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Неотъемлемой частью существования государства, занимаю-
щего обширные территории, является наличие административно-
территориального устройства (АТУ), на основе которого строится 
система местного управления и которым определяется региональ-
ная политика государства [1]. Само понятие АТУ (административ-
но-территориальное деление (АТД)) означает деление территории 
на административные единицы.

Процесс деления государственной территории происходит на ос-
нове определенных факторов. Таким образом, выделяют следующие 
принципы АТД: исторический, этнокультурный, демографический 
и природно-географический. Самым распространенным является 
исторический фактор, что означает, что государство обладает древ-
ней историей, в ходе которой образовались устойчивые админист-
ративные единицы [2].

Отдельное внимание стоит уделить видам территориальных 
единиц (ТЕ). Различают однородные структуры деления террито-
рии, где все ТЕ отождествлены и неоднородны на основе которых 
выделяют следующие виды административных единиц: регионы 
с особым порядком управления, не входящих в систему АТД; авто-
номные районы, образовавшиеся на основе этнокультурного фак-
тора и обладающие повышенным политическим статусом; регионы 
с пониженным политическим статусом, обладающие половиной 
признаков ТЕ.

Рассмотрев понятие, принципы и виды ТЕ, можно приступить 
к изучению информации об изменении АТД Китая в период с 1900-го 
по 1950 г.

К XX столетию внешняя и внутренняя политика Китая значи-
тельно ослабела из-за ухудшения «внешнеполитического имиджа» 
[3, с. 164]. Однако в первой половине века наблюдаются некоторые 
изменения в АТД. В Конституции от 1912 г. указывалось о деле-
нии Китая на 22 провинции, Внутреннюю и Внешнюю Монголию, 
Цинхай и Тибет. В период с 1913-го по 1914 г. произошел переход 
к двухуровневой системе, были упразднены области и округа [4, 
с. 218]. В 1928 г. Внутренняя Монголия была поделена на провин-
ции: Сюйюань, Нинся, Жэхэ, Чахар. Произошел переход к трехсту-
пенчатой системе АТД. Основной единицей оставалась провинция 
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шэн, на втором уровне происходило деление на уезды, которые 
в свою очередь делились на волости. После начала Гражданской 
войны и японской интервенции реформы в области АТД не при-
нимались.

Неустойчивая политическая ситуация в стране повлекла за со-
бой волнения в национальных районах. Народные меньшинства, 
проживающие на севере и западе Китая, стали требовать полу-
чения независимости. Государством были провозглашены прин-
ципы федерализма. Национальные меньшинства получали право 
на самоопределение. Однако после начала японской интервенции 
было принято решение о переходе к политике унитаризма, что оз-
начало объединение всех наций и всех территорий. В 1945 г. вновь 
был осуществлен переход к политике федерализма, также были 
провозглашены принципы всех народов Китая на самоопределе-
ние, но на практике китайские власти стремились к объединению 
и сплочению всех территорий и народов, проживающих в Китае. 
После образования Китайской Народной Республики началось со-
здание первых автономных районов. Уже в 1950 г. был создан первый 
Ганьцзы — Тибетский автономный район в провинции Сычуань.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что АТД Китая в пер-
вой половине XX столетия практически не подверглось изменения, 
однако, используя метод лавирования между федеративной и уни-
тарной политикой, партии удалось предотвратить раздел территории 
Китая на отдельные государственные образования, в результате чего 
будет создана новая ТЕ —  автономный район.
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