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Процессы размежевания российско-китайских границ на протяжении своей более
чем трехсотлетней истории являлись чрезвычайно сложными и по своим итогам всегда
вызывали вопросы широкого круга специалистов и общественности как российской, так
и  китайской  сторон.  Менялись  правительства  и  названия  государств,  но  вопросы  о
границе всегда оставались открытыми. Впервые в истории приграничные соглашения
были  достигнуты  подписанием  Нерчинского  (1689  г)  договора,  в  котором  впервые
предусматривалось описание прохождения линии границы между  Россией и Циньской
Империей в районе Приамурья. Следует отметить, что этот первый русско-китайский
договор был подписан после вооруженных столкновений цинского войска и русских
поселенцев на Амуре, которые основали ряд поселений. Следующим этапом в истории
российско–китайских  приграничных  соглашений  стал  Кяхтинский  трактат,
подписанный  в  1727  г.,  составной  частью  которого  стал  Буринский  договор,
установивший линию границы по северным рубежам Монголии.

Поворотным  пунктом  в  российско–китайских  отношениях  стала  середина  XIX
века,  когда  были  подписаны  договоры,  по  которым  осуществлялось  размежевание
земель  на  Дальнем  Востоке.  Это  Айгунский  договор,  подписанный  16  мая  1858  г.
генерал–губернатором Муравьевым (Амурским), Тяньцзиньский договор, подписанный
1 июня  1858  г.  Путятиным,  главой  дипломатической  миссии  в  Китае,  и  Пекинский
договор, подписанный русским посланником Игнатьевым в ноябре 1860 г. Пекинский
договор  явился  основополагающим  документом,  закрепившим  российско–китайские
границы на долгие десятилетия. Необходимо отметить, что в этих соглашениях не было
сказано о принадлежности  речных островов в акватории Амура, который с момента
подписания стал пограничной рекой.

В  первой  половине  XX  века  между  СССР  и  Китаем  не  происходило
территориальных  споров,  но  в  1960  г.  на  общем  фоне  ухудшающихся  советско-
китайских отношений, китайское руководство выдвинуло территориальные претензии к
СССР,  обосновывая  их  ссылками  на  историческое  прошлое.  Именно  тогда  впервые
четко  были  обозначены  так  называемые  спорные  участки,  в  том  числе  в  районе
островов  Тарабаров  и  Большой  Уссурийский  (острова  Хэйсяцзы  Дао  или  острова
Черного  Слепца  в  китайском  обозначении).  В  этой  связи  в  1964  г.  начинаются
советско–китайские консультации, проходившие в Пекине. По инициативе китайской
стороны  они  были  прерваны,  тем  самым  поставив  переговорный  процесс  в  тупик.
Своего  апогея  территориальные  противоречия  достигли  в  1969  г.,  вылившись  в
вооруженный  конфликт  на  острове  Даманском  на  реке  Уссури,  находившимся  в  то
время под юрисдикцией СССР. Вплоть до самой смерти Мао Цзедуна в сентябре 1976 г.
обстановка на советско–китайской границе продолжала оставаться напряженной.

В  современное  время  КНР  удалось  добиться  значительных  территориальных
уступок от России. В частности,  в 2004 г.,  в ходе визита Президента РФ Владимира
Путина в Пекин, были подписаны документы о добровольной передаче Китаю островов
Тарабаров и  половины острова Большой Уссурийский,  расположенных в русле реки
Амур, а также острова Большой,  находящегося на реке Аргунь. Суммарная площадь
переданных  территорий  составляет  около337  квадратных  километров.  Это  решение
вызвало  неоднозначную  реакцию  российского  населения,  прежде  всего  Сибири  и
Дальнего Востока. Но по словам посла по особым поручениям МИД России Виталия
Воробьева, «данное соглашение носит цель исключительно укрепление добрососедских



отношений  с  Китаем.  Она  снимает  некоторый  элемент  нервозности  или
неопределенности, который существовал в наших отношениях»1.

***
С подписанием Соглашения  предстоит  много совместной  работы.  В частности,

нужно решить вопрос по новому режиму судоходства на пограничных реках. Между
Россией  и  Китаем  также  должен  быть  подписан  меморандум  о  совместном
использовании  Амура  и  Уссури.  Однако,  несмотря   на  урегулирование   спорных
территориальных вопросов, дебаты относительно которых продолжались около 40 лет,
а  также  перспективы  экономического  сотрудничества  с  Китаем,  на  мой  взгляд,  для
России  создан  опасный  прецедент,  благодаря  которому  снова  могут  возникнуть
вопросы о спорных территориях. 
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1 Интервью посла по особым поручениям МИД России Виталия Воробьева относительно Дополнительного
соглашения между РФ и Китаем о межгосударственной границе –
http://www.rian.ru/politics/20041124/742575-print.html


