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КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Синьцзянский уйгурский автономный район расположен на северо-за-
паде Китайской Народной Республики. Его площадь равна 1707 тыс. км2, 
что составляет около одной шестой части территории Китая. По данным 
всеобщей переписи населения Китая, численность населения Синьцзяна 
на 30 июня 1953 г. определена в 4874 тыс. чел. 

Большая часть территории Синьцзяна занята гигантскими горными 
хребтами и пустынями. Хребтом Тянь-Шань Синьцзян делится на две 
части — Кашгарию (к югу от хребта) и Джунгарию. Кашгария, где 
преобладают каменистые и песчаные пустынные пространства, отличает-
ся чрезвычайной сухостью климата (количество осадков не превышает 
50 мм в год). В отдельных оазисах распространен оседло-земледельче-
ский тип хозяйства. В Джунгарии климат более влажный — количество 
осадков превышает 150 мм в год. Пустынный характер имеет лишь цен-
тральная часть; возвышенные окраины прорезаются многочисленными 
речками, долины которых покрыты травянистой и древесной раститель-
ностью. В хозяйстве преобладает кочевое, и полукочевое скотоводство. 

Средняя плотность населения в Синьцзяна —• менее 3 чел. на 1 км2. 
Население по территории размещено крайне неравномерно. Основная его 
часть, занимающаяся земледелием, сосредоточена в немногих плодород-
ных оазисах, где плотность достигает 200—300 чел. на 1 км 2. Кочевое и 
полукочевое скотоводческое население, численность которого превышает 
600 тыс. чел., занимает около четверти территории на севере и западе 
Синьцзяна. Плотность населения здесь не превышает 2 чел. на 1 км 2. 

Население Джунгарии сосредоточено в хорошо орошаемой полосе 
предгорий северного склона Тянь-Шаня, а также в долинах рек Или, 
Эмель, Черный Иртыш и их притоков. В Кашгарии подавляющая часть 
населения размещена к западу от городов Куча и Керия в оазисах, рас-
положенных у подножий Кунь-Луня, Памира и Тянь-Шаня. Более 60% 
всей территории совершенно не населены. Почти полностью отсутствует 
население в пустынях Такла-Макан, Гошуньская Гоби и Дзосотын-Эли-
сун, являющихся западным продолжением великой пустыни Гоби. Не 
заселены также обширные высокогорные пространства Кунь-Луня и 
Тянь-Шаня. 
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Городское население составляет около 15% всего населения Синьцзяна. 
Крупнейшие города •—Урумчи — 141 тыс. чел., К у л ь д ж а — 108 тыс., Каш-
гар — 91 тыс., Аксу —• 90 тыс., Яркенд — 80 тыс. чел. Эти города являются 
крупными торговыми центрами; в них также издавна распространены 
промыслы (производство ковров, войлока, кожевенных изделий). Города 
Синьцзяна являются, как правило, многонациональными. В Джунгарии 
основную часть населения городов составляют китайцы и дунгане, в Кдш-
гарии — уйгуры. 

Синьцзян отличается весьма сложным этническим составом населения 
(см. прилагаемую карту) что в значительной мере объясняется его 
положением в центре Азии. После открытия древнего «шелкового пути» 
в I в. до н. э. Синьцзян служил мостом, который связывал Китай с Ин-
дией, Передней Азией и Европой. В течение многих веков через тер-
риторию Синьцзяна шло переселение народов, отдельные группы кото-
рых оседали в этом районе. 

К моменту завоевания Синьцзяна маньчжурами (конец 50-х гг. 
XVIII в.) на севере Синьцзяна существовало Джунгарское ханство, где 
жили различные ойратские (джунгарские) племена — чоросы, торгоуты, 
хошоуты, дэрбэты, элеты2 . На юге, в Кашгарии, находились семь уйгур-
ских феодальных княжеств-—Хотанское, Яркендское, Кашгарское, Аксуй-
ское, Кучарское, Турфанское и Комульское. В горных районах юго-запад-
ной Кашгарии были расселены племена таджиков и киргизов. Для охраны 
границ вновь завоеванной территории в 1759 г. в западной части Джунга-
рии были организованы военные поселения сибо, солонов, дауров и маньч-
журов. Сразу же после этого начинается колонизация опустошенного края. 
В 60-х годах XVIII в. для земледельческого освоения Илийского округа из 
Кашгарии были переселены около 10 тыс. семей уйгуров. В 1771 г. возвра-
тились в Синьцзян ойроты (торгоуты и хошоуты), потомки джунгар, по-
кинувших Джунгарию в 1628 г. и поселившихся на Волге. В конце XVIII в. 
в Илийский и Тарбагатайский округа были переселены монголы-чахары из 
районов Северо-Восточного Китая. Тогда же из провинций Ганьсу и 
Шэньси начинают переселяться дунгане, за ними последовали китайцы 3. 
В начале XIX в. в северную и западную Джунгарию перекочевывают не-
которые племена Старшего Жуза казахов; часть из них в 90-х годах 
XIX в. переместилась дальше к югу в предгорья Тянь-Шаня. 

Значительные передвижения национальных групп наблюдались в связи 
с многочисленными восстаниями, имевшими место в Синьцзяне в различ-
ное время. Так, после крупнейшего в Синьцзяне восстания 1864—1878 гг. 

1 Карта народов Синьцзяна составлена автором в основном по литературным источ-
никам, в которых имеются данные об этническом составе отдельных населенных пунктов, 
районов или же указания о границах расселения тех или иных народов. Существующие 
мелкомасштабные этнические карты, приложенные к работам Чу Шао-тана и Латтимора 
(№ 15, 17 в прилагаемом списке литературы), очень схематичны и не отражают дей-
ствительной картины расселения народов. 

Чрезвычайно ценные данные об этническом составе Синьцзяна содержатся в тру-
дах великих русских путешественников Пржевальского, Певцова, Потанина (№ 12, 10, 
11). Подробное описание расселения народов в Джунгарии и Кашгарии дается в рабо-
тах Богоявленского, Корнилова, Коетенко, Куропаткина, Федорова, Гренара, Латтимора, 
Скрайна, Сайкса (№ 1, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 19, 20). Характеристика населения в отдель-
ных округах имеется в работах Белецкого, Дюгаева, Мелькумова, Радлова (№ 2, 4, 
9, 18). Описанию расселения кочевых народов Синьцзяна — казахов и монголов посвя-
щены труды Долбежева, Сыртланова и «Записки о монгольских кочевьях» (№ 3, 13,5). 

Изменения в этническом составе и расселении народов, происшедшие в последнее 
время, учтены по материалам китайской периодической печати. Для уточнения границ 
незаселенной территории использованы крупномасштабные карты. 

2 Большая часть населения Джунгарии была истреблена в период маньчжурского 
завоевания. 

3 Китайская иммиграция в связи с неустойчивостью политического положения в 
Синьцзяне никогда не носила массового характера и ограничивалась заселением круп-
нейших городов. Значительную часть китайцев в Синьцзяне составляли ссыльные и их 
потомки. 
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большое число дунган и уйгуров перешло государственную границу Ки-
тая и поселилось в Средней Азии. После восстания 1931 — 1933 гг. 
значительная группа казахов Алтайского округа Синьцзяна, была пересе-
лена на восток в соседние провинции Ганьсу и Цинхай. 

В настоящее время Синьцзян населяют следующие народы: уйгуры, 
казахи, киргизы, узбеки и татары, относящиеся к тюркской группе; 
ойраты и чахары — к монгольской; сибо, солоны, дауры 4 и маньчжуры — 
к тунгусо-маньчжурской; китайцы и дунгане — к китайской; таджики — к 
иранской группе. Кроме того, здесь имеются русские и небольшое число 
тибетцев, кашмирцев, афганцев и цыган. В неприступных горах северного 
склона Каракорума, на границе с Кашмиром, живут совершенно неизу-
ченные малочисленные группы так называемых кунжутцев (повидимому, 
родственная буришам группа). 

Официальные данные о численности отдельных народов (за исключе-
нием уйгуров) по Синьцзяну отсутствуют. На основании материалов 
о национальном составе автономных районов (см. публикуемую ниже ста-
тью П. Б. Шевеля) , а также данных некоторых других источников5, ори-
ентировочную численность народов Синьцзяна на середину 1953 г. можно 
представить в следующих цифрах: 

№ п/п. Наименование народов 
Численность 
в тыс. чел. 

В % к общей 
численности 

1 Уйгуры 3640 74,7 
2 Казахи 475 9,7 
3 Китайцы 300 6 ,1 
4 Дунгане 2 00 4,1 
5 Монголы 120 2 , 5 
6 Киргизы 70 1 ,4 
7 Сибо, солоны, дауры, 

20 0 ,4 маньчжуры 20 0 ,4 
8 Таджики 15 0 , 3 
9 Русские 13 0 , 3 

10 Узбеки 8 0 , 2 
И Татары 5 0,1 

Прочие 8 0 ,2 

И т о г о 4874 100,0 

В Кащгарии, где сосредоточено около двух третей всего населения 
Синьцзяна, живут в основном уйгуры (свыше 95%) , а также небольшое 
число киргизов, монголов-ойратов и таджиков. Значительно большей 
сложностью этнического состава отличается Джунгария. Уйгуры состав-
ляют здесь около 35% населения, казахи—-30%, к и т а й ц ы — 1 7 % , дун-
гане— 10%, монголы — 4%, остальные народности (киргизы, сибо, рус-
ские и др.) — около 4%. 

Основной религией народов Синьцзяна является мусульманство (сун-
нитского толка), проникшее в западные районы Китая еще в VII—X вв. 
Немусульманами здесь являются лишь китайцы, монголы, народы тун-
гусской группы и русские, составляющие все вместе около 10% населе-
ния. В Синьцзяне сосредоточена почти половина мусульман Китая. 

4 Военные подразделения солонов, поселенные в 1759 г. в Синьцзяне, состояли из 
собственно солонов (близкая к маньчжурам группа) и дауров (маньчжурская по про-
исхождению и монгольская по языку группа). С течением времени они сильно смеша-
лись. В начале 1954 г. солоны Синьцзяна (это не относится к аналогичной группе в 
Маньчжурии), по их просьбе, были переименованы правительством КНР в дауров. 

5 Журнал «Народный Китай», № 11-—12 за 1951 г., газеты «Синьцзянжибао» от 
11 мая 1951 г. и «Жэньминьжибао» от 1 ноября 1954 г., а также работы Чу Шао-тана 
и Латтимора (№ 15 и 17 в прилагаемом списке литературы). 
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Ниже дается характеристика расселения отдельных народов-
Синьцзяна. 

У й г у р ы являются жителями оазисов. В Кашгарии такие оазисы, как 
Черчен, Керия, Каргалык, Яркенд, Меркет, Маралбаши, Куча, населены 
исключительно уйгурами. В других крупных оазисах, кроме уйгуров, 
имеется небольшой процент китайцев, дунган и узбеков, и лишь в Кара-
шаре и Курле уйгуры уступают по своей численности дунганам. В Джун-
гарии уйгуры по численности стоят также на первом месте. Здесь они 
живут в Илийском округе, в оазисах Турфанском и Хамийском и вместе 
с китайцами и дунганами •—• во всех более или менее крупных городах. 

Общее для всего народа название (уйгуры) было принято на уйгур-
ской конференции в Ташкенте в 1921 г. До этого они именовались обычно 
по месту своего происхождения или жительства: кашгарлыками (из 
Кашгарского оазиса) , хотанлыками, турфанлыками, яркенлыками и т. д. 
Переселенные в Илийский округ уйгуры именовались таранчами (земле-
пашцами) . 

Уйгуры — один из наиболее древних земледельческих народов Азии. 
Древние уйгуры отличались сравнительно высокой культурой. Старо-
уйгурский алфавит был усвоен монголами и маньчжурами и с некото-
рыми изменениями сохранялся у них до последнего времени. В то же 
время сами уйгуры в связи с распространением ислама уже с X в. вос-
приняли арабское письмо. 

Главным занятием уйгуров является поливное земледелие, подспорьем 
которому служат ремесла и торговля. Культивируются кукуруза, пше-
ница, ячмень и хлопок. Развито садоводство, огородничество и шелко-
водство. На северном склоне Кунь-Луня, в верховьях рек Яркенд, Хотан 
и Керия развито скотоводство. Им занимаются полукочевые уйгуры, так 
называемые таглыки. 

Уйгуры говорят на диалектах новоуйгурского языка, относящегося 
к восточной ветви тюркской семьи языков. В культурном и языковом 
отношении они стоят близко к узбекам. В составе уйгурского народа вы-
деляются две этнографические группы, отличающиеся от основной части 
уйгуров по ряду признаков,— долоны и лоплыки. Долоны живут вблизи 
Маралбаши и Мсркета, в долинах Тарима и Яркенда. В их языке и 
антропологическом типе имеются признаки, сближающие их с соседними 
группами киргизов 6. В языке лоплыков, живущих в районе оз. Лобнор, 
имеется значительное число монгольских слов. 

К а з а х и расселены главным образом в пограничных с Казахской 
ССР северо-западных округах Синьцзяна — Илийском, Тарбагатайском 
и Алтайском (в последних двух они составляют большинство населения). 
Более мелкие группы кочуют в Баркульском и Урумчинском округах. 
Почти всюду их соседями являются монголы. 

У казахов до сих пор частично сохранилось деление на родовые и 
племенные группы. Крупнейшие из племенных групп — кереи, найманы, 
албаны и кызаи. Кереи расселены в Алтайском округе — в долине Чер-
ного Иртыша и на южных склонах Алтайского хребта. Найманы сосре-
доточены в пределах Тарбагатайского округа по долине р. Эмель и в го-
рах Барлык, Майли и Джаир. Албаны и кызаи живут в долинах рек Кун-
гес, Текес и Каш в Илийском округе. 

Казахи ведут в основном кочевой образ жизни. Они занимаются ско-
товодством — разводят лошадей, овец, крупный рогатый скот и в не-
большом количестве •—• верблюдов. Зимовки их находятся в долинах рек, 
летние пастбища — в предгорьях и горах. Земледелие (главным образом 
посевы проса) является подсобной отраслью хозяйства и не получило 
пока значительного распространения. Важное значение имеет охота. 

6 По другим данным (№ 17), долоны происходят от кыпчакского племени Сред-
него Жуза казахов, проникших в Синьцзян в начале XVIII в. и постепенно ассимили-
рованных уйгурами. 



Рис. I. Карта народов Синьцзянского уйгурского автономного района Китайской Народной Республики 

Сове голая этнография, Л1< 2 
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К и р г и з ы населяют юго-западную часть Синьцзяна, занятую го-
рами Тянь-Шаня, Памиро-Алая и Кунь-Луня. Заселенная ими террито-
рия полукругом охватывает уйгурские оазисы Куча, Бай, Аксу, Кашгар, 
Яркенд и Гума. Небольшая группа киргизов расселена в Илийском 
округе, в долинах южных притоков Текеса. 

Среди киргизов в значительной мере сохраняется деление на родо-
племенные группы. Племена кыпчаков, найманов, тейитов и чонбагыш 
расселены на юге, в Кашгарском и Хотанском округах; племена кутчу, 
черик и бугу — на севере, в Аксуйском и Илийском округах. Эти же 
группы характерны и для пограничных с Китаем районов Киргизской 
ССР. 

Большая часть киргизов ведет кочевой образ жизни и занимается 
скотоводством. Между Кашгаром и Яркендом, в общих с уйгурами селе-
ниях значительная группа киргизов живет оседло и занимается земледе-
лием. В городах Кашгар, Янгигисар и ближайших к ним селах киргизы в 
значительной степени ассимилированы уйгурами. 

М о н г о л ы Синьцзяна делятся на западных монголов — ойратов и 
юго-восточных — чахаров; последние представлены здесь двумя неболь-
шими группами, расселенными в долинах рек Боротала и Эмель. 

Ойраты состоят из трех племенных групп — торгоутов, хошоутов и 
элетов, которые живут в разных местах и не смешиваются между 
собой. Торгоуты расселены во многих районах Синьцзяна: в долинах 
Большого и Малого Юлдузов, на северном склоне Тянь-Шаня к западу 

•от города Шихо, к югу от оз. Эби-Нур, в долине р. Хобук и предгорьях 
Саура, в долине верхнего течения р. Урунгу и ее притоков, на южном 
склоне Тянь-Шаня — севернее города Куча. Хошоуты живут в горах к се-
веру от оз. Баграшкуль. Элеты расселены в долинах Каша, Кунгеса и 
Тскеса, а также в горах Уркашара и Джаира ; они являются единствен-
ной группой, оставшейся после уничтожения джунгаров маньчжурскими 
завоевателями. 

Монголы ведут кочевую жизнь и занимаются скотоводством (разведе-
нием овец, лошадей, крупного рогатого скота). Лишь небольшие группы, 
живущие на берегу оз. Баграшкуль и в долине Текеса, занимаются земле-
делием. 

Основная часть монголов говорит на ойратском языке монгольской 
группы; чахары говорят на одном из диалектов языка монголов-хал-
хасцев. По религии монголы — буддисты-ламаисты. В горах Уркашар 
кочует небольшая группа омонголившихся казаков (ольдже-мунгул) ; они 
говорят на монгольском языке, но исповедуют мусульманство. 

Т а д ж и к и живут на юго-западе Синьцзяна, в районе Ташкургана 
и в долине Тизнафа и его притоков, в глухих малодоступных горных 
местностях. Большая часть из них ведет коневой образ жизни и зани-
мается скотоводством, меньшая —• занимается горным земледелием и 
живет оседло. Синьцзянские таджики, или сарыкольцы, родственны ва-
ханцам, шугнанцам и рошанцам, живущим на Памире в пределах Со-
ветского Союза и Афганистана. Большая часть из них говорит на шуг-
иаиском диалекте таджикского языка с примесью тюркских слов. По ре-
лигии таджики — мусульмане-шииты (исмаилиты). 

К и т а й ц ы и д у н г а н е составляют значительный процент в боль-
шинстве городов Синьцзяна, но больше всего их в восточной и централь-
ной Джунгарии. Около половины китайцев Синьцзяна сосредоточено в го-
родах Урумчи и Баркуль и окружающих их селах. Дунган больше всего в 
районе Курля — Карашар — Токсун. Основные занятия китайцев и дун-
ган — огородничество, торговля и ремесла. Китайцы и дунгане составля-
ют также основную часть рабочих на золотых приисках и в других отрас-
лях добывающей промышленности, которая в настоящее время быстро 
развивается в Синьцзяне. 

Другие народы расселены в следующих местах. Сибо размещены по 
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обеим сторонам р. Или к западу от Кульджи, солоны и дауры — в районе 
Чугучака, маньчжуры — в Суйдуне и Гучэне. Русские, узбеки и татары 
живут в Кульдже и Чугучаке; русских также много в Урумчи 7, а узбе-
ков —• в Кашгаре и других оазисах Кашгарии. Народы тунгусо-маньчжур-
ской группы занимаются земледелием, остальные — торговлей и реме-
слами. 
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