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В данной статье рассматривается историческое значение урегулирования 
пограничных вопросов и выявляются основные трудности процесса решения 
проблем, касающихся китайско-российской границы. В статье подчеркивается, 
что с момента образования современного национального государства границы 
стали важной частью суверенитета и территориальной целостности государства, и 
в ходе формирования современных государств процесс установления границы 
между двумя странами почти всегда сопровождался полемикой, даже 
крупномасштабными войнами или угрозой войны. Формирование российско-
китайской границы тоже происходило в аналогичных условиях. Автор подробно 
прослеживает историю российско-китайских отношений в плане урегулирования 
пограничных проблем, комментирует основные этапы китайско-российских 
переговоров по вопросам делимитации границ, характеризует основные договоры 
о границах, заключенные между Китаем и Россией (Нерчинский, Кяхтинский, 
Айгунский и Пекинский), оценивая сложности в подписании договоров с позиций 
китайской и российской сторон. В статье обосновывается значимость 
урегулирования китайско-российского пограничного вопроса: создание новых 
условий для сотрудничества во многих конкретных областях таких как 
экономические и торговые обмены, охрана окружающей среды, рациональное 
использование ресурсов, судоходство и совместная борьба с преступностью в 
приграничных районах; улучшение внешней обстановки и поддержание 
национальной безопасности в обеих странах. В статье делается вывод, что на 
сегодняшний день Россия и Китай в целом достигли урегулирования 
приграничные вопросов, что позволило создать условия для долгосрочных 
отношений стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.  
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Jiang Yi  

The history of the question on the china-russian border  

and the importance of its solution to strengthen state-to-state  

relations between Russia and China 

This article examines the historical importance in the settlement of border issues and 

identifies the main difficulties of the process of solving problems related to the Sino-

Russian border. The article emphasizes that since the formation of the modern national 

state, borders have become an important part of the sovereignty and territorial integrity 

of the state, and during the formation of modern states, the process of establishing a 

border between the two countries has almost always been accompanied by controversy, 

even large-scale wars or the threat of war. The formation of the russian-chinese border 

also took place in similar conditions. The author traces in detail the history of Russian-

Chinese relations in terms of resolving border problems, comments on the main stages 

of China-Russian negotiations on border delimitation issues, characterizes the main 

border agreements concluded between China and Russia (Nerchinsky, Kyakhtinsky, 

Aigong and Beijing), assessing the difficulties in signing agreements from the positions 

of the Chinese and Russian sides. The article justifies the importance in the settlement 

of the China-Russian border issue: the creation of new conditions for cooperation in 

many specific areas, such as economic and trade exchanges, environmental protection, 

rational use of resources, shipping and the joint fight against crime in the border areas; 

improving the external situation and maintaining national security in the both countries. 

The article concludes that today Russia and China as a whole have reached a settlement 

of border issues, which made it possible to create conditions for long-term relations of 

strategic partnership and mutually beneficial cooperation. 

Key words: china-russian relations, china-russian border, treaty, international law, 

delimitation, mapping, Nerchinsk treaty, ratification, border post. 

 

14 октября 2004 года – истори-

ческий день в развитии российско-

китайских отношений. В друже-

ственной атмосфере взаимопони-

мания и взаимных уступок две 

страны подписали «Дополнитель-

ное соглашение о восточном участ-

ке китайско-российской границы» в 

соответствии с общепризнанными 

нормами международного права. 

Это также знаменовало собой пол-

ное разрешение исторических во-

просов, которые долгое время за-

трудняли отношения между двумя 

странами. Министр иностранных 

дел России Сергей Лавров проком-

ментировал это соглашение по по-

граничному вопросу, достигнутое 

между Россией и Китаем, заметив, 

что оно имеет «прорывное значе-

ние», и 40-летние переговоры нако-

нец подошли к концу. 

Китай и Россия являются сосед-

ними странами с самой длинной 

сухопутной границей. Граница 

между ними формировалась в тече-

ние трехсот лет и имела сложную 

предысторию. С одной стороны, 
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граница является связующим зве-

ном между двумя странами и 

неотъемлемой частью их отноше-

ний. С другой стороны, эта граница 

на протяжении столетий была про-

блемной зоной в отношениях меж-

ду двумя странами и одним из ос-

новных аспектов конфронтации 

между ними. Сложность китайско-

российского пограничного вопроса 

заключается также в том, что, хотя 

в истории российско-китайских от-

ношений было много договоров, 

касающихся границ, по разным 

причинам граница между двумя 

странами так и не была однозначно 

определена, как это было признано 

обеими сторонами.  

Граница представляет собой ли-

нию, отделяющую одно государ-

ство от территории и акватории со-

седнего государства. С момента об-

разования современного нацио-

нального государства границы ста-

ли важной частью суверенитета и 

территориальной целостности гос-

ударства. В ходе формирования со-

временных государств процесс 

установления границы между дву-

мя странами почти всегда сопро-

вождался полемикой, даже крупно-

масштабными войнами или угрозой 

войны. Формирование российско-

китайской границы тоже происхо-

дило в аналогичных условиях. Во-

оруженный конфликт между Росси-

ей и Китаем по пограничным во-

просам с угрозой применения силы 

продолжались с войны 1685 года до 

конфликта на острове Чжэньбао в 

1969 году. В истории российско-

китайских отношений насчитыва-

ется более 20 договоров о границах, 

многие из которых были подписаны 

именно в этом контексте. 

В то же время вопрос о россий-

ско-китайской границе имеет свои 

особенности. Царская Россия при-

шла к созданию единого государ-

ства в процессе постоянного рас-

ширения границ, в том числе на 

Восток. Царская Россия – европей-

ская страна, которая находилась 

далеко от Китая на востоке Азии и 

не имела с ним границ. К концу 

XV – началу XVI веков, когда Рос-

сия сформировала единое государ-

ство, ее территория находилась в 

тысячах километров от бассейна 

китайской реки Хэйлунцзян. С тех 

пор царская Россия продолжала 

расширять свои границы. Во второй 

половине XVI века царская Россия 

пересекла Уральские горы и стала 

продвигаться в восточную Сибирь. 

В 1632 году Россия основала во-

сточный опорный пункт Якутск в 

среднем течении реки Лена, а в это 

время ее территория постепенно 

приближалась к бассейну реки 

Хэйлунцзян в Китае. Начиная с 

1643 года, когда Василий Поярков 

вошел в долину реки Хэйлунцзян, 

эта экспансия продолжалась, снача-

ла это было своего рода разведкой 

казачьих землепроходцев, а затем 

превратилось в крупномасштабные 

правительственные действия регу-

лярной армии. Таким образом, фор-

мирование российско-китайской 

границы с самого начала было ре-

зультатом российской экспансии 
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(порой с элементами аннексии) на 

восток.  

С позиций китайской стороны 

факторы формирования границ ока-

зались еще более сложными. Во-

первых, Китай – это многонацио-

нальное государство, поэтому от-

ношения между центральной тер-

риторией и приграничными этни-

ческими меньшинствами историче-

ски складывались противоречиво, а 

разделение и воссоединение раз-

личных областей было обычным 

явлением. Кроме того, этнические 

меньшинства на севере в основном 

живут кочевниками, и понятие 

сельской местности утрачивало 

свой статус. Некоторые из этих эт-

нических групп в XVII веке пред-

ставляли собой примитивные пле-

менные общества, и между ними 

часто возникали столкновения.  Все 

это открывало возможности для 

разгрома, раскола и завоевания со 

стороны внешних врагов. Этим во 

многом объясняется быстрое и лег-

кое расширение царской России на 

восток.  Даже когда династия Цин 

процветала, центральное прави-

тельство было осторожным в от-

ношениях с царской Россией. Это 

стало причиной того, что Китай, 

имевший преимущество во время 

переговоров в Нерчинске, пошел на 

уступки.  

Во-вторых, традиционно прави-

тели заботились о границах гораздо 

меньше, чем о стабильности коро-

левской власти. Одним из вариан-

тов решения проблем, связанных с 

иностранными нападениями, часто 

является «уступка в обмен на без-

опасность» [张维华、孙西, 1997, 

с. 84]. Такое сознание наиболее 

полно проявилось в ранних китай-

ско-российских пограничных тер-

риториальных спорах.  

В-третьих, представление о раз-

делении мира во время правления 

прошлых династий в Китае было 

чрезвычайно простым: существует 

Средиземье (средняя, центральная 

земля), близкие соседи и дальние 

страны. Центральные земли – ос-

нова королевской власти, а близких 

соседей называли «периферийными 

странами», отношения которых с 

центральной династией проявляют-

ся в подчинении и признании ста-

туса сюзерена. Поскольку погра-

ничные районы находятся между 

центральными землями и ближай-

шими соседями, их положение до-

вольно неудобное: с одной стороны, 

районы находятся в центральном 

подчинении, а с другой – несколько 

оторваны от Китая.  Следовательно, 

хотя центральное правительство 

создало здесь систему управления и 

назначило должностных лиц, в силу 

различных факторов, центральная 

власть не всегда способна управ-

лять приграничными районами. 

Более того, некоторые этнические 

меньшинства на северной границе 

часто бросают вызов авторитету 

центрального правительства, что 

еще больше ослабляет способность 

центрального правительства кон-

тролировать границу.   
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В-четвертых, в процессе развития 

сельскохозяйственной цивилизации 

земля к югу от Великой стены стала 

богата ресурсами, население доста-

точно велико, чтобы дать мелким 

фермерам возможность обеспечивать 

самим себя. «Бесплодные» же райо-

ны на севере не представляли для 

правительства особого интереса.  

Даже такие меньшинства как Монго-

лия, Маньчжурия, с момента своего 

вступления в этот район, в начале 

периода своего существования, были 

ослаблены, и внимание, и инвести-

ции в отдаленные районы, есте-

ственно, уменьшились. После под-

писания Нерчинского мирного дого-

вора, правительство Китая по-

прежнему было обеспокоено вопро-

сами безопасности границ. В какой-

то степени отсутствие защиты при-

вело к тому, что в течение десятиле-

тий силы России неоднократно про-

никали в Хэйлунцзян, который в то 

время был «внутренней рекой» Ки-

тая. 

В-пятых, в поздний период фео-

дальной системы в Китае суще-

ствовала коррупция и слабая наци-

ональная власть, и на этом фоне 

был подписан ряд важных догово-

ров о территориальной границе 

между Китаем и Россией.  В то 

время, когда происходило подписа-

ние договоров, правительство было 

либо слабым, либо некомпетент-

ным, либо неспособным понять, 

что подобная акция приведет к 

множеству проблем с делимитаци-

ей границ и заложит корни будущих 

пограничных споров.   

В-шестых, из-за того, что Китай 

не всегда располагал дипломатиче-

скими навыками и талантами, неко-

торые переговоры, контракты, ка-

сающиеся делимитации границ с 

Россией и СА оставляли значитель-

ное количество «лазеек» для неод-

нозначного толкования соглашений. 

Например, Нерчинский договор 

был первоначально подписан на 

пяти языках (на китайском, мань-

чжурском, монгольском, русском и 

латинском), и в разных текстах он 

был сформулирован по-разному, с 

различными формулировками и с 

некоторыми неясностями.  

Переход между двумя важными 

историческими периодами в исто-

рии Китая является ключевым фак-

тором, который позволил царской 

России неоднократно добиваться 

успехов в территориальных погра-

ничных вопросах. 

Первый исторический период 

пришелся на середину XVII века.  

В конце XVI – начале XVII веков 

маньчжуры возродились на северо-

востоке и начали бросать вызов ав-

торитету династии Мин на северо-

востоке. Контроль центрального 

правительства Китая над ними был 

сильно ослаблен. В 1644 году дина-

стия Цин со всей своей силой 

вторглась на материк, и династия 

Мин сменилась. В последующие 

десятилетия правитель династии 

Цин был занят завоеванием и иско-

ренением остатков династии Мин и 

укреплением господства нового 

режима во внутренних территориях 

к западу от заставы Шаньхайгуань, 
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включая объединение Тайваня (до 

1683 г.).  Таким образом, хотя Ки-

тай и Россия неоднократно участ-

вовали в вооруженных конфликтах 

на северо-восточной границе с 1652 

года, цинское правительство при-

няло лишь незначительные чрезвы-

чайные меры и у него было мало 

времени, чтобы всерьез заняться 

пограничными вопросами.  Только 

с установлением нового китайского 

режима в 1685 году возобновилась 

серьезная борьба с царской Россией 

за территориальные границы, в ре-

зультате которой между двумя 

странами был подписан первый 

договор о демаркации территори-

альных границ – «Нерчинский до-

говор».   

Второй исторический период 

наступает после 1840 года. Более 

100 лет Китай находился в состоя-

нии политической нестабильности.  

Царская Россия, непосредственно 

граничащая с Китаем, естественно, 

была в то время самой процветаю-

щей страной. Особенно во время 

Второй опиумной войны в 1856 го-

ду и вторжения в Пекин британских 

и французских войск в 1860 году – 

в это время движение Тайпинов за 

Небесное Царство было в самом 

разгаре. Царская Россия воспользо-

валась внутренними и внешними 

трудностями цинского правитель-

ства, чтобы заставить Китай подпи-

сать два договора, по которым он 

уступал большую часть земель, – 

Айгунский и Пекинский. 

Следует сказать, что царская 

Россия не так сильна на Востоке, 

как в Европе, и ее агрессия против 

Китая также меньше связана с 

крупномасштабными войнами, та-

кими как две Опиумные войны и 

китайско-японская война 1894–

1895 годов. Однако, обладая гео-

графическими преимуществами, 

царская Россия часто использовала 

внутреннюю нестабильность Китая 

или серьезные удары иностранных 

врагов по Китаю для вторжения. 

После победы Октябрьской ре-

волюции советский режим немед-

ленно выступил с позитивным за-

явлением о китайско-российских 

отношениях. В июле 1919 года в 

«Декларации гражданам Китая, а 

также правительствам Севера и 

Юга» (также известной как Первая 

декларация Советской России по 

Китаю) говорилось, что Советское 

правительство должно вернуть все, 

что царское правительство украло у 

китайского народа (само или сов-

местно с Японией и союзниками).  

В сентябре 1920 года правительство 

Советской России выдвинуло 

«предложение из восьми пунктов» 

в ноте министерству иностранных 

дел Китая (Вторая декларация Со-

ветской России по Китаю).  

Во-первых, правительство Совет-

ской России объявило об отмене 

русского языка. Все договоры, за-

ключенные между предыдущим 

правительством и Китаем, отказы-

ваются от земель, ранее захвачен-

ных у Китая, и бесплатно возвра-

щают все, что было захвачено, в 

Китай. Правительство России наде-

ялось использовать эти предложе-
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ния как основу для заключения но-

вого российско-китайского догово-

ра и установления нормальных от-

ношений. Следует сказать, что с 

1840 года это было первое друже-

ское обращение крупной страны к 

Китаю, а также первое признание 

равенства крупной страны Китаю.  

По сравнению с первой деклараци-

ей по Китаю предложение 1920 го-

да является более четким и развер-

нутым по сравнению со старым 

неравноправным договором 

[《中苏国家关系史资料汇编》… , с. 87].  

Позднее выяснилось, что как с 

точки зрения национальной без-

опасности СССР и России, так и с 

точки зрения идеи продвижения 

мировой революции, советская 

власть высказывалась лишь на сло-

вах, что касается территориальных 

границ, то Россия и СССР вообще 

не намерены были идти на какие-

либо уступки.  В китайско-

советском рамочном соглашении по 

урегулированию нерешенных во-

просов, подписанном в 1924 году, 

было оговорено только решение 

изменить границы и сохранить пер-

воначальную границу до ее дели-

митации.  В 1920-х годах Совет-

ский Союз столкнулся с серьезной 

внешней угрозой безопасности, а 

внутри Китая тоже развернулись 

боевые действия, и у него не было 

времени позаботиться о защите 

границы. В 1930-х годах Япония 

оккупировала северо-восточный 

Китай, и центральное правитель-

ство Китая потеряло контроль над 

северной границей. В то время Со-

ветский Союз больше опасался 

дальнейшей агрессии Японии на 

север. История периода царской 

России повторилась снова, и это 

был критический момент внутрен-

них и внешних проблем Китая. Ис-

ходя из собственных интересов, 

Советский Союз использовал воз-

можность для дальнейшего расши-

рения достижений царской России 

в пограничном вопросе: Советский 

Союз взял под свой контроль мно-

гие острова в районе реки Хэй-

лунцзян и Уссури. Такая ситуация 

сохранялась до основания Китай-

ской Народной Республики.   

Краткий обзор истории до осно-

вания Китайской Народной Респуб-

лики показывает, что территори-

альные границы Китая и России 

значительно изменились за послед-

ние несколько сотен лет. Хотя на 

всей большой территории действо-

вали договоры, многие из них явля-

лись неравноправными 

[中苏国家关系史资料汇编, 1993, с. 271]. 

Поскольку в XX веке в обеих стра-

нах произошли очередные измене-

ния в социальной системе, понима-

ние старых договоров, урегулиро-

вание спорных вопросов между 

двумя сторонами и подлинное 

установление границы в соответ-

ствии с международным правом и 

международно признанными стан-

дартами всегда были важными во-

просами, стоящими перед обеими 

странами. 

С самого начала существования 

Китайской Народной Республики 

вопрос о границах, естественно, не 
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поднимался сразу. В 1950-е годы 

советско-китайская граница в ос-

новном функционировала в мирной 

и стабильной обстановке, и обмены 

между приграничными районами 

двух стран также производились 

беспрепятственно.  Но это не озна-

чало, что новое китайское прави-

тельство не занималось решением 

пограничных вопросов.  В общей 

программе политических консуль-

таций нового Китая 1949 года четко 

оговаривалось, что новое китайское 

правительство пересмотрит дого-

воры и соглашения, подписанные 

между старым Китаем и зарубеж-

ными странами, и признает их в 

соответствии с их содержанием, 

пересмотрит или отменит.  В соот-

ветствии с принципами междуна-

родного права и международной 

практики после смены режима в 

стране договоры, предусматрива-

ющие демаркацию границ, должны 

в целом признаваться.  Такое отно-

шение Нового Китая на самом деле 

является принципиальным призна-

нием всех предыдущих российско-

китайских договоров о территори-

альных границах, но лишь стрем-

лением к окончательному урегули-

рованию спорных вопросов дели-

митации границ.  Однако граница 

не была строго определена, и рос-

сийская (советская) сторона ис-

пользовала различные возможности 

для нарушения контракта. Эти про-

блемы касались территорий около 

700 км
2 

на восточной границе Со-

ветского Союза и более 27 600 км
2
 

на западе. 

В конце 1950-х годов по мере 

укрепления нового китайского ре-

жима в стране начался новый этап 

государственного строительства, и 

на повестке дня стоял вопрос о де-

лимитации неопределенной грани-

цы. «Предварительная подготовка к 

урегулированию границы – карти-

рование, исследования и т. д. – 

началась практически сразу» 

[十年论战, 1999, с. 248]. В 1960 го-

ду министерство иностранных дел 

Китая создало Управление по во-

просам российско-китайской гра-

ницы, которое приступило к подго-

товке переговоров о границе с Со-

ветским Союзом. В этой связи Ки-

тай считал, что цель переговоров 

заключается в том, чтобы подчерк-

нуть неравноправие старых догово-

ров, но для того, чтобы учесть ре-

альное положение дел, он согласен 

с тем, что эти договоры должны 

служить основой для переговоров 

по вопросу о границах. Однако с 

конца 50-х годов между партиями 

Китая и СССР обострились идеоло-

гические разногласия. К 60-м годам 

отношения между Китаем и СССР 

еще больше обострились, и между 

двумя партиями развернулись от-

крытые споры, которые охватили 

отношения между странами. Про-

цесс урегулирования пограничных 

вопросов также серьезно ослож-

нялся постепенным ухудшением 

общих отношений между двумя 

странами, и в последующие деся-

тилетия было трудно добиться про-

гресса. В свою очередь, именно по-
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граничный вопрос стал катализато-

ром и серьезным препятствием для 

дальнейшего ухудшения отноше-

ний между Китаем и СССР. 

После того, как отношения меж-

ду Китаем и СССР стали напряжен-

ными, исторически сложившийся 

вопрос о границах, который в пер-

вые годы после образования КНР 

был беспроблемной зоной, вышел 

на первый план, отражая антагони-

стические настроения двух стран и 

вновь поднимая историческую про-

блему делимитации границы. В та-

ких условиях пограничный вопрос 

нельзя было игнорировать или затя-

гивать его решение, поэтому с 1964 

года Китай и СССР провели три ра-

унда переговоров по вопросу о де-

лимитации границы. Однако в пери-

од с 1964 по 1978 год оба раунда 

переговоров завершились слишком 

большими разногласиями между 

сторонами, а также значительным 

отклонением от основных позиций 

обеих сторон по вопросу о границах 

в сочетании с конфронтацией в от-

ношениях между двумя странами. 

Эти принципиальные разногласия 

сводятся к следующему: 

Во-первых, они обусловлены ис-

торической природой российско-

китайского договора. Китай утвер-

ждает, что, поскольку земли, пере-

данные царской России при дина-

стии Цин, были определены в дого-

воре, китайская сторона лишь хоте-

ла провести переговоры о делими-

тации границы, не включив в них 

вопрос о 1,5 млн км
2
 земли, которая 

исторически была отторгнута от 

России. Вместе с тем Китай также 

подчеркивает, что многие истори-

ческие договоры, касающиеся тер-

ритории и границ Китая и России, 

были неравноправными и Китай 

был вынужден подписать их с дер-

жавами, когда феодальная династия 

Китая погрязла в коррупции, а вли-

яние китайской государственной 

власти было крайне слабым. Одна-

ко Советский Союз не только отка-

зывался признать неравенство мно-

гих договоров в истории, но и оши-

бочно утверждал, что первый дого-

вор о демаркации между Китаем и 

Россией, Нерчинский договор, был 

навязан России при династии Цин. 

Во-вторых, разногласия касались 

цели переговоров. Китай считал, что 

цель совместной работы заключает-

ся в том, чтобы обсудить нерешен-

ные пограничные проблемы между 

двумя странами и связанные с этим 

спорные региональные вопросы и 

найти разумное решение на основе 

переговоров. Советский Союз, со 

своей стороны, настаивал на том, 

что российско-советские границы и 

территории уже были урегулирова-

ны соответствующими договорами, 

которые, даже если они и не были 

четко определены, были историче-

ски сформированы или давно кон-

тролировались Советским Союзом, 

в связи с чем никаких пограничных 

споров и вопросов, касающихся 

границы, не существовало, и что 

цель переговоров между сторонами 

заключалась лишь в обсуждении 

вопросов, касающихся отдельных 

районов, которые требуют пере-
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смотра в результате изменения при-

родной среды. В заявлении совет-

ского правительства перед началом 

переговоров советская сторона 

определила целью переговоров 

устранить возможные «недоразуме-

ния» в переговорах сторон по во-

просу направления границы отдель-

ных участков [苏联政府声明, 1963].  

В-третьих, существуют разно-

гласия в отношении того, что явля-

ется основой для определения гра-

ниц. Китай подчеркнул, что суще-

ствующие договоры являются ос-

новой для делимитации границы 

между двумя сторонами, в то время 

как Советский Союз расширил эту 

основу, включив в нее не только 

договоры, уже заключенные обеими 

сторонами, но и ряд других доку-

ментов. Например, в районе 

Хэйсяцзыдао (остров Черного Мед-

ведя) на восточном участке грани-

цы между Китаем и Советским 

Союзом у советской стороны есть 

российская карта, которая далека от 

первоначального договора. Что ка-

сается Памирского района на за-

падной границе, то документы, 

имеющиеся у советской стороны, 

не менее парадоксальны. Совет-

ский Союз считал, что в период с 

марта по апрель 1894 года две стра-

ны достигли соглашения о делими-

тации границы. Фактически после 

того, как царские российские во-

оруженные силы вошли в регион 

Памира после 1891 года, неодно-

кратные переговоры между Китаем 

и Россией потерпели неудачу. 

К 1894 году обеим странам при-

шлось согласиться временно сохра-

нить статус-кво. В четырех письмах 

(по два от Китая и Российской Фе-

дерации) не проводится делимита-

ция границы, и их суть состоит в 

том, что обе стороны обязуются 

сохранять статус-кво в районах, 

находящихся под их фактическим 

контролем, и не выходить за рамки 

занимаемых ими позиций до тех 

пор, пока не будет достигнуто со-

глашение о делимитации этого рай-

она. В то же время Китай подчерк-

нул, что согласие на сохранение 

статус-кво не означает отказа от 

прав на территории, находящиеся 

за пределами зоны фактического 

контроля. 

Следует отметить, что в первом 

раунде переговоров на уровне ра-

бочих групп двух сторон был до-

стигнут консенсус по делимитации 

границы между двумя странами на 

основе центральной линии основ-

ного фарватера реки Уссури.  Если 

этого удалось бы добиться, то не 

только переговоры о границе при-

несли бы свои плоды, но и инци-

дента на острове Чжэньбаодао (Да-

манском) в 1969 году также можно 

было бы избежать. Однако в усло-

виях ухудшения советско-

китайских отношений Советский 

Союз явно не хотел идти на какие-

либо уступки в соответствии с 

международной практикой. Этот 

консенсус не был признан совет-

ским руководством. По аналогии с 

российско-китайским соглашением 

о границе, подписанным в 1991 году, 
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очевидно, что переговоры и резуль-

таты после таких соглашений поз-

волили бы вернуть возможность, 

которая была упущена в 1964 году. 

После этого раунда переговоров и в 

последующие несколько лет Цен-

тральный Комитет Советского Сою-

за четыре раза издавал инструкции, 

требуя от науки, публикаций и газет 

Советского Союза «исправить» пер-

воначальные исторические границы 

между Китаем и Россией.  «Ошиб-

ка» была объяснена, и была создана 

группа исследователей, состоящая 

из многих китаистов для пересмотра 

истории китайско-российских от-

ношений в расчете, что они «систе-

матизируют» новые «свидетельства» 

по пограничным и историческим 

вопросам. Сформировавшаяся в это 

время «новая» история очень важна 

для «просвещения» многих россиян.  

По сей день взгляды некоторых рос-

сиян на историю китайско-

российской границы сформирова-

лись под влиянием этой «новой» 

истории. 

Длительная конфронтация в со-

ветско-китайских отношениях и 

продолжающаяся напряженность 

между протяженными границами 

двух стран явно не соответствовали 

стратегическим интересам обеих 

сторон.  С точки зрения политики 

ослабления внешней напряженно-

сти, Советскому Союзу срочно 

необходимо улучшить свои отно-

шения со своим крупнейшим сосе-

дом; а Китаю, который начал ре-

формы открытости, также необхо-

димо было создать стабильную и 

мирную внешнюю среду. Именно 

на этом фоне Китай и Советский 

Союз с конца 1970-х годов посте-

пенно пытались нормализовать 

свои отношения.  Следует признать, 

что во время правления Горбачева 

он приложил конструктивные уси-

лия для улучшения советско-

китайских отношений, особенно 

для устранения барьеров безопас-

ности, которые в то время особенно 

беспокоили Китай. В марте 1985 г. 

на пленуме ЦК избранный руково-

дителем КПСС Горбачев выразил 

надежду на улучшение отношений 

с Китаем [戈尔巴乔夫 在苏共中央全会上 

的讲话, 1985]. В своем выступлении 

во Владивостоке Горбачев впервые 

изложил свою новую позицию по 

разрешению советско-китайского 

пограничного вопроса, а именно, 

согласился определить границу 

между двумя странами по цен-

тральной линии основного фарва-

тера реки Уссури в соответствии с 

международными принципами. Он 

также выразил надежду, что совет-

ско-китайская граница может стать 

мирной и дружественной границей. 

Конструктивная позиция советской 

стороны сразу же получила поло-

жительный отклик с китайской сто-

роны. 

В феврале 1987 года в Москве 

прошел третий раунд переговоров о 

границе. Во главе делегаций обеих 

сторон были заместители мини-

стров иностранных дел Цянь 

Цичэнь и И. А. Рогачев (китайское 

имя Ло Гаошоу), которые также от-

вечали за содействие нормализации 
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отношений между двумя странами 

[钱其琛, 2003]. В отличие от двух 

предыдущих, у этих переговоров 

были два конструктивных условия.  

Во-первых, вышеупомянутая новая 

позиция советской стороны по от-

ношению к границам заложила ос-

нову для успешного проведения 

переговоров. Это также позволило 

сторонам установить общий прин-

цип урегулирования пограничных 

вопросов на основе договора о рос-

сийско-китайской границе и в духе 

взаимных консультаций и взаимных 

уступок в соответствии с общепри-

знанными нормами международно-

го права и на основе справедливого 

и разумного урегулирования уна-

следованных от истории погранич-

ных вопросов.  Во-вторых, общее 

восстановление советско-китайских 

отношений, а также восстановление 

и развитие сотрудничества в раз-

личных областях позволили посте-

пенно продвигаться вперед в нор-

мализации двусторонних отноше-

ний. К 1988 году три препятствия 

на пути российско-китайских от-

ношений были в основном устра-

нены, и в мае 1989 года отношения 

между двумя странами окончатель-

но нормализовались. Улучшение и 

развитие китайско-советских отно-

шений создали благоприятную ат-

мосферу для переговоров по погра-

ничным вопросам и способствова-

ли процессу их урегулирования. 

Именно на этой основе, несмот-

ря на радикальные изменения, про-

изошедшие в Советском Союзе, 

советско-китайские переговоры мо-

гут быстро дать результаты. После 

более чем двухлетних переговоров 

обе стороны в основном пришли к 

соглашению о делимитации во-

сточной границы, что являлось 

наиболее спорным вопросом. В мае 

1991 г. министры иностранных дел 

двух стран подписали «Соглашение 

о восточном участке советско-

китайской границы», состоящее из 

десяти пунктов, которое определи-

ло направление большей части во-

сточного участка двух стран.  Сре-

ди них статья 2 соглашения четко 

определяет 33 пограничных пункта 

вдоль восточной части государ-

ственной границы и указывает, что 

национальная граница обозначена 

красной линией на карте в масшта-

бе 1:100000. Кроме того, в Согла-

шении предусматривается, что реч-

ные и морские суда обеих сторон 

могут свободно перемещаться от 

реки Уссури до реки Хэйлунцзян 

(через Хабаровск) и что китайские 

корабли могут выходить в воды Ти-

хого океана по нижнему течению 

реки Туманной. Это соглашение 

было ратифицировано законода-

тельными органами Российской 

Федерации и Китая в феврале 1992 

года, стало действовать вступившее 

с марта того же года. К 1999 году 

совместный комитет по демаркации 

границы двух стран очертил в об-

щей сложности 4 195,44 км восточ-

ного участка границы между Кита-

ем и Россией (без учета двух нере-

шенных участков на тот момент). 

Из них около 578 км суши, 3 547 км 
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реки и 70 км озера (озеро Синкай). 

В ходе демаркации обе стороны 

установили в общей сложности 

1 180 пограничных постов и реши-

ли вопрос о собственности более 

чем 2 400 островов на пограничной 

реке между двумя странами. Обе 

стороны также нарисовали карты, 

на которых четко обозначено рас-

положение государственных границ 

и пограничных постов. 

Советский Союз не смог достичь 

окончательной договоренности с Ки-

таем о западной границе. После рас-

пада Советского Союза бывшая за-

падная граница Китая и Советского 

Союза стала границами между Кита-

ем и Россией, Казахстаном, Кыргыз-

станом и Таджикистаном (китайско-

российская граница составляет 

50 км, китайско-казахстанская гра-

ница составляет 1 700 км, китайско-

киргизская граница составляет 1 000 

км, а китайско-таджикская граница – 

1 000 км). Начиная с октября 1992 

года, на основе установленных 

принципов и договоренностей, до-

стигнутых на советско-китайских 

переговорах, Китай продолжил пере-

говоры с указанными выше четырь-

мя странами по вопросу о западной 

границе.  В это время пять стран 

сформировали новый переговорный 

механизм 4 + 1 (четыре республики 

бывшего Советского Союза и Китай), 

а именно два комитета по совмест-

ной демаркации и разоружению в 

приграничных районах. Это также 

стало механизмом «Шанхайской пя-

терки» и Шанхайской организации 

сотрудничества.   

Вопрос о новых западных грани-

цах Китая и России не является 

сложным (все спорные районы стали 

проблемами Китая с другими стра-

нами Центральной Азии) и, следова-

тельно, был решен более быстрыми 

темпами: в сентябре 1994 года Китай 

и Россия подписали в Москве согла-

шение о западной границе (около 

54 км), которое было одобрено выс-

шим законодательным органом обеих 

стран в октябре следующего года. 

В настоящее время 98 % российско-

китайской границы юридически при-

знаны мирным путем. 

После распада Советского Сою-

за Россия, Казахстан, Киргизия и 

Таджикистан, являющиеся наслед-

никами северо-западной границы 

бывшего Советского Союза, про-

должили дружеские переговоры с 

Китаем. Соглашение о границе 

также остается открытым.  Начиная 

с «Соглашения о границе между 

Китаем и Казахстаном» в апреле 

1994 года и до подписания допол-

нительного соглашения о нацио-

нальной границе между Китаем и 

Таджикистаном в мае 2002 года, 

направление первоначальной за-

падной границы Китая и Советско-

го Союза было очерчено, и все ис-

торические вопросы, оставшиеся 

на северо-западной границе Китая, 

были решены. 

После делимитации большей ча-

сти границ Китай и Россия сосре-

доточили свои усилия на решении 

остающихся проблем, а именно на 

острове Абагайтуй на реке Аргунь 

и в районе острова Хэйсяцзыдао на 
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пересечении рек Хэйлунцзян (рус-

ское название реки Амур) и реки 

Уссури. Площадь острова Абагай-

туй составляет около 62 км
2
, и спор 

в основном вызван изменениями в 

природной среде и изменением 

русла реки. Остров Хэйсяцзы зани-

мает площадь около 335 км
2
. Из-за 

изменений гидрологических усло-

вий Китай называет его одним ост-

ровом, а Россия – двумя островами. 

Он выходит на Хэйлунцзян на се-

вере, реку Уссури на юго-востоке и 

водный путь Фуюань, соединяю-

щий реки Хэйлунцзян и Уцзян на 

юго-западе. Остров находится в 

11 км к западу от китайского округа 

Фуюань, и в 1 500 м к востоку от 

Хабаровска, важного города на 

Дальнем Востоке России, поэтому 

он стал серьезной проблемой в пе-

реговорах между двумя сторонами. 

Конечно, проблема острова 

Хэйсяцзы возникла из-за присвое-

ния Россией традиционных китай-

ских территорий.  Но с точки зре-

ния Китая, это тоже была серьезная 

ошибка в истории китайской ди-

пломатии.  Остров Хэйсяцзы не 

является территорией, контролиру-

емой царской Россией. Даже текст 

«Пекинского договора» 1860 года, 

который Китай рассматривает как 

неравноправный договор, ясно ука-

зывает на то, что две страны грани-

чат с двумя реками (Хэйлунцзян и 

Уссури) и расположены на цен-

тральной линии основных речных 

фарватеров. Остров Хэйсяцзы на 

юге определенно является террито-

рией Китая. Однако правительство 

Цин, подписавшееся в то время от 

имени Китая, было безрассудно и в 

то же время дезориентировано коа-

лицией Великобритании и Фран-

ции. Оно проигнорировало важ-

ность фиксации договора на карте, 

в то время как российская сторона в 

лице своего представителя обозна-

чила на карте красную линию гра-

ницы. В следующем году (июнь 

1861 г.) цинское правительство и 

представители царской России про-

вели встречу по демаркации грани-

цы между двумя странами на озере 

Синкай.  На этой встрече были 

подписаны карты Пекинского дого-

вора. На фоне жесткой и хорошо 

подготовленной российской сторо-

ны китайские представители еще 

больше усугубили свои ошибки. 

В Дополнительных положениях к 

Пекинскому договору, подписанных 

по итогам Конференции, четко го-

ворится, что основная цель Конфе-

ренции заключается в подписании и 

обмене пограничными картами и 

подробными документами, состав-

ленными в соответствии с Пекин-

ским договором, а также в том, 

чтобы обеспечить полное соответ-

ствие между всеми текстами обме-

на в качестве приложения к Пекин-

скому договору. Вместе с тем карта, 

составленная упомянутым выше 

представителем России, не только 

неточна, но и содержит серьезные 

ошибки, которые могут стать при-

чиной для будущих споров между 

сторонами.  

Фактически, остров Хэйсяцзы 

даже долгое время после этого 
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находился под юрисдикцией Китая.  

В начале XX века царское россий-

ское правительство изменило свое 

отношение к этому вопросу, заявив, 

что первоначальный «Пекинский 

договор» относится к границе не по 

рекам Хэйлунцзян и Уссури, а по 

Амурскому водному пути (водный 

путь Фуюань) к югу от острова 

Хэйсяцзы.  В августе 1929 года, во 

время войны на Ближнем Востоке, 

Советская армия воспользовалась 

случаем, чтобы занять остров 

Хэйсяцзы.  Позже, когда китайско-

советские отношения были норма-

лизованы, Дэн Сяопин в своем ис-

торическом разговоре с Горбачевым 

особо упомянул остров Хэйсяцзы 

как пример того, как Советский 

Союз наносит ущерб интересам 

Китая [邓小平, 1993].  

После напряженных перегово-

ров и при прямом содействии двух 

глав государств переговоры 2004 

года по пограничным вопросам 

наконец увенчались успехом.  Ки-

тай и Россия договорились о разде-

лении двух спорных территорий. 

Во время визита Путина в Китай 

14 октября 2004 г. Китай и Россия 

подписали Дополнительное согла-

шение между Китайской Народной 

Республикой и Российской Федера-

цией о восточном участке китайско-

российской границы, что позволило 

успешно завершить процесс окон-

чательного урегулирования вопроса 

о границе, впервые за более чем 

трехсотлетнюю историю обменов 

между двумя странами. 27 апреля 

2005 г. Постоянный комитет Всеки-

тайского собрания народных пред-

ставителей принял решение об 

утверждении «Дополнительного 

соглашения между Китайской 

Народной Республикой и Россий-

ской Федерацией о восточном 

участке китайско-российской гра-

ницы»; 20 и 25 мая обе палаты рос-

сийского парламента утвердили 

Дополнительное соглашение о во-

сточном участке российско-

китайской границы. 

Полное определение направле-

ния китайско-российской границы 

имеет «прорывное» значение для 

развития двусторонних отношений.  

Ценность мирного урегулирования 

пограничного спора двумя крупны-

ми державами на основе разумного 

и взаимовыгодного подхода невоз-

можно переоценить. Во-первых, 

урегулирование пограничного во-

проса устранило серьезное препят-

ствие в отношениях между двумя 

странами на долгое время и зало-

жило основу для дальнейшего раз-

вития двусторонних отношений и 

развития равноправного и взаимо-

выгодного сотрудничества. Обе 

страны знают, как много Китай и 

Россия сделали для решения этого 

вопроса. Мы также очень хорошо 

знаем, насколько тяжелым для них 

стало политическое, экономическое 

и социальное бремя конфронтации 

между двумя странами в пригра-

ничных районах. Бывший посол 

России в Китае Ло Гаошоу 

(И. А. Рогачев) сказал, что того 

факта, что Советский Союз потра-

тил 30 млрд долларов США на про-
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тивостояние с Китаем, должно быть 

достаточным напоминанием о том, 

что мы не можем вернуться к без-

надежной конфронтации [罗高寿, 

2005, с. 53]. Сегодня пограничный 

вопрос окончательно вошел в исто-

рию отношений двух стран, и с тех 

пор граница между двумя странами 

протяженностью более 4 300 км 

может полностью стать мирной, 

дружественной и стабильной зоной 

добрососедства. 

Во-вторых, решение погранично-

го вопроса создало новые условия 

для сотрудничества во многих кон-

кретных областях таких как эконо-

мические и торговые обмены, охра-

на окружающей среды, рациональ-

ное использование ресурсов, судо-

ходство и совместная борьба с пре-

ступностью в приграничных райо-

нах.  Граница является не только 

знаком, разделяющим территорию 

Китая и России, но также может 

служить связующим звеном и мо-

стом дружбы между двумя народа-

ми. Можно надеяться, что урегули-

рование пограничного вопроса со-

здаст более благоприятную и спо-

койную атмосферу для торгово-

экономического и кадрового обмена 

в приграничных районах обеих 

стран. В этих районах значительно 

ускорится развитие инфраструкту-

ры, будет расширяться сотрудниче-

ство между различными сторонами 

в пограничных районах, что приве-

дет к повышению уровня экономи-

ческого развития и уровня жизни 

населения. 

В-третьих, урегулирование по-

граничных вопросов открывает 

возможности для улучшения внеш-

ней обстановки и поддержания 

национальной безопасности в обе-

их странах. Создание благоприят-

ной окружающей среды является 

необходимым условием мирного 

развития Китая. Россия, имеющая 

самую протяженную границу с Ки-

таем, несомненно, является одним 

из важнейших факторов безопасно-

сти Китая.  Полное урегулирование 

пограничного вопроса устранило 

беспокойство китайского прави-

тельства по поводу безопасности 

границ Китая и обеспечило уверен-

ность в долгосрочной стабильности 

северной границы. 

Формирование и поддержание 

благоприятной внешней среды для 

развития страны, стремление к со-

зданию зоны добрососедства и 

предотвращение новой напряжен-

ности и конфликтов являются клю-

чевыми задачами российской ди-

пломатии, которая сталкивается с 

проблемами в различных формах, 

включая территориальные пробле-

мы с другими странами. Урегули-

рование пограничного вопроса с 

Китаем также создало условия для 

безопасности и развития Дальнего 

Востока России. 

В-четвертых, окончательное 

урегулирование пограничных во-

просов является вкладом Китая и 

России в обеспечение стабильности 

и мира в регионе, и во всем мире и 

служит примером для решения 

споров по другим аналогичным во-
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просам. Они также подтверждают 

принцип мирного и взаимовыгод-

ного урегулирования спора в целом.  

Наряду с оценкой важности ре-

шения пограничных вопросов 

необходимо сделать ряд замечаний. 

Это объясняется тем, что не все 

жители обеих стран хорошо пони-

мают некоторые проблемы и не все 

могут объективно оценивать неко-

торые вещи. 

Во-первых, с момента своего 

прихода к власти правительство 

Китайской Народной Республики 

никогда не требовало от России 

возвращения исторически отторг-

нутых 1,5 млн км
2
. Эта позиция яв-

ляется последовательной, даже в 

самый сложный период отношений 

между двумя странами, когда меж-

ду ними вспыхнул пограничный 

конфликт. Об этом свидетельствует 

тот факт, что с момента первых пе-

реговоров в 1964 году, после вто-

рых переговоров в 1969-1978 годах 

и до третьих переговоров в 1987 

году китайская сторона стремилась 

лишь провести делимитацию гра-

ницы и никогда не включала в пере-

говоры вопрос о присвоении земель 

площадью 1,5 млн км
2
. Договор о 

добрососедстве и сотрудничестве 

между Россией и Китаем, подпи-

санный в 2001 году, особо подчер-

кивает стремление обеих сторон не 

заявлять о своей территории и гра-

ницах и тем самым подтверждает в 

законодательном порядке консен-

сус, достигнутый между двумя 

странами в процессе урегулирова-

ния пограничных вопросов. 

Во-вторых, под влиянием раз-

личных факторов в отношениях 

между двумя народами сохраняется 

определенное отсутствие понима-

ния или даже сомнений, а в отно-

шении урегулирования погранич-

ных вопросов существуют некото-

рые возражения в обеих странах. 

Китай всегда считал, что некото-

рые территориальные и погранич-

ные договоры в истории китайско-

российских отношений являются 

неравноправными договорами, и их 

заставили подписать с иностранны-

ми державами, когда феодальная 

династия Китая была слабой и кор-

румпированной, а национальная 

мощь Китая падала. Однако мы 

также считаем, что Советский Союз 

и Российская Федерация сегодня не 

несут моральной ответственности за 

это. Мы также считаем, что старая 

история перевернута и что отноше-

ния между двумя странами сегодня 

и завтра могут вступить в новую 

фазу. Дэн Сяопин четко изложил 

базовую позицию Китая по истори-

ческим вопросам, когда советско-

китайские отношения были норма-

лизованы в 1989 году. Это должно 

положить конец прошлому и от-

крыть перспективы для будущего 

[邓小平, 1993]. 

Некоторые китайские «патрио-

тические националисты» не могут 

правильно и рационально понять и 

трактовать значение делимитации 

китайско-российской границы. Они 

считают, что Китай может «затя-

нуть» этот вопрос и дождаться его 

решения, когда его национальная 
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мощь станет сильной, и к тому 

времени он может получить луч-

шие результаты. Следует сказать, 

что им обычно не хватает необхо-

димого понимания истории, реаль-

ности и законов международного 

права. Независимо от того, сильна 

страна или нет, вопрос территори-

альных границ очень сложен, в нем 

задействовано множество факторов, 

не таких простых, как некоторые 

полагают.  Еще более важным явля-

ется то, что для укрепления и раз-

вития Китая требуется длительное 

время, необходимое для обеспече-

ния мира и стабильности в сосед-

них регионах, а также дружествен-

ных отношений с соседними стра-

нами. Это также требует превраще-

ния границ в стабильные и закон-

ные мирные зоны, что требует ско-

рейшего решения оставшихся от 

истории проблем. 

Необходимо признать, что ре-

шение пограничных вопросов явля-

ется не результатом подчинения 

одной стороны другой и не резуль-

татом согласия одной стороны, а с 

другой – результатом того, что обе 

страны уважают историю и совре-

менность и одновременно прини-

мают во внимание интересы друг 

друга, опираются на международ-

ное право и в полной мере учиты-

вают практические возможности, а 

также взаимные компромиссы. 

Наше понимание и толкование ре-

шения пограничных вопросов 

должно основываться на общем 

контексте отношений между двумя 

странами, на стратегической высоте 

построения долгосрочных друже-

ственных отношений между двумя 

странами, а не на узком и предвзя-

том так называемом национал-

патриотическом подходе; должны 

основываться на исторических, 

правовых и объективных фактах, а 

не на иррациональных умозаклю-

чениях, необоснованных субъек-

тивных предположениях. 

Таким образом, подводя итоги 

российско-китайских отношений с 

момента создания Китайской 

Народной Республики, становится 

ясно, что вопрос о границе между 

двумя странами, несмотря на исто-

рическое наследие, не является 

единственным или главным аспек-

том отношений между двумя стра-

нами. В значительной степени по-

граничный вопрос является лишь 

барометром отношений между дву-

мя странами и является отражением 

общих отношений между ними. 

Сегодня вопрос о границах может 

быть решен в полном объеме на 

справедливой и взаимовыгодной 

основе, и это зависит от здорового 

и стабильного развития отношений 

между двумя странами с 1990-х го-

дов, от установления стратегиче-

ских партнерских отношений меж-

ду двумя странами и от углубления 

всеобъемлющего сотрудничества 

между ними. Когда в 1960-е годы 

отношения между двумя странами 

в целом ухудшились, граница ока-

залась на переднем крае конфрон-

тации государств. Таким образом, 

главная и центральная задача обеих 

стран заключается в том, что необ-
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ходимо еще больше углубить со-

трудничество в различных обла-

стях, укрепить взаимопонимание и 

доверие между государствами, со-

хранить дружественную атмосферу 

между двумя странами. Исходя из 

этого, мы сможем обеспечить, что-

бы границы, которые были оконча-

тельно урегулированы, не породили 

новых проблем и чтобы границы, 

которые уже были установлены, 

оставались неизменными. 
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