угнета
телей.

И в этом плане имелась основа для союза вожаков мусульман
ской община Северо-Запада, Свньцаяна и гоминьдановского руковод
ства. Пос.^еднее в свою очередь токе вувдалось в поддержке мусуль
манской община Д21я укрепления устоев своей влас1 ж1 .в стран

В противоборстве о КПК руководство гоминьдановског э ренима 
ищет союзников и , условно говоря, в мусульманском лагере, кото
рай при внешнем своем единстве, оставался неоднородным в социаль
ном отношении. Гоминьдановские правители усматривают в исламе 
потенциального союзника в борьбе КПК, "противника всякой вера", 
"поборника общего имущества и общих яен". Представители мусуль
манской верхушка, для которнх установление власти КПК неприьмли- 
мо, ибо опасаются лишиться привилегий и влвя1.яя, в союзе с ШЛ 
/пусть и ванужденном/ усматривают возможность самосохранения.

Сотрудничество вожаков мусульманской общиш Северо^апада 
с гоминьданом в борьбе против КЖ проходило на региональном и 
общенациональном уровнях.

В апреле. 1946 г .  Ма Хункуй снова предписал пропагандистско
му подразделению ахунов, состоящему при нинсяском отделении Ис
ламской ассоциации спасения родина, усилить антикоммунистичес
кую пропаганду /9 0 , 363/.

Кампания по ваборам в Национальное собрание и избранив 
президента Китайской Республики явилась еще одной проверкой 
лояльности мусульманских верхов правящему режиму.

В 1947 г . Чан Кайши распорядился созвать Национальное соб
рание и провести набора президента. Согжсно предписания Чан 
Кайши налиежало в провинциях провести вабора депутатов Нацио
нального собрания. В этой кампании приняли участив и мусул. .шн- 
скиё вожаки Северо-Запада. Список депутатов от Нинся включал в 
порядке очередности: Ма Хункуй, его четвертая наложница Лю 511у- 
цзя, второй сын Ма Дунь-цзин, четвертая наложница Ма Фусяна 1а 
Дудэн /9 0 , 200 /.

Среди голосов, иоданн-Х за избранив Чая Кайши президентом 
Китайской Республики, бали и голоса вожаков мусульманской общины 
Северо-Запада. Вне зависимости от настроений рядовой массы му-
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оулышн Северо-Запада ф акпчесш  овя пош тячесш  поддеркалх Чав 
кайши.

Бну,одвако, с^ла нужна я реальная и  помощь, « .е .  фазвческоа 
учаотде в борьбе о вооруженвыня силама КПК. Осспда гомявьдав а 
лдцв нусульыаввва £ав Чушя виотупает о яввцяатявой по ссздавяо 
едяного антшсоицунястячеокого фронта мусульман. Первым шагом в 
8Т0М направленяя должно было явяться объедяненяв уоялвй муоуль- 
мансЕиис вожаков Северо-Запада.

В 1947 г .  мянястр оборваа зога&цзу БаА Чунся а начальшш 
генштаба Чань Чан подалг Чан Кайшя ядею создать "Главный штаб 
/|аоЙск/ пограничного района Шэнься-Ганьсу-Няятя по ястрейпенвю 
разбойников". Имелось в виду объединять мусульманские войока Ма 
ХунОивя, Ма Хунку: и Ма Дуфана /соответотаанно первый нечначадса 
главкомом, второй и третий -  замеотятелнмя главкома /для борьба 
с вооруженнымя ояламя КПК /9 0 , 1Г7/. П^)ячастность к этой затее 
единоверца Бай Чунси. призвана бала сделать ее привлекательней 
для мусульманских генералов. Идея пришлась по вкусу Чан Кайши. 
Однако реализовать ее не удалось /9 0 , 1 1 8 -9 /. Симпатий к КПК 
ЕЯ один из упомяйогтых 3 Ма не питал. Но противоречия между ня- 
ыя, властные амбиции оказались сильнее активного антикоммунизма, 
и оеобдинения их личных армий под единым началом единоверца-со- 
племенника не состоялось.

Тем не менее сама идея антикоммунистической мусульманской 
коалиции не сошла с повестки дня.

У генерала Бай Чунси, военного министра, как утверждают, 
был план объединить всех мусульман Китая, в частности, казахов 
и уйгуров с хуэй-хуэй, и организовать их как западный фланг 
коыбинярованного наступления против коммунистов, которые ежед
невно усиливались благодаря активной помощи советского прави
тельства и в известной степени и з -за  отсутствия единства в 
Нанкине.

О наличии у Бай Чунси вышеупомянутого плана свидетельстиуиг 
казчхи Хамза и Шердирман, сын известного Осман-Батора, которые 
ездили в 1948 г .  в Нанкин для участия в торжествах по случаю 
повторного назначения генералиссимуса Чан КаЙшя главой китайско
го государства. . юмядутые лица неоднократно встречались с Бай 
Чунси,и во время бесед с ними он делился своими соображениями
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/1214. 1 3 5 /. ф вдою ватедя казахов были решательво не только про- 
тли влаота коимуниотов, во в даже протяв какого-лабо сосупвотво- 
В«В1Я с вшш. Пооледввв.« до сдоваи првдотавателвй. казахской вер
хушка, означало.олвдуюцвв; тайная оолацая Шав Шащя; сеотокоста 
."красных бород*: порабошвнав;. двйстватальвая передача прованцаа 
ооветског^у праватвльотву; оохвщввав вожаков,..которце ив ставут 
сотрудначать в такой полштакв; релжгаозвув говеная, разрушевав 
саиейвой казна /214а, 135/.

Пяан антакошдуиастачзской коаладии, которай вынашавал Бай 
Чуноа, нашел аоддеркку а  оо сторона вожаков мусульман а з  севз- 
ро-западнах 1фованцаЙ, праехавшах в отодшцу /214а, 135/.

Но. зола автакоммуназм мог аослужать основой для союза го - 
маньдановской верхушка а  предводателей мусульман, то у послед- 
вах не могла не сохраняться известная насторожевность в отнш в- 
ваа гоманьдановского режима. 18 апреля 1948 г. решение Нацио
нального собрания рассматривать без какой-лабо поправка к кон- 
отатуции вопрос о главе государства означало ве что иное, как рас- 
ширг ше полномочий президента. Это разрушает надежда делегатов, 
оредставляющах расовае меншинства, включая 17 мусульман из Гань
оу, Цинхая и Ниноя, что поправка, которая может быть будет при
сяга , предоставит определенную степень самоуправления нехань- 
скам меньшавствам /1 8 4 а , 124/.

Оцнако, еще находясь в отолиде, вожаки мусульман, в част
ности, казахи поняли, чго генерал Бай Чунои постепенно утрачива
ет расположение в васших гоминьдановских сферах, тогда как группа 
вояруг генералиссимуса, которая благоволила "сосуществованию" 
с коммунистами, Й10гр0 с т ^ о б 11ййв:Ё вое более влиятельной 
/214а, 135/.

Неудача с идеей создания единой мусульманской команда для 
борьбы с КПК саграла свою рол1> в исходе противостояния 1ВД и 
КЖ в Северо-Западном Китае.

По возвращении в Уруычи Шердвман и Хамза сообщили послав
ший ах , чго надеяться на гоминьдан нечего. "Они /гоминьдавовскив 
вожака,- В .К ./ спорят я  торгуются друг с другом а любят болтать 
как торговцы на базаре. Большанство аз них готовы лродать самих 
себя, если предложат доотаточно высокую цену. Воли бн они а ве- 
которае а з  ах американских советников тоже жили под Шав /111ицавм/
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девять лет, как мы, она бы знали, что коммунисты много предлага
ют, но забирают вое обратно, когда готовы и когда взятки ооолу- 
хили свою службу. Но Б Нанкине они не обраиакл внимелия, когда 
мы говорили Шй об этом" /214а, 1363/.

Следом за этил Нашшн отозвал генерала Сун Силяна и нгзш - 
чил генерала Тао Чкшое командующим .китайским гарнизоном в Урумчи.

Генерал Тао разъяснил, что праказ, в соответствии с которым 
казахи были зачдолены в китайскую регулярную армию, был непра
вильно понят его предшественником, генералом Сунем. Илийское 
соглашение, указал, генерал Тао, дало местным расам право рекру
тировать свои местные вооруденяыв формирования. Это не означало, 
что они должны быть частью китайской аршш. В таком случае ору
жие должно быть возвращено. Что касается униформы, то если каза
хи действительно нуждаются в таких вещах, то им надлежит получить 
их от провинциального правительства. Но, указал генерал Тао, мир
ное урегулирова^ше разногласий между коммунистами и гоминьданом 
близко, так что в оружии нет реальной необходимости /214а, 137/.

Поведение генерала Тао дало основание антикоммунистически 
настроенным мусульманским вожакам Синьцзяна полагать, что не 
следует больше ставить на гоминьдановское правительство, и они 
предпрашшают шаги к более тесному сотрудначеотву друг с другом.
В этой связи заслуживает внимания то, что в августе 1948 г .  ка
захский предводитель Али Бег презентовал медаль АблаЙ -  хана 
Максуду Сабри, уйлуру, председателю провинциального правительст<* 
ва , который был первым неказахоким получателем такой награды.
Но еще более значительным бнло то , что медаль, которую он полу
чил, не именовалась просто медаль Освобояденвя как в 1945 г . ,  
но была названа потом именем Аблай-хана, известного в казахской 
истории за его борьбу против русских властей в начале девятнад
цатого века /214а, 138/.

Ьоследняя ремарка, чисто авторская или передача показаний 
его янформаторов, действительно заслуживает того, чтобы ее рас
смотреть более внимательно. Антикоммунизм отдельных казахских 
предводителей традиционно сопутствовал их антирусским настроени
ям. Аблай-хан, правитель казахского Среднего я у за , который в 
действительности жил не в ХП в . ,  но в ХЖ в . ,  в известной сте
пени являлся для части казахов символом борьбы за независимость,
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и прежде всего против царской Россия. Активное же српрогивлвяие 
царсшш властям оказывали а первой трети XIX в. потомки Аблай- 
хана. Таким образом, антикоммунизм известной части вожаков синь
цзянских казахов означал не только.непраятие власти китайских 
коммунистов, но имел антирусскую подоплеку. Ислам же выступает 
кая духовкдя основа для сплочвния-различных по этнической при- . 
яаддежности-ггупп для борьбы против безбохников-коммунистов, в а -  
отупавздих против образа хазяа,.оонященного заповедями аолама.

Три месяда спустя после долучвная Максудом Сабри упомянутой 
медали он ушел о поста председатвла синьцзянского провинциально
го правительства /214а, 138/,

Встав было во главе его» Максуд Сабри повел себя антиханьски, 
встал в оппозицию по отношению к центральному правительству и за
вел речь об "автономии высокой степени" /129 , 571/. Идея создания 
саботвенной государотвеннооти, традиционно бытовавшая среди му
сульман Синьцзяна, наглядно демонстрировала свою живучесть. На 
юге Синьцзяна сын .Максуда Манхуаньсы вел себя как хозяин; смещал 
чинсзников,. вмешивался в. дела мастной, судебной власти, распро
странял националаотическае взгляды /129 , В77-8/.,

Реким Максуда Сабри, ознаменовался обЩам подъемом исламист
ских настроений, антиханьских по своей направленности. С прихо
дом Максуда Сабри удовлетворялась "националистические устремле
ния часта духовенства" /8 7 , 86 /. Появляются панисламистские ор
ганизации "Общество исламистской молодеш", "Общество защита 
религии аолама" /8 7 , 8 7 /, Гоминьдановское начальство пыталось 
использовать ислам в качестве средства борьбы с КПК, и "Общест
во защита религии ислама", как центральный, орган, объединянпай 
более мелкае общества, находалсд а непосредогвенном ведении во
енного штаба Северо-Западного района Китая во главе с. генералом 
Сунь Садянем /87 , 8 7 /. В какой степени Сунь Силянь контролировал 
леятельнооть упомянутого общества, представляется проблематичным. 
Вероятнее всего речь шла о контактах на основе антикоммунизма.
Но, отвергая его, мусульманские националисты, в то же время были 
и против пребывания под властью гоминьдана или хань как таковых, 
власть которых а олацетворял 1ВД. Союз мусульмансках национали
стов а  гоманьдановской военщиной оказался сделкой противнаков. 
Ослабленае позацай ГЬЩ в собственно Катае мусульманскае национа
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листу в Синьцзяне спешила использовать в  ооботвенннх цэдах. 
Антикомиуняэы а Синьцзяне, поощряешй гониньданоаокиш военншш 
и чиновнакаш, обернулся для них ростом антиханьских настроений 
вообще. Армия КПК еще не пришла, в Синьцзян, но ханьское воинст
во .ГВД бало здесь, удерживая. СиньцаяЕ-В составе Китая. И пер
востепенный объектои неприязни муоульыашкого населения явилась 
не НОАК, а гоминьдановская армия. . . .

Окивление сепаратистских настроений среди мусульман Синь
цзяна, чему несомненно спосо(Ь твовал Максуд Сабри, встревожило 
гоминьдановское руководство. И Максуд Сабри был вынужден уйти 
в отставку.

Его сменил Д/рхан Шахиди. Первой его акцией как глава пра
вительотва бало объявление врагами государства Осман Батура и 
Али Бега /214а, 138/.

В ходе гражданской войны по нерв продвижения частей НОЛЯ 
ва северо-запад, в районы компактного расселения нусулшан, та
кие их вожаки, как генералы из клана Ма, на деле блокируются о 
гоминьдановским командованием для оказания оопротявления НОАК.
По состоянию на март 1948 г . ,  согласно оценке Главного комаадова- 
ния НОАК, ей противостояли в районе Динбянь-Аньбяньбао -  Цзин- 
бянь в в восточной Ганьсу 9 бригад Ма Хункуя из Нинся и Ма 5/Фв- 
на из Цинхая /6 4 , 19 /.

В ноябре 1948 г . Ма Хункуй вторично послал войска в Баотоу, 
они участвовали в сражениях с НОАК /9 0 , 363/.

С развалси гоминьдановской армии и ослаблениеи морального 
состояния м/оульман в 1949 г .  северо-западные районы в авхусте- 
октябре того же года перешли под контроль частей НОАК. Говоря 
конкретнее, в военно-оперативном отношении происходило это так.

В ходе Сифу-Лундунской операции /1 2 .4  -  12 .5 .1948/ гоминь- 
дановские войска Ху Цзуннаня и Ма Еуфана противодействовали Се
веро-западной полевой армия НОАК /Ы ,  1 9 /. Во время Северо-за
падной /весенней/ операции /20.2  -  24 .3 .1949 / заодно с войсками 
Ху Цзуннаня против НОАК действовали сила цинхайского генерала 
/54 , 20/., .10.6 ^ 25.6.1949 г . I  полевая армия НОАК осуществля
ла операции по срыву совместного контрудара Ху Цзуннаня а Ма 
Хункуя /6 4 , 2 0 /. В ходе Фуфэн-Мэйсяньской операции /  I I . 7 -  
14 .7.1949/ войска НОАК отражали совместный удар войск Ху Цзун-
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наяя я  Ма ЗСункун /Р 4 , 2 0 /. В ходе 1Шньчжс0ГскоЯ операции 
/24 .7  -  5 .9 .1 9 4 9 / I  полевая армия HQ4K.ставила своей целью раз
гром главнах сил генерала Ма в провинции Цинхай /64 , 2 0 /.  В ходе 
операции в Хэои провинции Ганьсу /1 0 .9  -  21 .9.1949/ главнне силы
I  палевой армии действовали против остатков цинхайской группи
ровки войск Ма Дуфана в районе Датуна и Чханье /в  западной ча
стя провинции Ганьсу/ /6 4 , 2 0 /.

Как явствует из вшепривещеввов сводки событий, рс 'зпростра- 
неяие власти КПК на территории Северо-Западного Китая, заселен
ного главным образом мусульманами, происходило в упорной борьбе 
между ЫОЛК и воинскиш формированиями цусульманских генералов. 
Конники "3 Ма" нанесли самый большой удар частям НОЛК под ко- 
маццованием Пэн Дэхуая, Сюй Сявцяня и Ван Чханя. Потеря ИСАК от 
мусульманской конницы превысили 100 тысяч человек /6 4 , 2 0 /. Лод- 
линность последней цифра не представляется всзмохвым цроверить, 
и,насколько она соответствует действительности, допрос остается 
открытым.

5 мая 1949 г., Ма Хункуй я Ма ^тфан встретились в Сянгане 
в Цинхае. Договорились,во-первых, запищать гоминьдановский . 
центр и,во-вторых, объединить провинция Цинхай и Нинся и бороть
ся с коммунистамя довонпа /9 0 , 364/.

Однако из-за  нападок Ма Дуфана ва нинсяские войска сога 
мусульманских правителей Цинхая и Нииоя вскоре распался /90 ,364 /.

Несмотря на сопротивление войска Народно-освободительной 
армии Китая 26 августа 1949 г .  заняли главный город провинции 
Гзньсу-Ланьчжоу. В ходе боевых действий были разгромлены соот- 
вегственво главные силы армии цинхайского Ма /6 4 , 20 /.
Со взятием Ланьчжоу на очередь дня встало занятие Нинся. Полит
управление 19 полка НОАК, на который возлагалась эта задача, 
решило вступить в мирные переговоры с частями Ма Хувбиня и Läa 
Хункуя,размешавшимися в Нинся. Для этой цели намеревались по
слать четверо представителей верхушки населения Ланьчжоу, имев
шие связи с обоими Ма /9 0 , 124/. Но из намечавшейся четверки 
лж ь  один Го Наньпу бал задействован. Личность примечательная 
прежде всего потому, что он был доверенным главы хуэйцзуской 
сенти "джагрие" Ма Чжэньу /90 , 124/. И в случае успеха миротвор
ческой миссии Го Наньпу псявлялись надежды, что соответственно
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поведет оейя и Ма Чхэньу /9 0 , 124/. Но эго оставалось в неопре
деленной перспективе. Пока ке части Ма Хункуя в Нинся. сражалась
о бойцами НОАК /90 , 125/, сам Ма Хункуй не проявлял инициативы 
перейти на сторону КПК.

Пока шли бои между войском Ма Хункуя и НОАК, представитель 
последней зогэйцзу Ма Шоул^, направляясь в Иньчуань, попал в дом 
Ма Чжэньу, где попросил поесть. Однако, по словам Ма Шоули, по
явление его в доме последнего не вызвало у того радости. Логич
но предположить, что единоверец, переметнувшийся на огороду баз- 
божников-комщуниотов, не мог быть желанным гостем для духовного 
владыки. Реакцию же его Ма Шоули объясняет тем, что Ма Чжэньу 
главнш образом боялся недовольства властей Нинся,

По прибытии ’1а Шоули в Иньчуань он встретился с начальником 
секретариата провинциального правительства Ма Тинса, присланно
го властями Нинся,

Сказанное им /в  передаче Ма Шоули/ позволяет создать опре
деленное представление об отношении мусульманских вожаков к кон
фликту между гоминьданом и КПК, когда война захватила мест^ про
живания мусульман.

В Нияся обстановка сейчас, говорил Ма Тинси, очень тяжелая. 
Ма ..ункуй уехал в Чунцин, За него остался сын Ма Дуньцзин, Ситу
ация ныне такова: "Если воевать, то нет высокой цели, пойти на 
мировую -  боюсь, что Чан Кайпш убьет Ма Хункуя" /90 , 125/.

Среди командного состава его зойск не было единства мнений. 
Так, командующий цзяланьской армией Ма Цюаньлян настаивал на 
заключении мирного соглашения с- НОУ'К, однако остальные команди
ра выступали за продолжение боевых действий /90, 125-6/.

Таким образом как бы там не Сало, но руководство отрядов 
Ма Хункуя не проявляло стремления капитулировать перед НОАК.

Иначе повел себя Ма Хунбинь. Он явился на встречу с пред
ставителями НОАК. В ходе состоявшейся о ним беседы Го Наньпу 
воспроизвел слова командира НОАК в Тунсине: "Если Нинся не ка- 
пит-'лирует, тогда НОАК, у которой боевад мощь очень велика, бе
зусловно освободит вооруженной силой" /9 0 , 126/. После такого 
разъяснения Ма Хункуй заговорил примирительно /9 0 , 126/. Но 
показательно, чт больших обязатвл1с гв  он на себя не брал, не 
проявил сгреиления выступить умиротворителем в отношении Ма
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Дуньцзина. "Хотя Мт Дуньцзин мой племянник, -  оказал Ма Хункуй -  
однако мы с ним в течение многих лет не поддерживали связей, В 
наотояццеа время он не может обратиться ко мне, то же самое и я .
В моих возможностях только обязать Ма Дуньцзина, командующего 
81 армией" /9 0 , 1 2 6 / , .В конечном счете это соединение, входив
шее в состав вооружекнах сил гоминьдана, перешло на сторону НОАК,

Какие сосЗытия этому, предшествовали, сам Ма Дунцзин говорил, 
следующее. Остановимся на некоторых обстоятельствах, сообщаемых 
им.Командование НОАК послало шэньши Ма Миноаня /вероятнее всего 
хуэйцзу по национальности и мусульманина по вероисповеданию/ о 
поручением встретиться о Ма Хунбинем. Тот сам не поехал на встре
чу, а отправил Ма Дунцзяна, своего сына. Во время беседы с нии 
Ма Минсань убедил его перейти со своей армией на сторону КПК, 

тем самым внеся вклад в мирное освобождение Нанся. Ответ Мин
оаня бнл уклончив. Среди причин, побудиших ьго поступить так 
и названных им, укажем следующие.

1. Несмотря на то , что НОАК заняла Даньчжоу, части Ма Хун
куя а Ниноя не донесли еще серьезного поражешя. По сале они 
превосходили армию Ма Дунцзина, Учитывая недружественные отноше
ния о Ма Хункуем, Ма Дунцзин опасался, что как только его армия 
изменит гоминьдану и это обнаружится, то она может ..одвергц/ться 
наггадению войск Ма Хункуя.

2. Главное же, недостаточно знал о революционном характере 
руководства КПК /9 0 , 128/. Попросту говоря, не доверял военно- 
политическому руководству НОАК,

Опасзния в отношении ее испытывал не только он один, но и 
остальное мусульманское население. Так, пригласив к себе шэньши 
уезда Чжунвэйсянь, Ма Дунцзин, заверил, что 81 армия не окажет 
сопротивления НОАК,и просил шэньши объявить населению; "Не нуж
но впадать в панику" /9 0 , 130/,

Против капитуляции были к'’которые командира частей Ма Хун- 
биня. Они говорили: "Мы еще можем дать отпор НОАК /9 0 , 133/.

Что же касается самого Ма Хунбиня, то его сомнения и опа
сения относительно перехода на сторону НОАК были вызваны не 
столько идейными соображениями, сколько заботами о личной безо
пасности и имущества. По словам начальника штаба 81 армии ЯМ Ш- 
чуна, ;,1а Хунбинь и его сын главным образом опасались, что можно
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ла будет после капитулящш сохранить свою жазвь я  хизви йлазквх, 
а также шцущэство /90 , 132/. Такам образом, если верить этому 
утверждению, то Ыа Хунбань, один из представителей клана мусуль- 
маазках генералов Ма, выступал в союзе с гоминьданом против КШ 
не потому, что защищал ислам от посягательств безбажнаков-комну- 
настов, во стремился сохранить свое правилегированное положение 
милатараста, военного предводителя определенной мусульманской 
общаны.

5 сентября-1949 г .  части Н(М заняли главный город прован- 
ции Цинхай-Синан, сломив сопротивление мусульманских воинских 
формирований Ыа Хункуя /64 , 2 0 /.

23 октября части НОАК вступили в главный город провинцаа 
Нани! -  Иньчуань ''64, 2 0 /. В сообщении корреспондента с линид 
фронта об ^вобояденаи Нанся I  полевой армией НОАК говорилось, 
что ей противостояла части "ни]’сяокого разбойника Ма". О чис
ленности этих мусуль-ааяских формарованай известное представление 
дае..' следующая анформадая. В ходе освобожденая. провандаа Нинся 
НОАК уначтожила 80- тысячную группаровку "нансяского раз^ой- 
нака Ма" /6 4 , 2 1 /.

Как явствует из доклада о рабочей обстановке ва Северо-За
паде, , с,которым 7 января 1950 г ,  выступал председатель Северо- 
Западного военно-адмавастратавного коматета Пэн Дэхуай, основ
ной силой, которая протаводействовала НОАК пра занятаа Ланьчжоу 
а Савана, была мусульманские войска под началом Ма ^ф ана в Ыа 
Хункуя /6 4 , 2 1 /.

Оставляя в стороне оперативную сторону дела (выше уже 
вкратце коснулись е е ) , особо остановимся на политическом аспекте 
процесса установленая контроля НОАК над районами компактного 
проживания мусульман. Рассмотрим конкретно, с какама установка
ми подходили военно-политическае руководатели КНР к некитай- 
скому, мусульманскому населению, проживажпему за пределами Цент
рального Кигая, и которое они силама НОАК намеревались освобо
дит^. Воспроизведем соответствующий пассаж из "Жэньминь жибао". 
Когда НОАК осуществляла операции на Северо-Западе, мусульманскай 
генерал Ыа вел соответствующую пропаганду среди хуэйского насе
ления. В частност распространял такие заверения, что НОАК 
"перебьет хуа1, уничтожат /и х / веру" /6 8 , 42/.
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в шале 1949 г .  полагуправленве I полевой армив НО&К, котда 
Аил отдан праказ о мобилизахшв для наотуплвная на Ганьоу, тут же 
обратилось с призывом ко всецу личному составу арыии решительно 
ооущэствлять политику национального равенства и решительно про
водить политику хорошего обращения с пленными цуоульманами из 
войск 2 и а , придерживаться отпечатанных "Правил работы о му
сульманами” , гри вступлении в районы проживания мусульман надле
жит обратить особое внииаше ва вти вопросы..

В воинских частях было широко развернуто идеологическое 
воспитание, проводились занятия по изяению 'политики.
В некоторых подразделениях просили бойцов-мусульман взять на с е 
бя при революционном военном совете работу с мусульманами, руко
водить еп или о’̂ ганизовать мусульманские группы для проведения 
таковой среди мусульманских масс.

После вступления частей НОАК в районы прсш ания националь
ных меньшинств широко пропагандировалась политика КПК в отноше
нии их, "и что касается повелния ш  деле, то /бойцы НОАК/ не 
заходили оамовольно в мечети, не курили перед донами мусульман... ' 
/6 8 , 4 3 /.

Как .встречали приход частей НОАК ва Северо-Западе в местах 
проживания мусульман? -  ]^ть  на зтот вопрос однозначный ответ 
не представляется возможным. Прежде всего, известная часть взро
слого мусульманского населения выступала под руководством гене
ралов Ыа с оружием в руках против освободителей в лице бойцов 
НОАК. Табель этих мусульманских солдат в столкновениях с НОАК 
не укрепляла симпатий,по меньшей мере, их родственников, остав
шихся дома, к НОАК и КПК. Равным образом ато относится и к тем 
из соадат формирований Ма, кто получил увечье, ранение. К этому 
же нужно добавить тяготы военшх действий, вызванные приходом 
частей НОАК. С учетом вышеизложенных обстоятельств следует от
носиться к сводкам корреспондентов официального агентства Синь- 
хуа о том, что происходило в занимаемых НОАК районах,

Г7 октября 19 4 9 г .  агентство Синьхуа сообщало из Ланьчжоу: 
лвди различной национальности, проживающие в северо-западных 
районах, в частности, хуэй, уйхуры, "горячо поддерживают своих 
освободителей -  Народно-освободительную армию..." Щ)и прохож
дении ее частей через уезды компактного расселения лодей хуай-
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цзу, среди них не было таких, кто бы не приветствовал горячо бой
цов н е м  /  68, 4 4 /. Так обстояло дело, согласно сообщения коррес- 
пондентов Синьхуа, относительно поведения широких масс мусульман
ского населения. А что касается духовных лиц, то на сей счет в 
этой же корреспокценция говорится следующее. Ахун одного счленья 
по имени Хань ЮЙфа сказал; "Вы, разгромив разбойничье войско Ма, 
спасли нас, хуэйский народ, мы, естественно, должны оказать помощь 
вам" /  68, 44 /.

Среди пер’’оочвредных мер, осуществленных военно-политичео- 
ким руководством НОАК в освобожденных районах Северо-Запада, 
особого внимания заслуживают организационные мероприятия по при
влечению на свою сторону местной, неханьской молодежи. Так,
21 октября 1949 г . в Ланьчжоу были соз,,аны массовые организации, 
объединяющие мусульманскую мо 'одежь -  подготовительный комитет 
мусульманской демократической молодежи Китая и Ланьчжоуский под
готовительный комитет /68 , 4 4 /.

За неимением данных невозможно сказать, стали ли функцио
нировать названные учреждения, какое воздействие очазали на умы 
мусульманской молодежи. Но есть сведения о создании партийными 
функционерами "Союзов исламской молодежи" ("Хуэйцзяо циннянь 
туань"). Вступившие в них получали соответствующее идеологиче
ское воспитание со стороны ганьбу КПК. Последние побуждали чле
нов союза вести антирелигиозную деятельность, делая их основны
ми исполнителями политики разрушения ислама /6 8 , 4 4 /. Таким 
образом ставка делается на молодежь в расчете на то , что она 
бплее восприимчива к новому (идеям, образу жизни) и будет легче 
66 привлечь на сторону новой власти.

Важное значение в деле приобщения к новым порядкам прида
валось властяш школьному обучению. В районах Северо-Запада в 
учебную програш^ исламских школ бал включен мйрксизм-ленинизм.
В ходй обучения от учащихся требовалось обращать особое внима
ние на связь коммунизма и исламской веры, потом в ходе ст о -  
критики добивались взаимодействия и единства этих двух идеоло
гий, ведя дело в дальнейшем к тому, чтобы марксистская идеоло
гия заменила Коран, российская Москва -  арабский священный го
род, что же касается заслуг Ленина, то хотели, чтобы он превзо
шел аллаха /6 8 , 45 /.
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За невывнием доотаточшх данных трудно судить о том, на 
сколько широко с5нла распространена подобная црактика и , что не 
менее существенно, предпринята она была по указанию из центра 
или же по инициативе радикально настроеннах работников низового 
звена. Но все это не меняет того обстоятельства, что подобные 
методы по чзкиванию традиционных представлений, бвговавших в 
мусульманской среде, не делали мусульман более восприимчивыми 
к установкам КПК,но вызывали негативное, отношение как к чухой 
духовности, пряыо^шнзйно навязываемое "неверными".

Провозглашение. Китая н£фодной республикой не означало авто
матического и сиюминутного признания различными социальными, 
этническими и религиозными группами населения новоявленной 
власти в Пекине.

Новые порядка, которые провозглашает КПК и которые несут 
на своих штыках в подавляющем большиазтве укомтлектованныв из 
ханьцев контингенты НОАК. не находят абсолютной поддержки среди 
представителей мусульманского населения. Проявляется это по-раз- 
Н0М1''; в вооруженном сопротивлении (т .н . "разбойников"), в иг
норировании политических установок КЩ,

В сентябре 1949 г .  на территории Ганьсу-Нинся-Цанхай НОАК 
столкнулась с совместным сопротивлением оставшихся "разбойничь
их войск" Ху-Ма, местных "обычных разбойников" и "феодальных 
сил" /5 8 , 4 6 /. Мгновенно нанести им сокрушительный удар части 
НОАК не смогли. В частности, и потому, что "во время осущест
вления национальной политики возникли некоторые ошибки" /6 8 ,4 6 /, 

Более наглядно об обстановке, имевшей место в. районах про
живания мусульманского населения после того, как они были объяв
лены освобожденными от гоминьдановского господства и были обна
родованы программные установки КНР по национально-религиозному 
вопросу, можно судить по ситуации в районе Линься (Ганьсу). За 
период последней декады оентября-октябрь 1949 г . ,  после провоз
глашенного освобождения, которое произошло в августе, в Линься 
стали возвращаться служившие в войсках Ма. Численность "разбой
ников" с ка̂ лдым днем росла. Притом руководство комитета КПК рай
она Линься держалось шовинистической идеологии, в осуществления 
классовой наадональной политики не имело ясности, форсировало 
социальные преобразования. Тем самым создало благоприятнмй мо-
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мант, в чаотносги, для "уцелевших контрреаояюцвонннх элементов 
вз шайки Ма". 6 5 уездах под лозунгом "Дадим отпор коммуниотаы, 
уничтожим хань!" они возглавили массовые выступления мусульман.
В ходе их имели место случаи резни ме«ду цуоульманами и хань 
/68, 4 6 /.

Не останавливаясь ва всех проявлениях дискриминации мусуль
ман со стороны партийно-административного руководства отдельного 
района Линься после его ссвобоедения частями НОАК. укажем лишь, 
что религиозный момент играл определенц/ю роль в массовом выс
туплении мусульман. Так. "разбойники" -  мусульмане, адресуясь к 
единоверцам, призывали: "Сохраняя оружие, защищайте своо жизнь. 
Защищать своо жизнь -  значит защищать своо веру" /6 8 . 4 6 /.

В очередной кампании НОАК против ''.JaздoЙникoв" -  м/сульмав 
на Северо-Западе, начавшейся 'з декабре 1949 г . .  ее командование 
сделало особый акцент на психологический момент, чтобы посеять 
отчуждение между предводителями и рядовой мусульманской массой.
В частности, ставилась цель покончить с распрями между мусуль
манским и ханьским населением, чтобы м/сульмане уррзумали, что 
прибывшая освободительная армия -  это не войско какой-то одной 
национальности, а войско свободы людей всех национальностей, 
одноврвманнно серьезно воспитывать ханьское население, чтобы 
оно преодолевало идеологию великоханьского шовинизма /6 8 . 4 7 /.

Как сообщало агентство Синьхуа из Сиани 15 марта 1950 г . ,  
в пределах особого района Линься были уничтожены основные шайки 
"разбойников". Но предстояло еще окончательное замирание, прек
ращение распрей между хань и.мусульманами /68 , 4 7 /.

Таким ооразом. на Северо-Западе процесс нормализации от
ношений между двумя общинами -  ханьской и мусульманской (послед
няя выступает на просто как религиозная, а этно-религиозная общи
на) был накратковраманным и непростым. Еще 27 апреля 1950 г . на 
страницах центрального органа ЦК КПК "Кэньминь хибао" ставилась 
задача полного искоренения "бандитизма" в Ганьсу /68 , 4 7 /.

На начало 1950 г . весьма сложными оставались межобщинные 
отчошения в Цинхае. Народное правительство провинции Цинхай 
10 января 1950 г .  созвало собрание дружбы, на котором присутст
вовали представители ханьского, монгольского, хуэйского, тибет
ского населения.
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Как заявил в своей выступленяя члвв провявцаального правя- 
тельотва Чжоу Жэншавь, после освоОогдения провянцяя ЦявхаЙ, 
благодаря правильному осушествленяю вациональной полятякя Общей 
программы НПКСК, народ разш а национальностей уже постепенно 
объедяняетоя, однако я з -за  того, что правяльная аслятяка еще не 
очень хорошо доводятся до яонца.еще не удалось унячтокить неко
торое отчуждение между национальностями. Напрямер, хань и :тэй в 
отношения монголов я тябетцзв продолжают держаться высс сомерно; 
хань злодейства "разбойника Ма я его прихвостней* переносят на 
самих мусульман, мУ^сульмане под воздействием язмшленяй разбой- 
нячьях приспешников гоминьдана на КПК, НОАК и народное правитель
ство смотрят так же, как я  на некоторых хань, котшрые првдержя- 
валясь шовянвстяческих взглядов /68 , 48 /.

Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания. Со
хранения отчуждения мегшу хань я мycyльнaвaмL способствовало не 
только сдержанное, есля не сказать настороженное, ртнсшение, ко
торого последние придерживались, в отношении "неверных" -  хань, 
но я  высскшврно-пренебрвжительное обращение их с и^усульманамя.

"Разбойнякя"- это общее клише, которым оперируют официаль
ный орган КПК -  "Жэньмянь жябао" я военно-полятяческие руково- 
дятеля КНР в отношении той частя мусульман Северо-г чада, кото
рая выступала протяв пряхода НОАК, воопрянямаемая последними, 
как собственно ханьское войско. Но трафаретный эпитет "разбой- 
някя” покрывает собой широкие цусульманские массы, которые под 
началом вожаков оказывали сопротивление приходу ханьских солдат 
в yни'̂ lop̂ «9 ИСАК. Под понятие "разбойнякя" подпадали руководите
ля мусульман повстанцев. Среди этих вожаков были ахуны, командя- 
ры хуэйских воинских формирований, представители хуэйской моло
дежи /6 8 , 48 /. Очевидно, неправомерно зачислять их всех скопом 
в "разбойники", равным образом и квалифицировать возглавляь^е 
иш  операции против НОАК как акты "разбоя". По сути дела имели 
место проявления межобщинной борьбы под сенью государственной 
символики КНР. И следует при этом подчеркнуть следующее принци
пиальное обстоятельство. Популяризация понятия "разбойник" при
менительно к части «(усульман не способствовала удт^ению межна
циональных отношений и действительному упрочению внутриполити
ческой стабильности КНР, осуществлению политики руководства КНР.
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Отзвуки каш аш и по оовобсщдвншо щ-сульыаш^их районов Северо- 
Запада дала о ов(5е зш гь во время кашании по "марнощ- освобоз- 
денаю Тибета", которую НОАК предпраняла в 1950 г .  В ходе ее осу- 
щеосвленая кавалерайокаА полк, раоквархарованвый в Саване, полу
чал распоряхенае выступать в Шау для совместных действий о ча-.. 
стяыи Лю Бочэна. Этот полк был атакован "Исламской армией спасе- 
ная отечества", которая прибыла из окрестностей Цашсая, и "хуай- 
маньскии добровольческим отрядом" /6 8 , 4 9 /.

Обратимся тетарь, как складывалась обстановка в другом ре- 
гаоне компактногс расселения мусульман в Синьцзяне.

Успехл НОАК'в Ганьсу и Цинхае создали благоприятные опера
тивные возыожиости для установ.*ания новой власти и в Синьцзяне, 
Тем более, что представитель гоманьдановского режима в Северо- 
Западном Китае генерал Чжан Чжичкун проявлял готовность сотруд
ничать с руководством КПК. Различная партийная принадлежнооть не 
явилась препятствием для гоминьдановских генералов и руководства 
КПК выступить сообща против сопротивления мусульман Синьцзяш, 
првАйтаалявшего угрозу целостности китайского государства.

8 сентября 1949 г . Мао Цзэдун информировал Чжан Чжичжуна: 
НОАК решала иа Ланьчжоу и Цинхая вступить в Синьцзян /6 4 , 21/.

Рассмотрим, как складывалась обстановка здесь, какую пози
цию занимали вожаки местных мусульман. Определенная их часть, 
настроенная резко антикоммунистичегки, готовилась оказать сопро
тивление Н(М.

В марте 1949 г .  перспектива установления власти коммунистов 
становилась реальной. Али Бек, один из вожаков казахов, попытал
ся создать общий антикоммунистический фронт мусульман-ткрок и 
хуэйских подразделений, которые были еще частью китайской регу
лярной армии. Их командир генерал Ма Чэнсян приветствовал эту 
иде-), но предостерег; что генерал Бай Чунси сейчас не в фаворе 
в Нанкине и нужно действовать осторожно /214а, 139/.

Узнав о переговорах между хуэйским начальством и старши
нами казахов, К01.лндующий гоминьдановскими войсками генерал Тао 
Чхиюе немедленно приказал генералу Ш Чэнсяну прервать сношения
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с казахскими вояакрми, объявленными врагами государства 
/  214а. 139/.

Между тем посланца генерала Ив Чэнсяна тайно прибыли в 
ставку Али Еөка в горах, чтобы обсудить, как отбить ожидавшееся 
наступление НОАК.В этих переговорах участвовали и представители 
уйгур.

В конечном счете в марте 1949 г .  совместный казахско- ^йгу- 
ро-хуэйский военный совет определил каждому участнику г ^алиции 
район, где он будет сражаться о частями НОАК /214а, 140-1/.

Бегство уйхурских вожаков АЙса Бека и Мохаммеда Эмин Богра 
из Урумчи, соответственно министра реконструкции и заместителя 
генерального секретаря, которые, как ожидалось, примкнут к об
щему фронту против коммунистов /214а, 140-1 /, было серьезным 
ударом для организаторов последнего. Надежды на сотрудничество 
уйгурских руководителей в общем фронте проти! коммунистов вне
запно рухщгли. В этих условиях Али Бек 15 апреля 1949 г . созыва
ет очередной курултай, военный совет. Он избрал Али Бека вождем 
и постановил, что ему нужно встретиться о известным казахским 
предводителем Усман /Осман/ Батором в Гучане и попытаться дого
вориться о совместных действиях, о тем чтобы можно било блоки
ровать обе дороги восточнее Урумчи, так как 8 полевря армия НОАК 
концентрировалась в Ганьсу для продвижения в Синьцзян /214а,143/.

Примерно в это время стало сомнительным и участие хуэй в 
тройственном антикоммунистическом фронте. До отъезда Али Бека к 
Усман Батору к нему явился хуэйский предста^италь и сказал, что 
генерал Тао %июе угрожает распустить хуэйские подразделения 
китайской армии и заставляет их сдать свое оружие /214а, 143/.

Помимо угрозы генерала Тао Чжиюе на настроения хуэйского 
контингента.влияло и следующее существенное обстоятельство. Дома 
хуэйских военных, расквартированных в Синьцзяне, были в пpGJин- 
циях Цинхай и Ганьсу. В конце-концов хуэйскив генералы улетели. 
1(1лада1ие а^ицеры и солдаты в основном были взяты в плен 8 полевой 
армией НОАК и после перевоспитания использовались на гарнизонной 
службе. Но некоторые хуэй подняли мятеж, сожгли казармы и ушли 
к казаха!.! с орукием и снар!1.кением.

Таким образом, в сущности одни казахи остались от единой 
(.(усульианской коалиции.
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в ыае 1949 г . Ала Бөк встрөхвлся с Уоиан Батороы возле 1У- 
Ч9ва. Как онв договоралиоь, Уснав Батор двввзтся из хучэва в рай
он Карашар-Токсуа. Но туда ему праградалв путь войска генерала 
Тао Чхвюз. и он повзрцул яа Баркуль /214а. 144-145/.

Автакоынуывзы некоторых казассквх вожаков побуждает ах ко
кать поыощв у представителей иыпериалистичөских держав. Усман 
Батор и Али Бек щ>и встрече а Хучане условились, что последний 
по возвращевви в Уруичи посетит аиершсанского коюула Холла Пак
стона и выяснит, сюхут ля казахи получить оружие от Запада 
/214а, 145/.

В июне 1949 г .  вскоре после упошнутой тайной беседы о 
X. Пакстонои Яля Бек решил отказаться от попыток создать единый 
цусульманский фрог" и задуыал войти в союз с нвцусульманами-ыон- 
гоушш уездс. Карашар-Токсун /214а, 146/. 8 июня 1949 г .  Али Бек 
встретился с вожаком монголов, 'вратарский ваном. Он согласился 
составить союз.

На 5 августа намечалась очередная встреча с X. Пакстоном, 
ва которой все ведущие казахские вожди, выступавшие против ::ПК 
и НОАК, должны были информировать его об успехах в деле созда
ния объединенного фронта сопротивления. Но из-за неявки Усман 
Бато(.а встреча не состоялась.

С иоходоы августа 1949 г .  Ң/рхав Шахяди, председатель про
винциального правительства, я  его единомышленники открыто гото
вились к прибытии 8 полевой армии. :!редв причин, определяших 
такую линию поведения ^р х ан а . отметим прямое указание на сей 
счет командующего гоминьдановскими ройсками ва Северо-Западе 
генерала Чшн Чжичжуна. 10 сентября 1949 г .  он направил телеграм
му Тао Чииое. командующему гоминьдановскими войсками в Синьцзя
не, и председателю 5урхану. в которой говорилось о необходимости 
разрыва с гоминьдановским правительством и мирного перехода 
Синьцзяна под контроль КПК.

С учетом данной перспективы вое вожаки мусульман, антиком- 
мун1*''та, заблаговременно бежали из Урумчи, что создало соответ
ствующий морально-политический климат в городе, благоприятный 
для вступления в него частей НОАК.

Из числа каз1 :ов, министров провинциального правительства, 
Джаным хан и его сын Далель предпочли бежать к Усману. Другим
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союзником Усмана стал нэбезызвестный уйгурский деятель Юябарс- 
Хан. Под его началом в основном собрались китайские солдаты, ко
торые дезертировали из частей генерала Тао /214а, 148/, Таким 
образом, под знаменем антикоммунизма сплотились различные по на- 
цаонально-религиозной принадлежности лкди, как мусульмане, так 
я немусульмане.

Судя по тому, как действовал генерал Чжан Чжичжун, можно 
говорить об оцределенном сотрудничестве между ним и руководством 
НОАК в деле уста] вленая новой власти в Синьцзяне.

В первую очередь Чжан Чжичжуна занимает вопрос о том, на 
сколько реальна исламская коалиция из хуэй, уйхуров и казахов.

-I сентября Чжан Чжичжун отправил телеграмму Тао Чжиюе, в ко
торой, в частности, запрашивал о местонахождении Ма д ^ н а  и его 
сына и о дислокации их частей, о позиции Ма Чэнсяна, командира 
хуэйского соединения /6 4 , 2 5 /.

Кроме того, Чжан Ч ж и ^ н , особо выделяя из всех мусульман 
Синьцзяна уйгуров и казахов, справляется о возможности ознакомить 
их г политической программой КПК, которая не является ни комму- 
нистической, ни социалистической, а народно-демократической, со - 
ответствушей основным установкам "3 народных принципов" /6 4 , 
25 /. И далее, акцентирует Чжан Чжичжун: "Особо /просветить/ по 
части политики в отношении нацменьшиштв . . .  гарантирующей сво
боду вероисповедания".

Ознакомление широких масс уйгуров и казахов с программными 
установками КПК позволяло, как, видимо, считал генерал Чжан 
Чжичжун, изжить те предубеждения, которые мусульмане Синьцзяна 
питали в бтношении КПК как партии безбожников, гонителей исла
ма. В 1957 г .  хаджи Ахмадулла, зампредседателя Народно-политиче
ской консультативной конференции Кучи, "рассказал мне, -  пишет 
Л*ак Чэнь, -  что перед освобождением самые дикие истории рас
пространялись о том, что случится о мусульманской религией, ког
да коммунисты возьмут власть. Сам он был повержен в смятение, 
когда услыхал, что "мечети будет сравнены с землей, ислам будет 
уничтожен и т .п ."  /168а, 327-8 /.

17 сентября 1949 г .  Тао Чжиюе телеграфировал Чжан Чжичжуну 
следующее. Отец и сын Ыа Цзысяна /Ма Цуфана/ выехали заграницу. 
Оставшиеся войока в основном в Цинхае, восстанавливаот силы.
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в Хэои, в Ганьсу, уже нет цанхайских войск.
Ма Цзысян после бегства из Синина не дает никаких указаний 

Ма Чэноану.
Эмин, Айша решили уйти в Пакистан. Главари "консервативной 

группа", как-то: Дканым-хан, Хадэ-ван тоже намерены уехать ^a 
границу.

Словом, подавляющее большинство вожаков мусульман спасовало.
25 и 26 сентября перешли на сторону Народно-освободительной 

армии Китая гоминьдановский гарнизон провинции Синьцзян под ко
мандованием Тао Чжиюе и административный персонал под руководст
вом председателя провинщш Синьцзян 5урхана /64 , 2 6 /.

Таким образом, к I  октября 1949 г . ,  когда официально была 
провозглашена Китайская Народная Республика, новая власть, сме
нившая гоминьдановский режим, заявила о своем присутствии /в  ли
це НОАК/ в основных районах расселения мусульман. Произошло это 
не в результате широкого волеизъявления мусульманского населения, 
проживавшего в границах прежнего китайского государства, но со
провождалось вооруженными столкновениями между мусиьманскими 
формированиями и НОАК. Эти стычки выходили за рамки боевых дей
ствий между гоминьдановской армией и ИСАИ, но имели специфиче
скую особенность, поскольку затрагивали щекотливую и сложную 
проблему межнациональных отношений, на которую еще наложил свой 
отпечаток религиозный момент. Военные операции ИСАК против во
инских формирований ыусульшжких генералов непосредственно от
ражались в целом на всей мусульманской общине и не могли не на
ложить известного отпечатка на ее отношение к новому правитель
ству Китая, 1-мвнившему гоминьдановский режим. ■

Для широких слоев мусульман, прежде всего в районах их ком
пактного расселения, олицетворением власти коммунистов была во
енная сила неверных -  хань, как би она но называлась и как бы 
не звучали политические установки. Спецжрика общественного соз
нания мусульман, в коллективной памяви которых в силу историче
ского опыта укоренились неприязнь и отчуждение к хань, обуслав
ливала и соответствующий подход к перемене власти в Китае. Не 
претендуя на исчерпиваюцую полноту при ^характеристике этого от
ношения, укажем лишь, что в нем вероятнее всего до.',-.л1шрова"и 
сдержанная викидательность и а к т и Е н о е  непр11ятие.
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Религия и неоднородный этнический состав населения -  такова 
первостепенной важности обстоятельства, которые дераат в центре 
своего вшшания военно-политические руководители НОАК в канун 
продаияения ее в предела Синьцзяна.

Накануне получения приказа о вступленяи НОАК в Синьцзян 
бало созв8"о совещание высших армейских ганьбу. На нем выступил 
с речью командир полка и политкомиссар Ван Чжэнь. Он, в част
ности, сказал: " . . .  В Саньцзяне разнородный национальный состав, 
очень глубоки р0Лл1Гиозныв верования народа... в основном испо
ведуют ислам и буддизм...

Мы идем а Синьцзян для того, чтобы провести в жизнь весь 
дух политики по национальному вопросу, определенной в общей про
грамме НПКСК, необходимо поэтойау изучить учение и тактику (стра- 
тегшв) Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина по национальному вопро
су а по вопросу рели ги и ..."  /6 8 , 50/.

5 октября 1949 г .  состоялась церемония вступления НОАК в 
Синьцзян. С речами выступили командующий I  полевой армией Пэн 
Дах  ̂ Й, начальник политуправления Гань Сыхун и комполка Ван 
Чжэнь. Соотечественники -  уйгуры составляют 3/4 населения Синь
цзяна, сказал Гань Сыхун, в частности. Из-за того, что в прошлом 
имело место великоханьское господство гоминьдановского реакцион
ного правительства,между уйгурами и хань возникло несогласие. 
Сейчас, когда наши войска продвигаются, мы дсишна принести в 
Синьцзян отличный стиль уважения обычаев и 1фавов всех националь
ностей /6 8 , 50/.

За отсутствием данных не имея возможности составить общее 
представление о том, как упомянутые установки осуществлялись 
повсеместно, укажем на сей счет такой пример. Содним из первых 
актов НОАК, когда она вошла в Кучу, было восстановление самой 
старой и самой почитаемой мечети /68 , 5 0 /.

Кроме того, практиковались совместные митинги с участием 
представителей НОАК и мусульшнского населения. Так, 19 ргтядгж 
в Хами состсялся митинг по случаю расквартирования частей ЦСЗАК 
в Синьцзяне, Среди тех, кто выступил с приветствиями по поводу 
вступления ИСАК в Синьцзян, назван "представитель уйгурской на
ции" ахун АЙманда /6 8 , 5 0 /. Само по себе сообщение газеты "Жэнь- 
минь жибао" о выступлении этого ахуна как "представителя уйгур



ской вацви" показательно а известном смысле. Оно, несомненно, но
сило пропагандистский характер. Подспудный расчет, очевидно, 
был в том, чтобы примеру этого ахуна, представителя духовной эли
та местного населения, последовал простой люд. Очевидно, выступ
ление одного ахуна в Хами нет основания рассматривать как воле
изъявление влиятельных представителей синьцзянского клира.

20 октября 1949 г . в Урапичи вступили первые подразделения 
НОАК, в авангарде шла бронеколонна. Бе приветствовав части На
родной армии 3 округов /6 8 , 51/. Последнее обстоятельство пока
зательно в отношении реакции местного, мусулшанского населения 
на приход НОАК. Широкого волеизъявления о его стороны не после
довало. Несколько позже о поддержке установок Пекина заявила 
хуэйская часть мусульманской общины С! ьцзяна. Общество развития 
культуры хуэйцзу Синьцзяна I  декабря 1949 г . от имени 200 тыс. 
хуэйцзу, проживаших в Синьцзяне, направило телеграмму койитету 
по делам национальностей центрального правительства, в которой 
выражалась поддержка Общей программе НПИСК /6 8 , 5 1 /.

В декабре 1949 г . в Урумчи было сформировано 'шродное пра
вительотво Синьцзяна. Если судить по информации "1эньминь жибао*, 
в состав его т  вошел ни один представитель духовенства, не бало 
департамента, который бы специально ведал делами культов /68 ,
51/. По утверждению же Джека Чэш , в правительство вошли пред
ставители религиозных кругов, хотя он и не указывает персонально 
кто именно /6 8 , 5 1 /. Но вцелом мусулшанская община была весомо 
(по крайней мере внешне) представлена в новой провинциальной ад
министрации. Ее возглавил в качестве председателя £|/рхан, одним 
из заместит1..1вй стал Сайф/дин.

Сформирование правительства в Синьцзяне с участием пред
ставителя КПК в качестве зампредседателя (Ван 'йсэнь) было фор
мальным актом установления новой власти, сменившей адшнистра- 
цию, лодчинявшуюся ранее центральному гоминьдановскому прави
тельству.

На 14 заседании Административного совета КНР был сформули
рован политический курс, который надлежало проводить в жизнь 
народному правительстввнно»4у совету провинции Синьцзян.

Отныне задача в том, говорилось в постановлении Админист
ративного совета, чтобы бороться против империализл'-а, феодализ-
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ыа я бкфократяческого капитализма.
Еля этого необходимо: "уничтожить скрытых агентов-бандитов 

и тайные раскольнические элементы английского и американского 
империализма, решительно предотвращать и подавлять тайные замыс
ла реакционных элементов и раскольническую деятельность..." ; 
" . . .  борешься против великодержавного шовинизма и узкого нацио
нализма, бороться против английского и америкашкого импе, лализ- 
ма и ведомого ими прихвостня -  пантюркизма. Все национсльности 
развивают свой язык и письменность, сохраняют и преобразуют своя 
обычаи и привычки, а также свободу религиозных верований. Запре- 
щактгоя межнациональная дискрш’лнация, угнетение, сведение сче
тов, убийство из мести я действия, раскалывающие национальное 
единство.

Создать и укреплять единый народно-демократический фроат 
всех национальностей.П равительство гарант-рует дщдям всех на
циональностей свободу мысли, слова, издания собраний, обществ. 
Женщины и мужчины пользуются равными правами, осуществляется 
свобода брака. Любому административному учреждению, любой рели
гиозной организации нельзя нарушать вышеназванные права. Недо
пустимо вмешательство в дела судебной администрации" /68 , 5 2 /.

Как явствует из директив Пекина, местным власт м в Синь
цзяне надлежало низвести религию, прежде всего ислам, о тех по
зиций, которой он занимал в социальной жизни местного, нехань
ского населения. Установки руководства КНР были направлены про
тив одного из оснсвных устоев, на которых зиждилось влияние му
сульманского духовенства, а именно суд по законам шариата.

Сдновременно директивы Пекина были нацелены и против таких 
освященных исламом битовых традиций, как бесправное положение 
женщины. Установка на язашвание подобных традиций давала повод 
ревнителям верц предков говорить о нарушения обычаев отцов.

Учреждение нового правительства в Урумчи отнюдь не означало 
сиш.шн./'тного автоматического признания его всем цусульманским 
населением Синьцзяш.

Ил:ело место активное непраятие новой власти в оообенностя 
со стср<^1ш казахов. В том ке 1949 г . вскоре после вступления ча
ете? ПОЛК в Злньцзя.ч 40 тысяч казахов 6 племен, живших ш  севере 
края. соЗрав::;ись возле города ^аркуль, решили оставить родину.
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Беженцы двицулись на юг, рассчитывая уйти из Китая через ТиЗет, 
но, подвергшись атакам ВВС НСМ о воздуха, разделились на 2 от
дельные группы. И только I I  тысяч человек с 10 тысячами голов 
окота достигли своей первоочередной цели в Ганьсу, оказавшись 
среди своих единоверцев-мусульман и потенциальных союзников, 
хуэй< Когда спустя несколько месяцев, части НОАК начали блокиро
вать их, беженцы двинулись снова, на юг /6 8 , 53/.

Немалую роль в неприятии частью казахов прихода НОАК и соот
ветственно новых порядков сыграло влияние патриархально-феодаль
ной верхушки, самостийно настроенных старшин, как Али Бек, Усман 
Батор, а также прямое подстрекательство диплс этических предста
вителей ША и Британии.

Одним мирным входом части казахов дело не ограничилось. 
Последовала череда вооруженных столкновений мевду повстанцами 
и НОАК.

События в общих чертах развивались так. С известием о всту
плении частей ИСАК в Урумчи Али Бек (находился в это время в 
Кумуше, возле Кукулука) направил своих доверенных лиц к кво^^с- 
скиы вожакам в Урумчи сообщить им, что ждет их. Встреча состоя
лась в Бэйянкоу. Она, очевидно, имела результатол координацию 
дейс'хаий'всех тех, кто выступал против новой власти.Одним из ос
новных центров сопротивления стал район озера Гезкуль, где ба
зировался Али Бек /6 8 , 53/.

Другим основным очагом мусулн,.анских повстанцев пона^'члу 
явился район Баркуля, где о мая 1949 г . оперировал Усман, й фе
врале-марте 1950 г . к нему присоедаи'ился с группой гоминьданов
ских солдат уйгурский предводитель д1лбарс Хан, прибытий из 
Хами /68 , 54/. Утверждают, что американский вице-консул Дуглас 
Маккирнан. убедил Шбарс Хана, который был в то время специаль
ным уполномоченным прежней урумчийской адглинистрации в Хатли, вы
ступить против НОАК и объединиться с людьш Усмана, остаткалш 
хуэйской кавалерии Ма Чэнсяна и некоторыми русскими белоэмигран- 
тамг Британский консул в Урумчи Фергюсон поддержал эти планы. 
Усману и Юлбарс Хану было сказано "готовиться к Ш мировой войне"
I  была обещана "долговременная помощь" /6 8 , 54/.

Последние пр1 .озгласили создание "Коштета в защиту рели
гии" чтобы вести борьбу против народного правительства /6 8 , 54/.
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Сначала в районе X ш  и потом в Тяньшане и на Цинхай-Тибетокой 
границе повстанца развернули операции /6 8 , 54/.

Среди разнородных по этническому составу участников мусуль
манской антиправительственной коалиции наиболее стойкими оказа
лись казахи. Хуэй первыми оставили единоверцев: хуэйская кавале
рийская Часть дезертировала в полном составе.

Казахские предводители Усман, Джаным-хан, Далель-хан, Чэ- 
мунбинь и д р ., собрав под свое начало казахов, в районе, Хунлюся 
организовали "Китайскую народную антикоммунистическую армию спа
сения отечества", учредили главное комаицсвание Синьцзянского 
военного округа, Юлбарс был выдвинут на пост главнокомандующего, 
Усман и Дкашш-хан стали заместителями главкома. Всего насчита- 
валось 3 соединения, в калщом был поставлен командуюадй, общая 
численность повстанцев составляла около 6 тысяч человек. Они 
вели партизанскую борьбу с частями НОАК.

Одновременно район гор Арцзиньшань явился опорной базой ан
тикоммунистических повстанцев под началом Мэйянцзе, Чаакэциня, 
Халибая. У них было около 6 тысяч человек, около 30 тас.голов 
скота. Район действий этих повстанцев охватывал на востоке Кур- 
сытай на стыке провинций Ганьсу-Цинхай-Синьцзян, на западе -  
пришкал к Тибету, к зоне Цэцинь-Лофу в Кашмире /6 8 , 55 /.

В октябре 1949 г . ,  что весьма прш.1ечательно, сразу же за 
провозглашением КНР, ИСАК начала первые атаки на людей Али Бека 
возле Кукулука /6 8 , 55 /. Командование ИСАК не ограничивалось 
ставкой только на силу, но прибегало и к уговорам.

К Ала Беку было послано духовное лицо -  казах Эмин Да 1.]ул- 
ла с предложением перейти на сторону КШ, в случав согласия ему 
обещали хороиее обращение и почетный пост /68 , 55 /. Попытки ко- 
ыа11Д0Еа1шя ИСАК склонить на свою сторону Али Бека оказались 
овзуспе:2ни1.'л. Сп отказался пришть предлокение, мотивируя, ь 
частности,тем , что ксм'.'у'нйсты ^огресили против бога /6 8 , 55 /. 
Послпнец комац-говакм лСАК Эмин Да ?.!улла остался с Али Беком.

17 .’.-.ал 125С г .  пехота, кавалерия, бронетанковые части 
"во;1ск ПС истреблению разбоЛников", дислоцированные в Синьцзян- 
ско;.! Есен.чсм скряге, раззо ,'1̂ л и  олерацаи против Усмана /68 , 55/. 
С1; покидает i^pкJЛь и у/.ог.лт й Гезкуль к Али Беку.

в Зорь2е с Ус1.;ано;.., ” :аки:.:-ха]юм и другиш  власти КНР не
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подагаллсь только на силу орткия, во наивревались азолировать 
руководитвлвй-ыятвкников 01 тех казахских родоплвмвнянх объеди- 
нбнай, которые не выступала против властей.

Как сообпшло 16 мая 1950 г .  агентство Синьхуа из Дихуа, на
родное правительство провинции Синьцзян созвало собрание предста
вителей казахской национальности районов Урумчи (Дихуа) -  Хаш 
а  города Дихуа. (Собрание проходило с 4 по 9 мая в вышеупомяну
том городе). На собрание правительство пригласило "религиозных 
вожаков всех местностей" /6 8 , 5 5 /.

Выступившие на собрании председатель народного правительства 
провинции Синьцзян Д/рхан,Гао Мяньчунь, зам.председателя Сайфу- 
дин, секретарь Синьцзянского бюро Щ ШШ Ван ЧжЗнь изложили на
циональную политику народного правительотва и КШ. призвали лю
дей кaзaxcк.JЙ национальности, весь Синьцзян крепить единство, 
войти в большую дружную сотрудк -чающую семью всех национально
стей, единодушно сотрудничать, до конца уничтожить оощих врагов 
людьй всех национальностей Синьцзяна -  разбойников Усмана, Дха- 
наи-хана и других, отдать все силы строительству нового Си >цзя- 
на /6 8 , 56 /.

Среди вопросов, которые обсуждались ва съезде, серьезное 
внш...ние было обращено искоренению "разбойников" и обеспечению 
мира, национальному единству, женскому вопросу и вопросу о браке. 
Внешне мало или почти не связанные между собой вопросы, как то: 
ликвидация "разбоя" и положение же шны в действительности была 
неразрывно связаны между собой, ибо представляли различн!.. ас
пекты одной и той же проблемы -  вшиочение казахов, социально-бы- 
тоьой уклад которых традиционно определялся заповедями ислама; 
в созидательную жизнь при новых порядках в новом государстве -  
КНР.

Во время обсуждения вопроса об уничтожении "разбойников" а
об обеспечении спокойствия делегаты "гневно осудили преступле
ния Усмана, который прикрываясь лозунгом "защиты религии", гра
бил и убивал" /68 , 56/.

Вышеупомянутый съезд показателен в ряде отношений. Во-пер- 
вых, обращает на себя внимание степень представительства казеис- 
ского населения. "!рещи них не фигурируют представители казахов 
из 3 северных округов; Или (Кульджа), Алтай, Тарбагатай, где
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ранее расселялось значительное казахское население. Отсутствие 
!^x делегатов на съезде в Урумчя и выбор последнего в качеств? 
места проведения сохраняя тоже йыли, очевидно, не случайна. По 
всей вероятности, казаха, оставшизся в 3 северных округах, агно- 
рироаали народное правительство в Синьцзяне. И, что не вызавает 
сомнений, .'румчи представлялся наиболее безопасным местом для 
проведения фор/ма, устроителем, которого выступило народное пра
вительотво Синьцзяна.

Во-вторых, иривлеченае к участию в работе этого съезда му
сульманского духовенства. Таким путам власти пытались развен
чать- Усмана, как борца за  веру, и заручиться поддержкой извест
ной частя мусульманских духовных лиц.

В-третьих, власти добились от участников собрандя согласая 
на йзмвна{ше традиционного уклада социальной жизни казахов, а 
именно отказа от бытующего порядка бракосочет; ия, освящеи.тго 
нормами шариата. Так. среди принятых съездом реаений, было по
становление о браке. Оно гласило: нужно, основываясь на Дг'хе 
"Заюна о браке", обнародованного центральным народным пранатель- 
стаом, постепенно перейти ог бытующей практики на разумную си
стему брака /68 , 57 /.

Й1шми словами, вопреки официальным установкам, квалифициро
вавших Усмана как "разбойника", по сути дела речь шла не просто
об искоренв£Ши "бандитизма", но и о борьбе сторонников двух об
щественно-политических укладов. КПК выступала за преобразование 
основ жизна казахской родо-племенной обишны в соответствии со 
своиьш политическими установками, за включение этой общины в 
соцйо-политичаский организм КНР. Это устремление субъективно не 
отвечало желаниям абсолютно всей массы казахов, а частности, 
потому, что исходило от чуждой им по духовной приюдлежности 
группы, "неверных" ("каяыров"), которая в конечном счете стави
ла цель измемть вековой уклад жизни казахов о авторитетом своих 
родо-плеыенных вождей.

Отдельные из них как раз и выступали против такой перспекти
вы. Они боролись против КПК как против партии "безбожников", ко
торая не только ставила цель лишить казахов возмокности жить по 
обычаям предков и заповедям веры, но и поставить их в зависи
мость от "неверных".



Повстанцы-мусульмане оказались не в соотоякаа противостоять 
НОАК. В сентябре 1950 г . ез бойца захватили главного помощника 
Усмана Дканым-хака. Некоторые из повстанческих вожаков открыто 
говорят о бесперопэктавностй продолжать бооьбу, но в то же время 
НӨ желают переходить на стородг КНР. йшут прибежища и помочщ у 
ее протавнЕков аззне. По прибатаа в Гезкуль Шбарс прямо заявил, 
что оа пршал ж заялвчеяию: настала пора оставить Туркестан, 
т.е# Сйньцаян, а присоединиться к Чан Кайши, который теперь ка 
Тайване. Когда весь континентальный Китай в руках коммунистов, 
глупо оставаться в Северо-Западном Китае, оказал Юлбарс, ш дя, 
что, как все говорили, казахов, которые срахаютоя вокруг Гезкуля, 
не более 4-5 тысяч /68 , 5 8 /.

С 10дбарсом Алй Бөк послал письма .■'енералиссиы '̂’су Чан. Кайши 
и гешралу Эйзенхауэру, в которых писал: "Ксли никто не поможет 
нам, мы сможем продержаться здесь год, не больше. 1Лсли поющь на 
придет, мы будем сражаться, чтобы нам уйти" /6 8 , 5 8 /.

I  февраля 1951 г . в ходе наступления частей ИСАК на Гезкуль 
Усман и его дочь были взяты в плен /6 8 , 58 /. Властч КНР квалифи
цировали Усмана как "вооруженного шпиона американского империа
лизма в Синьцзяне". 5 мая 1951 г . агентство Синьхуа сообщало из 
Сианв, "американский агент Усман Батор я другие казнеш  в Дихуа" 
/68 , 59 /.

С бегством Али Бека и казнью Усман Батора сопротивление 
НОАК со стороны местного мусульманского населения на севере 
Синьцзяна известное время не прекращалось. Признание этого содер- 
жанось в докладе "Об итогах 5-летнеЙ работы в трех округах Или- 
Тачэн-Алтай л рабочих задачах после создания Или-Казахского ав
тономного округа", с которым выступил на первой сессии собрания 
народных представителей ИКАО член народного правительства про
винции Синьцзян Патихан. Он, в частности, сказал: "3 течение 
5 лет после освобожденш^^)арод всех национальностей трех округов: 
Или, Тачэн, Алтай при помощи ИСАК, расквартированной в Зиньцаяне 
(Подч, мною. -  З .К .) осуществил разного рода политические .'тре- 
оЗразования и созидательнуа работу, осуществил движение по ис- 
треблешю разбойников, подавлению контрреволюции, стабилизировал 
и укрепил общественный порядок" /68 , 5 9 /. Иными словаи!, воору
женная сила выступает в качестве одного из о с н о е ш х  средств
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прлобщвния мусульман северн ого  Синьцзя1й  к новог^у укладу  к * з ш  
в со став е  КНР.

Какую р ол ь  и грал  ислам в последующие годи в общ вственяо- 
.политической казни  КНР, какой политики держ алось зе  руководство 
в отношении мусульманского вароисповеданш  а  его  последователей 
составляет  особий сю хв! и не входят в задачи  нестоящего и ссле
дования.



К стр .4 -  Показательный пример на этот счет приводит 
Шоыберг: хан Хемк Максуд-Шах был строго ортодоксальным мусу
льманином и отказался фотографироваться. См.: 248а, 82

К стр .6 , -  По одним данным это был караульный офицер. 
См.: 123, 200. По другим -сборщик налогов. См.: 162, 221. 294,
63.

К с т р . 7. -"Невозмояно отрицать, что те, кто совершил 
зверства, виновны в отвратительном преступлении и в том, что 
многие смертные приговоры были заслужены, но Сюн имел репута
цию такого человека, который испытывал вожделение убивать, и 
мусульмане знали, что сдайся они -  пи один не уцелеет". См.: 
299, 66-67.

К стр .8 . -  "венские покои были обысканы китайскими сол
датами и тщательно охраняемая тайна их обитательниц была гру
бо нарушена", - пищут М.Кэйбл и Ф.Френч в связи с убийством 
видного дунганина-торговца Вана. См.: 162, 247.

М.Кэйбл и Ф.Френч особо отметили мусульманскую обряд -  
ность, которой сопровоядхалась отправка ходоков к Ма Чгкунину. 
"...од и н  из них, вероятно хаджи, обратился лицом к Мекке и 
прйзвал к молитве. Они все распрост^ерлись ниц в почтитель
ном поклоне, потом встали и произнесли приветствие с особен
ной торжественностьв. Это было утром". Эти шестеро были депу-' 
тацией к Ма Чжунину, посланной призвать его захватить Турке
стан и предложить ему власть. См.: 162а, 234.

Б.Дэсидсон сомневался относительно наличия у Ходжв Нияза 
какой-либо политической программы.
Люди, врояе Ходжа Нияза, писал он, возможно, были мелкими ба
ндитами. См.: 175а, КО.

К стр. 10. -  По утверждению Хун Дичэня,Цзинь %жэнь по
следовал тут совету начальника секретариата Лу Сяоцзу. См.: 
123, 212.

К с т р .13. -  автор имеет в виду убийство в 1928 г . губер
натора Ян Ц.^энсиня.

К стр.Г5. -  Ма Шаоу был духовным владыкой секты "Синь 
цзяо". См.: 123, 214.

ПРИМЕЧАНИЯ
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к стр. 18 -  Среди иностранных советников Сабита Да 1<уллы 
иожно упоыянуть двоих. Один из них Тевфик Шариф Эффенди, сом
нительного, происходвения, быть может из Сирии, сам называл се
бя турком, имел в Саудовской Аравии репутацио проныры. Другой, 
доктор Мустафа Али, хороший оратор к  пропагандист, прибыл че
рез Афганистан. Они убедили Сабита провозгласить себя главой- 
Вооточно-'1Уркестанской республики. Си.: 294, 251.

К с тр .20 -  Во время осапы киргизами Кашгара их г.,;едводи- 
тель Усман Али направил письмо в английское генеральное кон
сульство, в котором возражал против господства ханьцев или 
дунган в Южном Синьцзяне и выразил наде)!П1у , что англичане мо
гут помочь повстанческим силам в их стремлении к независи -  
мости. А.Форбс называет его узбеком из Ыаргилана, который
всюду подозревался, что он настроен прорусски и которому вслед
ствие этого не доверяли другие тсрские лидeFJ. См.: 189, 119.

К стр .21 -  В начале 1933г,пишет Е.Ыайларт, три эмира 
Хотана, спровоцировали фанатическое мусульманское восстание.
См.: 220, 191.

К стр .21 -  Политические воззрения Сабит Домуллы Б.Дэвид
сон представляет таким образом: он был из числа "пантуранис- 
тов", которые мечтали о некоторого рода пантюрки стг-кой феде
рации в Центральной Азии, которая должна быть основана на не
ясно усвоенном представлении о тюркской национальности-идее, 
тогда ставшей популярной, среди консервативных националистов 
на западе до ТУвдии. См.: 175а, ПО.

К стр .22. -  Президент Ходжа-Нияз-ходжам (Ходжа-Нияз-ацзи- 
му).министр иностранных дел Касымджан-хаджи. Министр юстиции 

Шерифкары ; министр сельского хозяйства и торговли Абульхасан 
Аобурхасань хаджа . См.: 123, 207-228.

К с тр .23 -  Направления политики ТИРВТ, теоретически ос
нованные на Коране и хадисах.в изложении английского генераль
ного консула в Кашгаре были таковы: I) Сформировать независимое 
мусульманское государство. 2) Добиваться свободы от "советского 
удушения", о) Восстановить мир и покончить с беззаконием. 4) По
ощрять и восстановить торг-,/ВЛг. 5) Добиваться дружественных от
ношений с английским правительством и получить его помощь.

К с тр .24 -  деньги эти оказались крайне недолговечны. На 
сей счет ^ Айчэнь К. сообщает следующее. Когда Ходжа-Нияз и
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Махмуд в январе 1934 г . двинулись на Кашгар, Сабит и различные 
цусульманскке грушш без боя присоединились к ним. Режш Сабита 
кончился и его бумажные деньги, отаечатанные в Кашгаре .стали не
нужной бумагой. См.: 294 , 260,

К стр.25 -"Декларации Сабита (Да муллы -  В .К .) показалн 
великую вражаебность к Китаю,- отметив У Айчэнь К. См.: 294,
247, 248.

К стр .26 -  Послы Сабита , пишет У Айчэнь К ., 
в Афганистане заключили предварительно® соглашение о признании 
нового правительства. См.: 294, 250.

К с т р .27 -  "Лондонская "Таймс" выступил? с редакционной 
статьей следующего содержания. Синьцзян -  провинция Китая и ни
какая другая влас-’ь не будет признана. Что касается обре-дений 
к Турции, лфпанистану и Персии, то эти правительства должны по
ступать, как они считают подход^лщим, но обращенне к Нью Дели 
за оружием может быть охарактеризовано как самое неподходящее. 
Дружба межиу Великобританией и Китаем была самой сердечной и 
правительство Его Величества не станет рассматривать вопрос об 
оказанИ^гая^еЖникам против дружественной державы.
Редакционная заканчивалась советом новой администрации помирить
ся с Ьнкйном "до того, как будет слишком поздно". См.: 294,249.

К с тр .28 -"В первой половине января , -  пишет Свен Гедин, -
тюрки ринулись на Урумчи, подобно диким зверям, убивая каждого 
китайца, который встречался на их .1ути ." См.: 196.

К с т р .30 -  Среди имен членов совета есть и мусульманские: 
Мансур, Хусаин, Абду-Хамат, Ыамут-?чьдик, Нецзыр (хамисский 
принц? -  В .К .). См.: 123, 218.

К стр .34 -  По словам Свен Гедина, о дунганах, своих недавних
союзниках,Ходжа Нияз Хаджи отзывался так: "Но эти дунгане не лю
ди. Они дикие животные, которые бродят по улицам. Напрасный труд 
разговаривать с дикими животными". См.: 196, 174.
Антидунганские настроения, очевидно, были широко распространены 

тюркского населения Восточного Туркестана. Б.Дэвидсон при
водит следующее свидетельство своего друга доктора Тадейева 
Хабибуллы, которы{> был юношей в Кашгаре, когда там правили дунга
не. Непродолжител.^ное правление (господство) там Ыа было временем 
террора для всех. См.: 175а, I I I .

К с т р .40. -  В администрации Шэн Шицая в качестве фучжуси,

154



заместителя предсепатеяя провинцкалького правительства,состоял 
тюркский лидер Ходжа Нияз, который играл выдающуюся роль, с 
13яберсо!и, в восстании в Хаки в I93I году, в позднее перешел на 
сторону китайцев против дунган. Теперь он был ведущим симво- 
лс»4 китайского-тюркского сотрудничества в управлении Туркеста
ном. См.. 2546, 106.

В Хаыи тюркский генерал Юпбарс и китайский лаотай Jl“i 
представляли новый кондоминиум, который нам пришлось в"петь,во 
Есей провинции китайско-тюрское правление. См.: 2546, 85.

К стр .42 -  "Известный уйгур, который возразил против это
го (явно кощунственного) шага, был арестован и привлечен к суду 
за "неуважение к основателю Китайской Республики" -  пишет Э. 
§орбес. Это утвервдение выглядело бы бол^е убедительно, если 
бы он раскрыл инкогнито этого "известного уйгура".

В изложении Н.Л.^^аклина Шэн Шицай оказался гонителем ис
лама и исламских традиций. При Шэи Шицае курение гашиша и 
опиума было эа!йрещено, но

распитие араки и водки поощрялось, вероятно,для того, 
чтобы разложиты: мусульманские традиции . Женщины поощрялись 
по возможности вести себя эмансипированно. См.: 219, 380. 
Выкладки Н.Л.Маклина выглядят неубедительно, ибо не подкреп
ляются конкретными данными. Притом расспросы выходцев из Синь
цзяна, живших при правлении Шэн Шицая, не подтвервдают утверж
дений Н.Л.Маклина о том, что при Шэн Шицае поощрилось употреб
ление спиртного.

Если сам Шэн Шицай в изображении Н.Л.Маклина не предприни
мал прямых гонений на ислам, то это делали по его утверждению 
Советы, имевшие при Шэн Шицие полную свободу рук.

В то же самое время Советы, пишет Н.Л.Маклин, пытались 
уничтожить остатки реакционных мусульман и^ационалистичес их 
лидеров в Синьцзяне, некоторые из которых были из Советской 
Азии. Они также пытались разр;/шить власть ислама. Мечети были 
закрыты или превращены в клубы и театры. Мулл публично поноси- , 
ли и преследовали. См.: 319, 381.

К с тр .44 -  Н.Л.Маклин, выставляя Шэн Шицая как исполнителя 
ЕСЛИ правительства Советского Союза, пишет: "Советы должно быть 
недооценили силу религиозных чувств в Синьцзяне, так как их по
литика вызвала сильную враждебность в народе". См.: 219, 381.



к стр .45 -  Н.Л.Маклик относит подавление восстания на 
юге Синьцзяна к началу 1938 г . См.: 219, 381. Сведения .исполь
зованные А.Форбсом, даст основание считать, что развязка про
изошла к концу 1937 г.

К с тр .4 8 .-0  неоднократных столкновениях Красной Армии с 
цусульманскими войсками Ма Хункуя при продвижении в районе 
на стыке границ Ганьсу и Шэньси свидетельствует участник Ве
ликого похода Чэнь Чанфэн.

К стр .38 -  При Ма Члунине находился эко-полковник гене
рального штаба султанской 'Турции Кеыадь Бей. Свою причину 
сотрудничества с Ма ^йуником он объяснил тем, что д ей ст^ ет  
во имя панисламистского движения. См.: 236, 211.

При встреч3 Юибарса с Ма Чжунином в Сучжоу (июнь 1931 г .)  
последнии заявил: "Во имя мусульманского братства я поведу 
свою армию в Синьцзян".

По утвбрвдению М.Кэйбл и Ф.Френч, Ма ^ н и н  ' планировал 
основать империю, которая бы носила гордое имя Мсламистан к 
несомненным правителем которого бы он стал". См.: 162а, 31.

К стр .39 - Сообщалось, что дунганские войска были самым« 
сильными в окраинных городах 10!шого Синьцзяна: Постам, Карга- 
л ы , Гуна, Хотан, Керия, Чира, Черчен, Чарклык. См.: 229, 84,

К стр .60 - У Пин -  уроженец Тяныцуя (Ганьсу), выпускник 
университета Бэйда.

Сыновья Хань -  этнические китайцы, хань.
К стр. 79 -  бот.кариоптерис, сорное растение с 

неприятным запахом. В переносном значении дурной (недостой
ный) человек.

К стр. 96 -  Происходил из семьи большого ахуна и был из
вестен как ученый-богослов. См.: 1 ;^ , 176,

К с т р .105 -  Халифань, халифа-ученик коранической школы.
Ахмед Али с февраля 1947 по 1948 т .  являлся профес

сором Национального центрального университета в Нанкине.
К стр.П О . -  Буквально "Национальная письменность", т .е .  

китайская письменность.
К с т р .121 -  По утверждению А.Г.Яковлева,Мухаммед Эмин 

(Бугра) мекогдг служил японским империалистам. См.: 139, 173. 
Из-за бездоказательности этого утверждения оно представляется 
не.^бедительным.
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к  с т р .130 -  До 1949 г .  был начальником уезда Чкэннин 
сянь провищин Ганьсу. Потоп перешел на сторону ЮАК. См.; 90, 
126.

К стр . 132 -  В нарушение заповеди веры, отмечает Ди- 
Ч8нь, они пили спиртное. См.: 123, 219.
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1 .  АЗИЗОВ,̂  События в Синьцзяне, »-На зарубежной Востоке,,.
Г9ВЗ, ® 5=.

1а . мшнйстратявнов устройство Западного Китая, »  Бэллвтанв 
преосн Срэднего востока. йайЛ928 5 книга третья,

2 . Ан?ирелиг!5оанйк. 19809 ® 8” 9»
3» Аристов й, О ааетоящам положений инсурренции в Ввпадном 

Киме. М8¥вр1 блы для статистики Туркеетанекого край. СПб., 1873.
ВНП. П.

4 , Арас?ов я , наши отношения к дунганам Кашгару я Куквдже, -  
йатвраадн тя стагиотики туркес?анекого края. СПб., 1878» Вип. И.

5 . дристов н. О Кульджа, » магэриалн для огвтиотйки Туркестаа- 
ского край, СП^, 1873, Вып, П.

6, Арзшв В0СТ0ЮВ8Д0В йяети?утз востоковадения РАН /Далее АВ/,
Фонд короткоаа н.Н, Фонд 32, опись 1 , ЕД* хр , 8,

7 , АВ, Фонд "Пекинская миссия'*.. Фонд 48.. Ед, хр,. 40». "материа-
яы о двйженш среди мусрьманоного населения в период синьхайской 
революции”.

8. АВ, 42, » 94
9. 1В. Смыкалов Г»Ф, Материалы о религии в Китае, Ф, 37, оп.В,

® 19,
9а. АВ, Фонд ’̂ Йэкивскай ийсеия®’, ф. 42 , ЕД» хр. 40, ® 73.

10, Бай шоуч, чжунго исыланв шк цунь рао, иньчуань, 1983»
11. Хуйминь цйй /сост. Бвй шоуи/, Шанхай, 1953, т , 1 ,
1Та, Т, П? 116, т,; ш; Ц в . ,  г ,  1 у,
12, Бай шоуи, Хаяь Даожэнь, Дйн.Иминь, ]!уйхуй мииьцзу ды пиши

ха оянькуав, б эй пи н , 1951,
126, Баозрхань^ Синьцзян ушв вянь, Бэйцаин, 1984.
13. Басханов и,К , Полатяка Айряйй и России в отношении государ

ства якуб-бека в Восточной Туркастане /бО-70-е гг . IXвJ  -  Диссер
тация на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
М,, 1990.

13а» Беллью, Дунгаиа е 1845 по 1869 г . -  из истории Кашгара.
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1И00ИЯ Форсита в Еркенд в 1873. “  Сборник геогряфичвежих,. топогрв- 
фичаеких и статистических аатвриапов по Азии/ Далее -  СМА/, Ж , 
1884.

136. Белпьв. Кашмир Е Каигар» Дневняк английского посольстве 
в Кашгаре в Х87В-1874 г г , Ш5, 1877.

Г4. Бачурин я.Я . описание Пекина, Пекин, 1906.
15« Богогвлзнекий я.В . Западный застенный Китай ► СПб., 1906.
1 6 . Богдавяенскяй н. Очерки Е у п ьд а . *  русское вкономичеоко® 

эбоэренйв. СПб,5 19035 сентябрь,
■ 17. Болобая А.П. Саввро-Вооточная монголин и ее зшвба» —

Вестник Авий. Врбин^ 1910» * 5.
18^-Браун 8 .. ЕЕ*айокие зацвскв^ й», 1974.
19» Буривв А»Вг- Сведения Хафива ш 1бру о взаимоотвоивншх 

Средней АБИИ с Китаем в ХУ з* --  ив истории Средней’ Азии я Восточ
ного Туркестана ХУ-ХГ1 в в , Ташкент, 1987.

ВО». БЫКОВ А.А. монеты рашаддина, уйгурекего повстанца» -  
Страны и народы В остш а, 1973» вып. 1 5 .

Е1. ВалйХаноЕ Ч.Ч. Собрание сочинений в пята томах. Тон 
Алма-Ата, 19Й ,

В2. Васильев В.П. Две китайскиз записки о паденкщ Еульдаш и
о занятии ее русскими, -  русский веоткик, 1872, т .  99. ■

■ 23 . Васильев В. Религии востока! конфуцианство, буддизн и 
даовйзи. СПб., 1873. -

2 4 . Веников м. мусулшвнсЕОд воаотение в пограничных России
частях Китая 88 последние года /Г870"Г872гг./ . ~ известия ИРГО IX, 
1873, отд. 8 . . . . .

25. Веселовский а. Бадаулет якуб-бек вталык кашгарский. ■» 
Записки ВО РАО, т»-одиннадцати!!, СПб., 1899.-

86i Вестник АЗИИ. Харбин, 1913, ® Гб-!?.
87^ Вестник йанъчЕурии,
27а.Веотник Азии. 1915, кн. I ,  ® 4.
876. Владимирский Вл. Город Та-чвн /из быта Западного Китая/.-

Яовый Ш1Р, 1926, кн. 3
28. Вэй Юань. Шэн у цзи /б .в ., б .г»/.
89. Гаврилов м.Ф. Страничка из истории Якуб-бвва, бадаулета-

правителя кашгарии. Ташкент, 1827. -  оттиск иа Сборвика
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в честь в.п. Бартолъда^
30. Гальперин. Турецкая ярвосв о событиях ва Дальнем Востоке.

-  материалы по национальяо-волониалыпл! пробленан, I9SSf S»
81. Гейне i .K . О восстании мусулманского населения или дун- 

ганей в Западном Китае.— Военный сборник, 1866, ® 8.
за . Георгиевски* Сергей. Принципы жизни Китая.. СПБ., 1888.
33. Г.Й.Г. Странички ив истории кульджинокого вопроса /по 

китайским данным/. -  Вестник А8ии, И 7 , январь 19II г .
34. Гребенщикгв A.B. Краткий очерк образцов маньчжурской 

литературы. Владивосток, 1909.
35. П>ебенщиков A.B. В Бутху и мвргень по р . йонни. ~

Вестник АЗИИ, I9 I0 , *  5.
зб. Давыдов К. Персия и японская интервенция в Китае. -  

■атериалы по национально-колониалт'пш проблемам. 1932, № 3.
37. Думав Л.И. Биянху -в о н д ь  дунганского восстания 1862- 

1877 гг . /историко-библиографический очерк .по китайским и советским 
материалам/. -  Записки инсти1уга востоковедения АН СССР, 1939г^ УП.

38. Дунгане о 1845 по 1869 г .  из истории Кашгара -  Белльо, 
миссия Форсита в Яркенд в 1873 г .  -  Сборник географических, 
топографических и статистических материалов по Азии. СПб., 1887,
Вып. Ш.

38а. Дунганское восставив 1895 г ,  /из донесения русского кои- 
сула в чугучаке от 12 февраля 1896 г . "  Сборник географических, топо
графических и отатиотичвО}П1Х аатериалов по Азии, ХУП, 1896.

39. Дьяков А. /П ер ./ Воспоминание илийского сибинца о дунганоко- 
таранчинском восстании в I864-187I годах в Илийском крае. -  ЗВОРАО» 
18, 1908.

40. Ефимов Г.В. очерки по новой и новейшей истории Китая, м.,
I9 5 I.

41. Занятие народной ариней Фэн Вйсяна пров. раньсу. -  
материалы ю китайскому вопросу» 1S8B, № 1 .

42. Иакинф /Бичурвн И .Я ./. Описание Пекина с приложением плана 
сей столицы, снятого в 1817 г . Переведено с китайского монахом 
йакинформ, Пекин, 1906.

43. йбрагииова Г.М. Краткая характеристика некоторых источни
ков о маньчжурских завоеваниях Синьцзяна. -  Ученые записки института
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востоковедения, 1''58, т .  ХЛ.
44. Ибрагииова г.М. Маньчвурокое господство в Сигацзянв и 

народное восотание в 1864-1878г1;/По уйгурский источн./; Л ., 1954, 
Автореферат дисс. на соивкание ученой степени канд. ист. наук.

45. Иванов А. Несколько сведений о Кашгаре и последнем восотв- 
нии прот.12 китайцев, /рассказ ислама-ходжи/, -  йатвриалы для ста
тистики Туркестанского края. СПб.  ̂ 1873. Вып. п.

46. извлечено из пяти докладов, касащихся нового устройства 
Тяньшанского края, помещенных в рукописной газете от 28 августа 
/9  сентября/ 1882 г .  »  Сборник географических, тшографических и

статистических материалов по Азии.СПб.,1884. Вып. ХП.
47. Ирандуст. Три конгресса. -  международная жизнь, 1906-, * I I .
48. Исиев Д.А. уйгурское государство йзттишар Л864-1В77Л- 

М. 1981.
49. ислам в Китае. -  Туркеетанокие ведоссти , 1 9 .УП.1912.
50. исыланьцзяо цзай Чжунго. цинся жаньминь чубапь шз 1982.
51. йсылань цзяо ши /под-ред. 1ань Цзиюа/.- Пекин, 1990.
52. История Кульдяинского ханства,- Вастник Всемирной истории, 

1901. июль.
53. Кадников В.С. Вз истории Куяьджинского вопроса. -  истори

ческий вестник, 1911, июнь*
54. Кара-ыурза Г . К постановка национального вопроса в Китае.

-  проблемы Китая, 1934, № 13.
55. Катанов Н. О двух кашгарских м о н е та х .и зв е с ти я  общества 

археологии, истории и этнохрафии при инпвраторском казанском универ
ситете. Казань, 1896. Том ХШ, вып. 6 .

56. Катанов Н.Ф. поездка в Семиречье и тарбагатай. дневник ■ 
путзшествия, совершенного в 1891 году-по поручение императорского' 
русского географического общества . -  ЦГА Татарстана. Ф. 969, опись 
I ,  дело » 1 1 .

56а. Катанов Н.Ф.О наказании ленивых богомольцев у татар Китай
ского Туркестана. -  известия общества археологии, истории и этно
графии при императорском Казанском университете. Казань, 1895.
Том ХП, вып. 6 .

566. Катанов й.Ф. П^теа1вотвив по Сибири, дзунгарии и восточному 
Туркестану. Дневник путешествия, совершенного по поручению русского
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иип9ра тор СКОРО географического общества в 1890 г .  ЦГА Тагарстаза, 
Ф. 9G9, опись I ,  дело Н» Ю -

56в. Ката нов я.Ф» Дневники путешвсгвия по Средней А а и , Джунга
рии и Монголии 1892, —ЦГА Татарстана, ф; 969, опись 1 , двло 76«

56г. Краткий очерк современного положения в Западном Китае 
/кашгарии и Чкунгарии/ к ВО декабря 1900 г .  -  Добавление к сборнику 
материалов по Азии,: СПб., 1902, ® 7 .

57. Козлов п .К. Монголия и Как. СПб., 1906, т. -1, ч» 2 .
58. Козлов П.К. Монголия и щдо и мертвый город Хара»кото.

1923.
58а. Корань, законодательная книга аохамадэнекого вероучеиюг^- 

Перевод и приложение к переводу Гордия Саблукова» Казань, 1877.
59. Кузнецов B.Z.  О реакционной сущности лвизения J^taHf’Hpa. 

известия АН Кьз,  ССР, серия истории, археологий i  этнограф ии,-1951» 
вып. I  /1 5 /*

60.- Кузнецов B.C. К вопросу о политике цщнского правитвяьсета 
в Восточном Туркестане во второй половине П Х  в .  «  Известия АН Каа„ 
ССР, серия историй, археологии и этнографии, вып. S , 196!..

61 . Кузнецов B.C. И8 ясториш освободительной войны уйгурского
I арода,- Восстание в уч-турфане / 1 7 6 5 т . Народы Азии и Африки» 1974, 
К! I .

62. кузнеце® B.C. Агрессия империи цин в центральной Азии /изры
вая половина ХУШ "  ХГХ в в . / .  »■ новая и новейшая история, 1980, Г.

63. Кузнецов B.C. /р е ц ./ :  Шах-Ма-шуд йбн аираа Фазид Чурас, 
хроника, критичеокгЩ текст, перевод, комиентарий, исследование к 
указатели О.Ф. Акимушкина., м., 1978.-ПР'оькенныв памятники воет ока 
I976-I977. М. 1984.

64. Кузнецов B.C. 1амперия цин а мусульмански! мир /SO-70-е 
г г , ЯХ в . / .  “ семнадцатая научная конференция, общество и государ
ство Китая /далее ОИГК/, 1986,

65, Кузнецов B.C. Китайские мусульмане и политика японской 
воевщины. -  восемнадцатая научная конференция ойГК, 1987.

5. Кузнецов B.C. синьхайская револиция и китайская мусульман
ская община. -  Девятнадцатая научная конференция ОЙШ, 1988,

67, Кузнецов B.C. ислам в обществеяно-политичеокой аизни КНР,- 
И ., 1989, Рукоп, деп. в ИШОН РАН, ft 43344.
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68. Кузнецов B.C. Оттоканская порта и китайские мусульмане 
/конец ХГХ “■ пэрвая четварть XX в . /  двадцать первая научная 
конференция ОЙШ. М., 1990.

69. Кузнецов B.C. Империя цин и мусульмански! ьгар /к вопросу 
о мусульманской реконкисте в центральной Азии/. -  центральная Азия 
й сооеднйа территории в средние века. Новосибирск, 1990.

70. Кузнецов B.C. Религиозный фактор в мекн^-циоаальнкх отно
шениях на Юго-Западе Китая, -  двадцать вторая научная г^нфервнция 
ОИГК. Мо, I9 9 I. ■

71. кузнецов В.С-. Синьхайская революция и мусульманская община
Китая. -  Двадцать третья научная конференция " Общество и государ
ство в Китае". Тезисы докладов.-й., I9 9 I.

72. Кузнецов B.C. Императорский Киты?, Иран и исламский мир. -  
Свверавя дзия и соседние территории в средние века,, новосисирск, 
1992.

73. Кузнецов B.C. Синьхайская революция и мусульманская община
Китая. Двадцать третья научная конферевдия ОИГК, 1992.

73а, кузнецов B.C. Панисламизм в Китае» -  Двадцать четвертая 
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170



1 7 6 . /Dow son J .l, R o u te  from K a s h m ir , v ia  L a d a k h  to  Y a r la n d , 
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2 0 2 ,  Im p act In te rn a tio n a le . 1 9 8 2 . Vol. 1 2 :2 0 ,

2 0 3 ,  Jo h n s to n  R .P .  P rom  P e k in g  to  M a n d a la y . L. 1 9 0 8 ,
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218 . M cC o rm lc  P .  T h e  F lo w e ry  R e p u b lic , L . 1913.
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2 2 4 b .  M onde d e  M usu lm an , M ay 1908 , N 10.

2 2 5 .  NwHumenta S e r i c a .  VoU VII. 1 9 4 2 .
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2 3 8 .  P o tt F ,L ,H , A  s k e t c h  o f C h in e s e  h is to ry . S h a n g h a i,  1923 ,

2 3 9 .  R a h u l R , T h e  r o le  o f r iu lla h s  in C e n tra l A s la n  p o lit ic s ,  -
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2 4 0 .  R a w lln so n  H . E n g la n d  an d  R u s s ia n  in  th e  E a s t ,  L . 1 8 7 5 ,

241. R e id  G . T h e  v lls s lo n  am on g  th e  h ig h e r  c l a s s e s  in  C h in a , 
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"24 5 ,  P o s s a b i  M, C h in a  a n d  In n e r  A s ia  from  13 6 8  to  th e  p r e s e n t

d a y , b , 19 7 5 ,
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19 /З .
2 4 7 .  S a r a y  M ehm et, O sm e.ni D e v le ti He T u r k is ta n  H n n lik ari A rn s i-  
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2 3 7 .  C W R , 1 9 2 9 , O c to b e r  5 ,  VoU L , N o , 5 ,

2 5 8 ,  C W R , M art 13. 19 3 7 . Vol, 8 0 ,  N o , 2 .

2 5 9 ,  C W R , M ay  I 1 9 3 7 , V ol. 8 0 , N o, 9 .
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2 6 2 ,  C W R , Ju ly  3 1 9 3 7 , Vol, 81, N o, 5 ,

2 6 3 ,  CV»R Ju ly  10 1 9 3 7 . V ol. 6 , '

2 6 4 .  CV/R, Ju ly  31 1 9 3 7 . V ol. 81, N o. 9 .
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