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Предисловие 

 

Государства не существуют без территории, а территории не бывают без границ, -- очевидная 
истина, предполагающая интерес к пограничной тематике и пограничным отношениям, до тех пор, 
пока государства будут существовать в общепринятом правовом и геополитическом значении 
данного понятия. 

"Споры о царствах и границах никогда не прекратятся", -- это высказывание основоположника 
международного права Г.Гроция как нельзя более точно отражает существо вопроса [1]. 

Одновременно оно очень точно показывает другую неотъемлемую составляющую "пограничных 
отношений" между государствами -- их потенциальную конфликтность, за которой стоит вполне 
прагматичный интерес, связанный с владением территорией, как одним из важнейших элементов -
- признаков государственного суверенитета и государственности как таковой. 

В истории формирования государственных границ России--СССР Дальний Восток занимает 
особое место. 

Особое не только ввиду огромной протяженности этой части нашей границы (только сухопутная 
граница с Китаем на его восточном участке -- до границы с Монголией -- составляет свыше 4,3 тыс. 
км; длина "монгольского участка" -- более 3 тыс. км), но и в силу длительности и сложности 
процесса ее формирования и договорного оформления, растянувшегося на несколько столетий. 

Формирование русской дальневосточной -- имея в виду дальневосточно-тихоокеанский 
регион (ДВТР) -- границы началось в середине XVII века в Забайкалье и Приамурье и в целом 
завершилось в начале XX века на Сахалине. Все ее дальнейшие изменения, произошедшие 
в первой половине XX века, носили уточняющий характер и принципиально не изменили линию 
прохождения, сложившуюся к началу прошлого столетия. 

Именно эта граница -- от Забайкалья по рекам Амуру и Уссури до побережья Тихого океана, 
на Сахалине и Курилах, а также граница на Аляске и в Калифорнии -- и является предметом 
настоящей монографии. 

Кроме этого, отдельно рассмотрен вопрос об островных тихоокеанских колониях России, 
составляющих неотъемлемую часть русской "пограничной истории" XIX столетия. 

За двести пятьдесят лет русского "движения на восток" в состав России вошли огромные 
территории на северо-востоке Азии и в Северной Америке, в результате чего к середине XIX 
столетия (после заключения в 1858--1860 годах пограничных соглашений с Китаем) "русским" 
стало все "азиатское" побережье Тихого океана от приполярной Чукотки (66o с.ш.) на севере 
до устья реки Туманган при ее впадении в Японское море (42,5o с.ш.) на юге, т.е. пространство, 
занимающее 24o в широтном измерении. 

Со второй половины XVIII века и до продажи в 1867 году Аляски, России принадлежало также все 
американское побережье Берингова моря, которое в этот период фактически являлось нашим 
"внутренним" морем, так как со всех сторон было окружено принадлежавшей России территорией: 
с запада -- Чукоткой, Камчаткой и Командорскими островами, с востока и юго-востока -- Аляской 
и Алеутскими островами. 

В этот период были заключены соглашения и установлены договорные границы с Китаем, 
Японией, Кореей и Монголией в Азии и с Англией и США -- на Американском континенте. Кроме 
того, в разное время проводились пограничные переговоры с Испанией (о разграничении русских 
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и испанских владений в Северной Америке), Испанией и Мексикой (форт Росс) 
и Германией (по поводу колонии на Новой Гвинее), не завершившиеся заключением формальных 
договоров. 

За это время русской дипломатией была накоплена огромная практика "решения" территориально-
пограничных вопросов как с представителями Востока (Китай, Япония), так и европейскими (а 
впоследствии и с Америкой) государствами, оказавшимися в силу обстоятельств "под одной 
территориальной крышей" Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве пограничных соседей 
России. 

Не всегда эта практика оказывалась успешной (и тем более легкой), и результат не всегда был 
в пользу России, но она дала нам то преимущество, которое имеет страна, стоящая "одной ногой" 
в Европе и одной -- в Азии и строящая свою политику исходя из собственных национальных 
интересов с учетом, но без "дословного" копирования ни одной, ни другой модели (особенно это 
пригодилось при заключении пограничных договоров с Китаем в середине XIX столетия, когда 
успех, в том числе, был обеспечен особой позицией России и ее "нейтрально-посреднической" 
ролью в условиях "опиумных войн" Китая с европейскими государствами). 

Говоря о формировании русской дальневосточной границы (в том смысле, о котором говорилось 
выше), следует отметить, что комплексно эта история никогда не изучалась. 

"Пограничный вопрос" рассматривался лишь применительно к отдельным странам 
по региональному принципу в зависимости от их исторической и политической важности для 
России или в силу сложности или "конфликтности" отдельных пограничных районов (Курилы, 
Сахалин, южное Приморье). 

По этой причине разные участки азиатско-тихоокеанской границы России оказались исследованы 
крайне неравномерно. 

Больше всего "повезло" русско-китайской и русско-японской границе, о которых было написано 
немало и в дореволюционный, и в советский, и в современный период, что, впрочем, вполне 
объяснимо, учитывая остроту связанных с ними проблем и конфликтов, "пик" которых пришелся 
на ушедший XX век. 

Наибольшее число публикаций (главным образом -- учитывая специфику вопроса -- отечественных 
авторов) посвящено истории формирования русско-китайской границы, где число изданий 
насчитывает десятки наименований только специальных исследований. 

На втором месте стоит русско-японская граница, что связано как со сложностью начального 
периода ее формирования (XIX век), так и с наличием пресловутого "территориального вопроса" -- 
претензий Японии на южные Курилы, возникших после окончания Второй мировой войны -- 
в советско-японских, а теперь российско-японских отношениях. По этой причине основное число 
публикаций и исследований (как отечественных, так и зарубежных авторов) приходится на период 
после 1945 года. 

В то же самое время никогда специально не изучался вопрос об истории формирования границ 
России на Аляске (которая не менее интересна и поучительна, чем история той же русско-
японской границы), хотя о самой Русской Америке написано немало. 

Не существует подобных исследований и по колонии Росс в Калифорнии. 

Тем более никогда не изучалась "пограничная история" других "не состоявшихся" русских 
островных тихоокеанских колоний, представляющих вообще почти неизвестную страницу русской 
истории девятнадцатого столетия (существует лишь незначительное число разрозненных 
публикаций XIX -- начала XX века, содержащих, чаще всего, косвенные сведения по этим ныне 
"забытым" территориям). 

Данная монография призвана восполнить этот пробел. 

Приступая к рассмотрению истории русской границы в ДВТР, необходимо отметить следующее. 



При установлении государственных границ принципиально-важное значение традиционно имеет 
формально-правовая сторона дела, связанная с их договорным оформлением, а также 
предшествующие ему переговоры по доказательству государствами своих прав 
на соответствующую территорию. 

В этой связи отдельное внимание в монографии уделено историко-правовому аспекту, 
рассмотрению вопроса о том, насколько соответствовали действия России в процессе расширения 
наших дальневосточных границ нормам международного права того времени, т.е. правилам 
"территориальных приобретений", существовавших в XVIII -- первой половине XX века (имея 
в виду известное замечание Броунли, что "право, во всяком случае, в одном из своих аспектов -- 
это история; знание исторического развития права помогает лучше понять смысл норм, 
относящихся к приобретению территории, и их применение в конкретных случаях" [2]). 

Для этих целей каждая глава включает обзор международного территориального права 
соответствующего периода. 

Вопрос этот представляется особенно актуальным и в связи с известными обвинениями нашей 
страны в "нарушении" международного права, раздающимися как со стороны 
западных (традиционно), так и некоторых восточных стран с целью подорвать или "расшатать" 
нашу уверенность в законности принадлежности нам тех или иных участков территории 
современной России, являющихся объектом претензий сопредельных государств. 

Такой правовой анализ -- рассмотренный в контексте развития политической ситуации 
соответствующего периода -- хорошо дополнит общую картину происходивших событий 
и принимавшихся решений, имея в виду непосредственную связь международного права 
с историей международных отношений, отмеченную юристами-международниками и историками 
международного права [3]. 

Он также позволит наиболее полно раскрыть вопросы, вынесенные в заглавие настоящей 
монографии. 

Для целей настоящего исследования книга состоит из четырех глав, предисловия, заключения, 
предметно-тематического и именного указателей, приложения и библиографии. 

Каждая глава построена по временному принципу, охватывающему отдельный (самостоятельный) 
период "пограничной истории", имеющий этапное значение в формировании дальневосточно-
тихоокеанских границ России, и содержит анализ правовой, политической и международной 
ситуации того времени. 
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