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СИНГАПУР НА ПУТИ К  НЕЗАВИСИМОСТИ (1945 - 1965 ГГ.) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки возникновения национально-освободительного 
движения, появления политических партий и профсоюзов, анализируется эффективность 
государственной политики ПНД в социально-экономической сфере и политической жизни Сингапура, 
раскрываются причины выхода города-государства из состава федерации Малайзии и образования 
независимого государства - Республики Сингапур.  
Ключевые слова: государство, политика, экономика, национализм, Федерация Малайзия, Сингапур.  
 

Анотація. У статті розглядаються передумови виникнення національно-визвольного руху, появи 
політичних партій та профспілок, аналізується ефективність державної політики ПНР в соціально-
економічній сфері та політичному житті Сінгапура, розкриваються причини виходу міста-держави зі 
складу федерації Малайзії та утворення незалежної держави - Республіки Сінгапур. 
Ключові слова: держава,  політика, економіка, націоналізм, Федерація Малайзія, Сінгапур. 
 

Summary. The article deals with the prerequisites of the national liberation movement, the emergence of 
political parties and trade unions, analysis of the effectiveness of the public policy of PAP in the socio-economic 
sphere and political life of Singapore, disclosure of the reasons of the leaving the Federation of Malaysia by 
city-state and formation of an independent state - the Republic of Singapore. 
Keywords: state, policy, economy, nationalism, Federation of Malaysia, Singapore. 

 

Вторая половина XX века является знаковой в истории Сингапура. Этот период развития государства 
насыщен яркими событиями, повлиявшими на ход дальнейшей истории страны. Сингапур 
продемонстрировал уникальный опыт превращения бывшей британской колонии в одно из самых 
передовых государств мира. В настоящее время многие политики обращаются к опыту этого города-
государства, высоко оценивая заслуги правительства в преобразовании Сингапура в самое развитое 
государство Юго-Восточной Азии.  

Изучением «феномена» сингапурского государства занимаются экономисты, историки, социологи и 
другие специалисты. Большой вклад в изучение политической жизни Сингапура внесла Гуревич Э. М., 
посвятив ряд работ политике и экономике Сингапура:  «Политическая система современного Сингапура» 
[5], «Внешняя политика Сингапура» [4]. Среди работ, посвященных социально-экономическим тенденциям 
развития государства, наиболее важное место занимают монографии Курзанова В. Н. «Промышленное 
развитие Сингапура» [10],  «Сингапур в экономике Юго-Восточной Азии» [11],  Пахомовой Л. Ф. «Модели 
процветания (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия)» [13]. Исследование Щевелева С. С., 
Недашковской К. А. «Межэтнические отношения в Сингапуре на фоне социально-экономического 
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благополучия» посвящено анализу развития многонационального общества Сингапура, выделению ряда 
противоречий, с которыми стране пришлось столкнуться, находясь в составе Федерации Малайзии, а 
позднее, став независимым государством [18].  

Целью данной работы является раскрытие истории развития Сингапура со времени окончания Второй 
мировой войны и до образования независимого государства – Республики Сингапур в 1965 году.  

Для выполнения данной цели были поставлены определённые задачи: рассмотрение предпосылок, 
послуживших толчком к началу национально-освободительного движения и появлению политических 
партий и профсоюзов; анализ прихода к власти ПНД и основные характеристики вступления Сингапура в 
состав Малайской Федерации; выявление основных причин, послуживших выходом Сингапура из состава 
Малайской Федерации и образованию независимого государства.  

Во время Второй мировой войны Сингапур был оккупирован японскими войсками. После подписания 
акта о безоговорочной капитуляции Японии в сентябре 1945 на остров высадился десант английских войск 
[16, с. 540]. В Сингапуре была установлена британская военная администрация, просуществовавшая  до 
апреля 1946 года, когда «Стрэйтс сеттлментс» был ликвидирован, а Сингапур объявлен колонией 
Великобритании. Но было очевидно, что англичане вернулись уже в другой Сингапур. Изменился характер 
населения, благодаря введению в 1930-х гг. ограничения иммиграции оно стало более сбалансированным и 
постоянным [5, с. 13].   

Чрезвычайно тяжелое экономическое положение, нехватка продовольствия вызвали подъем 
национально-освободительного и забастовочного движения. В конце 1945 г. по Малайе прокатилась 
мощная волна антианглийских выступлений и стачек. Этому во многом содействовала Коммунистическая 
партия Малайзии (КПМ), выступавшая с требованием предоставить независимость объединенным Малайе 
и Сингапуру [3, с. 404].  

Нарастанию недовольства способствовала публикация английским правительством Белой книги, 
которая излагала новое устройство Малайзии [14, с. 12]. В апреле 1946 года было введено новое положение, 
по которому военная администрация передавала управление гражданской администрации. Однако это не 
сняло социальную напряжённость.  

Национально-освободительное движение повлекло за собой появление новых партий. В декабре 1946 
года была создана первая сингапурская партия Малайский демократический союз (МДС) [5,  с. 14].  
Усилила свое влияние коммунистической партия, оказывающая огромное влияние на профсоюзы, 
молодёжные и женские организации [7, с. 764].  

Англия была вынуждена предпринять меры для раскола национально-освободительного движения. 
Было принято решение разрешить создание новых партий и профсоюзов. Однако вскоре они получили 
массовую поддержку  и эволюционировали в организации, ставшие в оппозицию колониальной власти [15, 
с. 201].  

Вначале 1950-х годов появился ряд либерально-реформистских партий: Либерально-социалистическая, 
Партия трудового фронта и др. Главные программные требования заключались в  предоставлении 
Сингапуру самоуправления. Партийные руководители выступают за объединение с Малайской 
Федерацией, являются сторонниками умеренных социально-экономических реформ, выступают за 
социальный мир  [5, с. 16].  

Большое влияние на развитие демократии в Сингапуре оказали студенты, получившие образование в 
Европе. В 1949 году Абдул Рахман (с 1957 г. премьер-министр Малайзии) и его сторонники создали 
дискуссионный  клуб  Малайский форум, участники которого ратовали за национально-освободительное 
движение в Малайе. К организации примкнули и сингапурские студенты, решившие бороться за 
независимость Сингапура через объединение с Малайей [19, с. 115]. В их числе был и будущий премьер-
министр Сингапура 26 летний Ли Куан Ю.  

Ли Куан Ю с 1945 по 1946 года получал юридическое образование в Кембридже. Во время учёбы он  
активно поддерживал дружеские отношения с малайскими студентами: физиологом Тох Чин Чи и 
экономистом Го Кенг Сви, которые в будущем стали председателями Малайского форума [19, с. 115]. 

В ноябре 1954 года была образована Партии Народного действия (ПНД). В неё вошли представители 
социал-реформистской интеллигенции, возглавляемые адвокатом и юрисконсультантом Ли Куан Ю, левые 
(включая коммунистов) во главе с профсоюзным деятелем Лим Цин Сяном. Главной целью ПНД стало 
достижение независимости Малайской федерации, в которую должен войти Сингапур, а также создание 
«свободной, демократической социалистической Малайи».  

В апреле 1955 года состоялись выборы в Законодательный совет, победу в которых одержала партия 
Трудового фронта, образованная в 1951 году. Дэвид Маршал стал старшим министром [4, с. 13]. С 1956 
года  правительство возглавил представитель правого крыла Трудового фронта Лим Ю Хок.  

25 июля 1958 года было принято решение о предоставлении Сингапуру статуса «самоуправляющегося 
государства» в рамках Британского содружества наций [7, с. 765]. Главой государства (янг дипертуан 
негара) должен был быть  сингапурец. Связь между Англией и Сингапуром, как и раньше, осуществлялась 
через английское министерство колоний [20, с. 136-137]. На территории страны сохранялись военные  базы 
Англии. Англия оставила за собой право держать ядерное оружие на сингапурских военных базах [21, с. 
145].  

Лидер партии Трудового фронта Лим Ю Хок активно сотрудничал с Англией, поддерживая 
колониальную политику. Это, безусловно, вызывало недовольство населения Сингапура, начала 
складываться серьёзная оппозиция правящей партии.   

В мае 1959 года на всеобщих выборах победила ПНД. Представителям партии принадлежало 43 из 51 
места в Законодательном органе. 3 июня 1959 года Сингапур официально провозглашён 
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«самоуправляющимся государством под опекой» Англии. Главой государства стал малаец Инче Юсоф бин 
Исхак, премьер-министром Ли Куан Ю [18, с. 207].  

Придя к власти, правительство Ли Куан Ю столкнулось с рядом проблем. Сингапур не представлял 
собой сильного государства. Общество состояло из ряда этнических групп, постоянно противоречащих 
друг другу, не было единого языка, армии. Численность населения немного превышала 1 миллиона человек. 
Этнические конфликты часто сопровождались кровопролитием [1, с. 6]. Экономика основывалась за счёт 
транзитно-посреднической торговли каучуком, оловянной рудой, древесиной, рисом из Малайи, в меньшей 
степени Индонезии и Таиланда [8, с. 217]. Были замедлены темпы роста объёма внешнеторгового оборота 
страны, наблюдался застой в промышленности и других сферах экономики [17, с. 43-43].  

Падение роли страны как реэкспортного центра заставило правительство переориентироваться на 
промышленное развитие. Предусматривалось широкое привлечение частнопредпринимательского капитала 
(местного и иностранного). Был принят план перестройки народного хозяйства на 1961-1965 годы. Для 
привлечения частнопредпринимательского капитала была разработана система льгот, предоставляемая 
иностранным инвесторам наравне  с местным господствующим капиталистическим классом [10, с. 10-11].  

В 1961  году премьер-министр Малайи Абдул Рахман выдвинул идею создания Федерации Малайзии, в 
которую предполагалось включить Малайю, Сингапур, Сабах, Саравак и Бруней [6, с. 214].  4 августа 1961 
года состоялась встреча между Ли Куан Ю и Абдул Рахманом, в результате которой было достигнуто 
соглашение, которое предусматривало получение Сингапуром независимости через объединение с 
Малайской Федерацией в составе Малайзии [18, с. 208]. Было решено, что внешняя политика, оборона и 
безопасность будут в ведении правительства Малайзии, а Сингапур сохранит автономию в вопросах 
образования и труда.  

Вопрос о создании Малайзии решался в условиях ожесточённой внутриполитической борьбы. 
Обострилась внутрипартийная борьба в ПНД между умеренным и левым крылом,  которая привела к 
расколу Партии народного действия. В августе на базе левой фракции была образована новая партия – 
Социалистического фронта (СФ). Представители партии настаивали, чтобы Сингапур вступил в Федерацию 
после достижения независимости  [4, с. 18]. 

В результате раскола ПНД Ли Куан Ю, располагая парламентским большинством всего в один голос, 
предложил провести референдум по условиям вступления в федерацию Малайзии. Референдум состоялся 1 
сентября 1962 года и принёс победу Партии народного действия  [8, с. 24-25].   

Правительство возлагало большие надежды на создание федерации Малайзия. Однако с каждым днём 
становилось всё более очевидно, что никакое государство, кроме самого Сингапура, не способно 
обеспечить его определёнными гарантиями и защитой, поэтому правящая партия продолжала решать 
самостоятельно социально-экономические и политические  трудности [2, с. 69].   

В условиях отсутствия  собственной сырьевой базы акцент делается на то, что Сингапур обладает 
трудовыми ресурсами и выгодным географическим положением. Началась реконструкция экономики, 
главным образом развивались наукоёмкие производственные отрасли, ориентировавшиеся на экспорт [11, 
с. 31]. Правящее правительство сделало всё возможное для привлечения транснациональных корпораций 
(ТНК), в частности американских, так как они способствовали внедрению новых технологий и созданию 
рабочих мест [1, с. 59].   

С 1961 года в Сингапуре функционирует Управление экономического развития (УЭР). За короткий 
период Ли Куан Ю вместе со своим советником Альбертом Винсемиусом сумел создать чётко слаженную 
структуру, значительно облегчающую деятельность инвесторов [13, с. 25]. На острове начали свою 
деятельность английские, японские и американские кампании   [14, с. 86].  

В 1960 году правительство учредило Совет по развитию жилищного строительства, благодаря 
которому в Сингапуре за 3 года было построено в три раза больше жилых домов, чем за предыдущие 30 
лет. Произошли сдвиги в системе образования. В 1963 году правительство увеличило затраты на 
образование с 600 тыс. синг. долл. до 10 млн. синг. долл [5, с. 29].   

Безусловно, нельзя говорить о том, что в данный период истории правительству окончательно удалось 
укрепить экономические связи и улучшить положение средних слоёв населения. Однако именно ПНД под 
чётким руководством Ли Куан Ю начала постепенное продвижение по этому тернистому пути.  

Большую роль премьер-министр отводил подчинению профсоюзного движения. Ли Куан Ю, чтобы 
сохранить власть, воспользовался лозунгом «борьбы против коммунизма»  и  продлил Закон об 
общественной безопасности 1948 года, запретив ряд профсоюзных организаций. Правящее правительство 
начало проводить репрессивную политику по отношению к своим противникам. Было изменено 
профсоюзное законодательство [19, с. 119].  

Политическое маневрирование, отсутствие единства, острая социальная обстановка в городе привели к 
забастовкам, как на иностранных и местных компаниях, так и на государственных учреждениях, это умело 
использовала оппозиция правящей партии. В феврале 1962 года министр финансов Сингапура Го Кэн Сви 
обвинил забастовщиков в срыве индустриального плана [5, с. 28]. В начале 1963 года он объявил о создании 
особой комиссии для расследования «скандального положения дел на фабриках». Однако последовательная 
и упорная борьба трудящихся не прошла даром. Многие компании были вынуждены пойти на уступки и 
улучшить условия труда, повысить заработную плату и восстановить уволенных активистов профсоюзов.  

5 июля 1963 года Малайской федерации и Сингапуру удалось заключить соглашение об экономических 
и финансовых условиях вхождения Сингапура в состав федерации [14, с. 92]. В результате длительных 
переговоров 8 июля 1963 года в Лондоне было подписано соглашение о провозглашении 31 августа 1963 
года Федерации Малайзия [9, с. 132]. Через несколько дней в Сингапуре были проведены парламентские 
выборы, по результатам которых ПНД получила 47% голосов и заняла 37 из 51 места в Законодательном 
собрании [8, с. 25]. 
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Вскоре Индонезия и Филиппины высказались против соглашения, заключённого в Лондоне, в связи с 
этим официальное провозглашение Федерации Малайзия было перенесено на 16 сентября 1963 года. В 
результате длительных переговоров 16 сентября 1963 года Абдул Рахман объявил о создании Федерации 
Малайзия. 

Вхождение Сингапура в состав Федерации Малайзия не принесло экономической и политической 
стабильности. Начался период конфронтации между Малайзией и Индонезией, который негативно 
отразился на сингапурской экономике. С 1963 по 1965 годы число безработных увеличилось с 61 до 100 
тыс. человек, уменьшился товарооборот между Индонезией и Сингапуром [12, с. 51]. Острой являлась 
проблема распределения доходов Сингапура  [9, с. 134].   

В связи с малайским национализмом обострилась внутриполитическая обстановка [17, с. 41-42]. 
Правящие круги пытались навязать друг другу свою волю, противоречия усугублялись, главным образом 
между китайской и малайской общинами [18, с. 209].   

Отстаивание националистических интересов правящих партий Малайи и Сингапура привело к 
враждебному отношению между малайцами и китайцами, в результате которых по Сингапуру прокатилась 
волна массовых кровавых столкновений [15,  с. 230]. 

ПНД начала противостоять созданию «малайзийской Малайзии». Ли Куан Ю объявил о стремлении 
создать единую малайзийскую нацию, в которой бы все граждане пользовались равными правами и 
привилегиями.   В мае 1965 года  правящая партия Сингапура добилась сплочения пяти оппозиционных 
партий Федерации в объединение малайзийской солидарности – Альянс, задачей которого стало 
превращение Федерации в «Демократическую  малайзийскую Малайзию». Оппозиция ПНД была 
решительно настроена против позиции, выдвинутой Ли Куан Ю и его сторонниками [4,  с. 28].  

Дополнительным катализатором в ухудшении отношений противоборствующих сторон являлась 
активная внешняя политика ПНД, не свойственная правительствам с федеральной системой. Однако такие 
действия руководства Сингапура были продиктованы временем, ведь экономика страны сильно зависела от 
внешней торговли. Сложная внутриполитическая ситуация вынуждала ПНД на поиски новых путей 
реализации и установлению новых международных контактов.  

К 1965 году отношения между Малайзией и Сингапуром были окончательно испорчены. Постоянные 
противоречия ставили под угрозу политическую стабильность в государстве. Абдул Рахман попытался 
наладить отношения внутри Малайи путем предоставления Сингапуру большей самостоятельности в 
рамках Федерации. Однако дальнейшие развития событий показали невозможность спасения Федерации. В 
создавшихся условиях правительства  в Малайе и Сингапуре были вынуждены  путём тайных переговоров 
пойти на разрыв союза [9,  с. 137]. 7 августа 1965 было подписано соглашение о выходе Сингапура из 
Федерации Малайзия. 9 августа 1965 года было провозглашено о создании нового суверенного государства 
– Республики Сингапур [3, с. 27].  

Таким образом, после капитуляции Японии Сингапур вновь стал британской колонией. Однако за годы 
оккупации сингапурское общество изменилось, увеличилось количество недовольных колониальной 
политикой Англии, начали возникать партии и профсоюзы, действовавшие в противовес британским 
чиновникам. Появившись на политической арене ПНД, оказала огромное влияние на дальнейший ход 
истории государства. Изначально правительство сделало ставку на вывод страны из социально-
экономического кризиса за счет вхождения в состав Федерации Малайзия, но практике все оказалось не так 
однозначно. Тяжёлая внутриполитическая обстановка, межэтнические противоречия  между малайцами и 
китайцами, отсутствие экономического единства усугубляли напряжение в отношениях между Малайей и 
Сингапуром. Сингапур был  не готов стать   придатком  Федерации, а наоборот, пытался установить 
сильные позиции на международной арене. Все это привело к выходу Сингапура из состава Федерации и 
образованию нового суверенного государства, которое встало на новую ступень своего развития, добилось 
прогресса в  социально-экономической жизни страны и в скором времени  заставило заговорить мир о 
«сингапурском феномене». 
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Хаяли Р.И.         УДК 94 (477.75) (=1.4/.9) 
ЭДИГЕ КЪЫРЫМАЛ ХОРАНТАНЫНЪ ТАКДИРИ   
 
СУДЬБА СЕМЬИ ЭДИГЕ КЫРЫМАЛА  

 

Аннотация. Статья посвящена крымскотатарскому историку и общественному деятелю Эдиге 
Кырымалу. На основе архивно-уголовного дела реконструируется родословная семьи Шинкевичей, их 
переселение в Крым, участие в общественно-политической жизни края. Пристальное внимание 
уделяется ранним неизвестным биографическим данным Эдиге Шинкевича и его побегу в 1930-е годы за 
границу, а также  дальнейшей судьбе его родителей, в частности отца, репрессированного в 1937 году. 
Ключевые слова: семья, репрессии, эмиграция. 
  

Анотація. Стаття присвячена кримськотатарському історикові і громадському діячеві Едіге 
Кирималу. На підставиі архівно-кримінальної справи реконструйовано родовід сім'ї Шинкевічей, їх 
переселення до Криму, участі в суспільно-політичному житті краю. Пильна увага приділяється раннім 
невідомим біографічним даним Едіге Шинкевіча і його втечі в 1930-і роки за кордон, а також  
подальшій долі його батьків, зокрема батьки, репресованого в 1937 році. 
Ключові слова:. родина, репресії, еміграція. 
 

Summary. The article is devoted to the Crimean Tatar historian and public figure Edige Krimli. Based on 
archival criminal case reconstructed Shinkevich family pedigree, their resettlement in Crimea, participation in 
social and political life of the region. Rhode Mustafa Shinkevich in Poland. Father Edige Kyrymala served in the 
Russian Army. With the beginning of World War I, Mustafa Shinkevich moved to Yalta, and with the 
establishment of Soviet power in Simferopol. In this paper attention is paid to the early unknown biographical 
Edige Shinkevich and his escape in 1930 abroad, and the fate of his parents, particularly his father, repressed in 
1937. In 1932 Edige Shinkevich runs through Azerbaijan abroad. The first time was in Iran, and then moved to 
Turkey in Istanbul. In 1937, with the beginning of new repression in Crimea Shinkevich Mustafa moved to 
Leningrad and lives with relatives, where later he was arrested by the NKVD. March 13, 1937, Mustafa 
Shinkevich was sentenced to 5 years. Punishment served in the Arkhangelsk region. His fate is unknown. 
Mustafa Shinkevich was rehabilitated in the prosecution of the Crimean region in 1989. 
Keywords: family, repressions, emigration  

 

Мевзунынъ ишленме меселеси. Эдиге Къырымал - гъурбеттеки энъ шанлы къырымтатар 
тарихчыларынынъ сырасына кирген, къырымтатар миллий арекети тарихындан темелли тедкъикъатлар 
япкъан ве чокътан-чокъ джиддий макъалелер дердж эткен муэллиф. Мезкюр макъаледе Э. Къырымалнынъ 
шахсий яшайышынынъ даа белли олмагъан саифелеринден бири ачыла. 

Ильмий макъсадымыз. Эдиге Къырымал къорантасынынъ генеалогик тамырлары XIV асырда Леистан 
князьлыгъы сынъырларында темель къойгъан Леистан къырымларына барып тиреле. И. Гаспринский къайд 
эткенине коре, Русие императорлыгъы сынъырларында эписи тюрк халкълардан энъ бильгили ве юксек 
тасиллиси Леистан тюрклеридир. Леистан къырымлары, И.Гаспринскийнинъ фикириндже девлет ве арбий 
хызметте буюк мувафакъиетлер къазандылар. 

Этник анълылыгъы оськен ве Русие императорлыгъынынъ эзиетленген халкълары бирлешкен сайын 
ХХ асырнынъ башында Леистан къырымларынынъ чокъусы озь тарихий ватаны - Къырым тарафына 
чевирилелер. Олар Къырымнынъ белли эрбапларынен медений ве сиясий алякъалар багъламагъа 
тырышалар. Базылары исе къоранталары ве сой-акърабасы такъым Къырымгъа келип ерлешелер. Оларнынъ 
арасында чар ордусынынъ субайы Мустафа Сулейман Шинкевич де бар эди. 
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