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Русско-китайские отношения в Средней Азии и вопрос о территориальном разграни-

чении между двумя империями затрагивались во многих отечественных и зарубежных
исследованиях. Не обошли они стороной и так называемый «Илийский кризис» - кон-
фликт между Петербургом и Пекином по поводу статуса Кульджи и окрестностей в 70 -
80-е гг. XIX в. Однако многие аспекты кульджинского кризиса нуждаются в уточнении,
в том числе и событие, давшее начало конфликту межгосударственных отношений.

После падения маньчжурской власти в Восточном Туркестане в результате мусульман-
ского восстания в 1860-х гг. образовалось несколько фактически независимых государств:
Кульджинский султанат, Йэттишар в Кашгаре и Дунганский султанат [6, с. 85]. События
в приграничных областях Китая привлекли пристальное внимание Российской империи.
Однако, несмотря на неоднократные просьбы о помощи со стороны китайских погранич-
ных властей руководство страны выступило против вмешательства России в ход событий
в Синьцзяне [7, с. 76]. Это объяснялось в первую очередь опасением вызвать недовольство
подвластного кочевого населения, а также тем фактом, что российские власти не облада-
ли необходимым количеством войск в регионе [4, с. 428].

К 1870 г. на первое место выдвинулся кульджинский вопрос. Русские власти не без ос-
нования опасались захвата Йэттишаром, пользовавшегося покровительством Великобри-
тании, Таранчинского султаната [5, с. 40]. Вызывала обеспокоенность и политика самого
султана Абиль-оглы по отношению к России, отказывавшего выдавать беглых преступни-
ков и не допускавшего русских купцов на рынки Илийского края.

После того, как закончилась неудачей дипломатическая миссия А. В. Каульбарса в
1870 г. местная русская администрация рассматривала лишь силовой вариант решения
проблемы. В январе 1871 г. Семиреченский военный губернатор Г. А. Колпаковский про-
сил разрешения занять Кульджу, но получил отказ [1, л. 9]. Тем не менее, вопрос о занятии
этого края был поднят в высших эшелонах власти. По поводу событий в Илийском крае в
1870 - 1871 гг. был проведен ряд совещаний под председательством военного министра Д.
А. Милютина. В результате было решено занять край войсками. [3, с. 260]. Особо подчер-
кивалось, что в занимаемой местности не будет функционировать русская администрация,
и власть будет, по возможности, передана китайским представителям [1, л. 10 об.]. Захват
Кульджи планировалось осуществить осенью 1871 г. [7, с. 112.]. Но события развернулись
по иному сценарию.

Туркестанский генерал-губернатор К. П. фон Кауфман еще в 1870 - начале 1871 гг.
провел ряд мероприятий, направленных на подготовку вторжения [2, с. 30]; теперь же дал
указание Колпаковскому в случае нападения со стороны таранчей, перейти в наступление
и двигаться вплоть до столицы султаната. [1, л. 2 об.]. 12 июня 1871 г. после нескольких
пограничных стычек войска под командованием генерал-лейтенанта Колпаковского, об-
щей численностью 1785 человек, выступили по направлению к Кульдже [1, л. 89]. Первое
столкновение с войсками султана произошло 15 июня при Алимпту - после упорного со-
противления противник бежал.
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17 июня 1871 г. отряд выступил к крепости Чин-Ча-Ходзи, находившейся на пути
к столице султаната. Крепость была взята штурмом после непродолжительного сопро-
тивления. Победа русского отряда привела к обострению противоречий между народами
полиэтничного Кульджинского края. В результате жители города Суйдуня, в основном
дунгане, приняли предложение о сдачи и сложили оружие. А незадолго до вступления
русских войск в Кульджу местное китайское население подняло восстание против таран-
чей, которое было, впрочем, жестоко подавлено. В этой ситуации таранчинскому султану
ничего не оставалось делать, кроме как прекратить сопротивление. 20 июня 1871 г. от
Абиль-оглы пришло письмо, в котором он выражал желание начать переговоры. И уже
22 июня русские войска без единого выстрела заняли столицу султаната [1, л. 89 - 113].

Экспедиция генерала Колпаковского, предпринятая по инициативе местных властей,
привела к оккупации Илийского края и временному установлению там русской власти,
ввиду того, что китайское правительство оказалось не в состоянии выслать войска и санов-
ников для принятия управления. Нахождение русских войск и администрации в Илийской
долине затянулось на десять лет, до тех пор, пока в результате двусторонних переговоров,
проходивших в Санкт-Петербурге, не было принято решение о передаче Кульджинского
района Китаю.

Сложно дать однозначную оценку действиям России, приведшим к оккупации Илий-
ского края. С одной стороны, стабилизировалась ситуация на границах, а успешно про-
веденная кампания заставила кашгарского правителя Якуб-бека отказаться от своих экс-
пансионистских планов и в дальнейшем стать более сговорчивым во взаимоотношениях с
русскими пограничными властями. С другой стороны, вопрос о статусе Кульджи и усло-
виях ее возвращения Китаю поставили два государства на грань войны, и лишь диплома-
тические усилия и взаимные уступки позволили предотвратить столкновение.
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