
Территориальные разногла�
сия с КНР достались Тад�
жикистану в наследство от

Советского Союза. Следуя прин�
ципу правопреемственности,
принятому в международной
практике, Таджикистан взял на
себя обязательства по установле�
нию государственной границы на
тех участках, которые являлись
«спорными», а порой вызывали в
советское время вооруженные
столкновения и конфликты с Ки�
таем.

ПОЗИЦИЯ ДУШАНБЕ

После распада СССР для веде�
ния переговоров с КНР по погра�
ничным вопросам была сформи�
рована объединенная делегация
России, Таджикистана, Кыргыз�
стана и Казахстана. Межправи�
тельственное соглашение о ее со�
здании было подписано премьер�
министрами этих государств в
Минске в сентябре в 1992 г. В до�
кументе подтверждались ранее
достигнутые договоренности и
принципы ведения переговоров
делегации СССР с КНР. Он пре�
дусматривал также принятие пра�
вительствами каждой из стран
постановления «О мерах по
обеспечению переговоров по по�
граничным вопросам с Китай�
ской Народной Республикой».
Новые государства назначили
своих представителей в состав
делегации. Был определен поря�
док разработки позиций и под�
ходов по ведению переговоров и
создан финансовый фонд с рав�
ным долевым участием сторон1.

В своей работе таджикская
часть делегации руководствова�
лась Декларацией об основах
дружественных взаимоотноше�
ний между Таджикистаном и
КНР, подписанной в октябре
1993 г. в Пекине. 13�я статья это�
го документа гласит: «Стороны
подтверждают договоренности, ра�
нее достигнутые на советско�китай�
ских переговорах по пограничным
вопросам, и будут продолжать об�
суждение нерешенных вопросов на

основе договоров о нынешней гра�
нице между двумя странами в соот�
ветствии с общепризнанными нор�
мами международного права, в духе
равноправных консультаций, взаим�
ного понимания и взаимной уступчи�
вости с тем, чтобы найти взаимопри�
емлемые, справедливые и рацио�
нальные их решения»2. 

Заявление Душанбе о под�
тверждении ранее достигнутых
договоренностей на советско�ки�
тайских переговорах явилось
принципиально важным момен�
том, определившим доверитель�
ную и конструктивную атмосфе�
ру дальнейшего переговорного
процесса с Пекином. 

В целях выработки позиций к
ведению переговоров по погра�
ничным вопросам с КНР в соста�
ве объединенной делегации рас�
поряжением правительства Тад�
жикистана была создана рабочая
группа. В нее вошли представите�
ли МИД, пограничных войск, уп�
равления геодезии и картогра�
фии, органов местной власти
приграничных областей, в качест�
ве экспертов привлекались работ�
ники архивов и научных учреж�
дений. 

Перед группой была поставле�
на задача по сбору и анализу ма�
териалов, касающихся спорных
участков. Был изучен большой
объем документов, связанных не
только с прохождением линии
границы, но и касающихся при�
родных ресурсов, культурного
наследия, освоенности участков в
сельскохозяйственном и промы�
шленном отношениях. 

Трудность заключалась в том,
что многие материалы были засе�
кречены и находились в Москве,
но в этих случаях помощь оказы�
вали коллеги из российского МИД
и других учреждений России. 

Целью пограничных перегово�
ров c Китаем было скорейшее со�
гласование спорных участков
границы, их юридическое оформ�
ление и подготовка к демаркации.

Протяженность границы Тад�
жикистана с Китаем составляет
496 км. В пределах республики
имелось три несогласованных
участка: № 17 � район реки Мар�
кансу, № 18 � район перевала Ка�
разак и № 19 � район Большого
Памира, к югу от перевала Уз�
Бель3.

ПОЯС ДОБРОСОСЕДСТВА 
И СОТРУДНИЧЕСТВА

С 1989 г. с целью создания по�
яса добрососедства и сотрудниче�
ства, стабильности и безопаснос�
ти по периметру границ между
бывшим СССР и КНР в рамках
совместной делегации параллель�
но велись переговоры о мерах до�
верия в военной области. 

ВЗГЛЯД ЗАРУБЕЖНОГО ЭКСПЕРТА

ТАДЖИКИСТАН � КИТАЙ: 
СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

После провозглашения
суверенитета перед
Республикой Таджикистан (РТ)
возникла проблема
нерешенных пограничных
вопросов. Прежде всего, 
это относилось к границе
с Китайской Народной
Республикой (КНР). 

З.М. КУРБОНОВА 
(Таджикистан) 
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Президент Таджикистана Э.Рахмон
и председатель КНР Ху Цзиньтао после
подписания Договора
о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве между Республикой
Таджикистан и Китайской Народной
Республикой, 15 января 2007 г.



В апреле 1996 г. в Шанхае гла�
вы пяти государств � РФ, Таджи�
кистана, Казахстана, Кыргызста�
на и КНР � подписали соглаше�
ние об укреплении мер доверия в
военной области в районе грани�
цы (вступило в силу 7 мая
1998 г.), а через год, в апреле
1997 г., в Москве � соглашение о
взаимном сокращении вооружен�
ных сил в районе границы (всту�
пило в силу 6 августа 1999 г.). 

Эти два документа явились
первыми такого рода военно�по�
литическим документами на Ази�
атском континенте. 

В ходе реализации Шанхай�
ского соглашения, изначально
призванного способствовать ре�
шению пограничных вопросов,
была образована «Шанхайская
пятерка», которая, в свою оче�
редь, трансформировалась в реги�
ональную структуру � Шанхай�
скую организацию сотрудничест�
ва (ШОС). 

Но стороны не ограничились
только этим направлением пяти�
стороннего сотрудничества, а
единодушно решили продолжить
процесс взаимодействия, распро�
странив его как на экономическое
сотрудничество, так и на совмест�
ное противодействие организо�
ванной преступности, междуна�
родному терроризму, религиоз�
ному экстремизму, незаконному
обороту наркотиков и оружия и
другим формам преступности. 

Одним из главных достиже�
ний ШОС стало ослабление на�
пряженности вдоль границы с
Китаем, включая создание с обе�
их ее сторон демилитаризован�
ных зон глубиной в 100 км, где
проводятся взаимные военные
инспекции.

Взаимодействие пяти госу�
дарств явилось весомым под�
тверждением способности ре�
шать проблемы, касающиеся ук�
репления доверия и снижения во�
енного противостояния. Согла�
шения, подписанные в Шанхае и
Москве и положившие начало де�
ятельности ШОС, не имеют пре�
цедентов в мировой дипломатии.
Они представляют большую
практическую ценность хотя бы
потому, что служат гарантией
стабильности в регионе. 

В ходе дальнейших перегово�
ров были приняты политические
решения, которые способствова�
ли укреплению доверия в воен�
ной области. Однако решения не
всегда были легкими. Прежде
всего, это касалось главной темы
переговоров � определения пре�

дельных уровней личного соста�
ва, вооружений и военной техни�
ки, остающихся в зоне глубиной
100 км. В дальнейшем обсужда�
лись вопросы сокращения, огра�
ничения воинских контингентов,
обмена данными, контроля и про�
верок. Пекин согласился с пред�
ложениями коллег по перегово�
рам относительно предельных
уровней. 

В конечном итоге, данные со�
глашения предоставили возмож�
ность приграничным странам
приступить к переговорам по бо�
лее широкому кругу вопросов, ка�
сающихся безопасности на об�
ширной территории Евразии. 

Шанхайское и Московское со�
глашения, а также механизм со�
зданной в рамках договореннос�
тей совместной контрольной
группы, являются правовым га�
рантом добрососедства народов
пяти государств. Оба соглаше�
ния, как отмечали западные экс�
перты, стали образцом в решении
пограничных споров, укреплении
безопасности и обеспечении ста�
бильности в Центральной Азии4.

НА ЗЕМЛЕ И НА КАРТЕ

По итогам пятисторонних пе�
реговоров и двусторонних кон�
сультаций внешнеполитических
ведомств Таджикистана и Китая
в августе 1999 г. главы двух госу�
дарств подписали соглашение «О
таджикско�китайской государст�
венной границе»5 (при этом, од�
нако, участок № 19, расположен�
ный «к югу от перевала Уз�Бель»,
вошел в соглашение с особым
статусом, по которому стороны
договорились продолжить пере�
говоры).

С подписанием этого доку�
мента Таджикистан впервые на
международно�правовой основе
юридически закрепил свои внеш�
ние рубежи с восточным соседом. 

Нельзя сказать, что решение
по двум несогласованным до это�
го участкам � № 17 и № 18 � бы�
ло каким�то неожиданным экс�
промтом. Варианты обсуждались
в рабочем порядке еще в рамках
объединенной делегации. 

Предварительно территории
обоих участков были неоднократ�
но обследованы таджикскими
экспертами. Выяснилось, что по�
стоянно проживающее население
на них отсутствовало, промыш�
ленных запасов полезных иско�
паемых не было выявлено, хозяй�
ственная деятельность практиче�
ски не осуществлялась.

Изученность районов, подле�
жащих согласованию, была до�
статочно полной, и решения по
регулировке линии прохождения
границы на этих участках прини�
мались в Душанбе, исходя из до�
статочно солидной фактологиче�
ской и информационной базы. 

В разработке предложений та�
джикской экспертной группы
принимали участие представите�
ли приграничных областей, с ко�
торыми согласовывались прини�
маемые решения. Впоследствии
достигнутые договоренности бы�
ли зафиксированы в совместной с
китайцами протокольной записи
с нанесением согласованной ли�
нии границы на карты. 

После подписания соглаше�
ния от 1999 г. оставался вопрос об
уточнении линии прохождения
границы на участке «к югу от пе�
ревала Уз�Бель».

По первым двум спорным уча�
сткам таджикская сторона, отста�
ивая свое видение прохождения
границы, могла приводить аргу�
ментированные доводы, касаю�
щиеся пробелов в их описании и
в картографических материалах
того времени, различных тракто�
вок и неточностей в тех или иных
текстах договорных документов
на русском и китайском языках.
Однако по третьему спорному
участку таджикская делегация
испытывала некоторый недоста�
ток в юридически обоснованных
аргументах. 

Определенное время и Ду�
шанбе, и Пекин упорно отстаива�
ли свою позицию по «несогласо�
ванному участку», но проявляли
гибкость, не выходя за рамки
принципиальных условий погра�
ничного урегулирования и разде�
ляя мнение о необходимости сов�
местными усилиями ускорить ре�
шение этого вопроса. 

Переговорный процесс длился
до 2002 г. (Как известно, Китай
претендовал на значительную
часть Горно�Бадахшанской авто�
номной области.) Учитывая
сложную в те годы внутриполи�
тическую обстановку в Таджики�
стане, Пекин не форсировал
окончательное решение вопроса о
прохождении границы.

И все же политическая целе�
сообразность и политическая во�
ля руководителей Таджикистана
и КНР придали позитивный им�
пульс урегулированию нерешен�
ной пограничной проблемы. 

После неоднократных в тече�
ние ряда лет межправительствен�
ных консультаций удалось до�
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стичь взаимоприемлемого реше�
ния о линии прохождения грани�
цы на 19�м участке в районе
Большого Памира. Был подготов�
лен проект Дополнительного со�
глашения между РТ и КНР о тад�
жикско�китайской государствен�
ной границе. 17 мая 2002 г. этот
документ подписали президент
Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмон* и председатель
КНР Цзян Цзэминь6.

200 ЛЕТ СПУСТЯ

Урегулирование последнего
«несогласованного участка» меж�
ду Таджикистаном и Китаем в
районе Большого Памира яви�
лось завершающим актом в раз�
решении более чем 200�летних
разногласий по пограничным во�
просам между Российской и Ки�
тайской империями, СССР и
КНР, Таджикистаном и Китаем.
Нынешняя линия прохождения
государственной границы между
Таджикистаном и Китаем, юри�
дически оформленная Дополни�
тельным соглашением от 2002 г.,
ратифицирована парламентами
обеих стран. 

Подписание этого документа

имеет историческое значение.
Оно явилось большим достиже�
нием таджикской дипломатии,
принимая во внимание, что еще в
начале переговорного процесса
Пекин жестко настаивал на пол�
ной передаче «спорных» участков
под свою юрисдикцию, ссылаясь
на документальные данные и кар�
тографические материалы. 

В целях завершения междуна�
родно�правового оформления
границы и в соответствии со ст. 4

Соглашения между Республикой
Таджикистан и Китайской На�
родной Республикой о таджикс�
ко�китайской государственной
границе, стороны приступили к
ее демаркации. Для проведения
этой работы была сформирована
совместная комиссия. 

Старт демаркационным рабо�
там был дан в июле 2006 г. За три
благоприятных летних месяца
стороны установили по линии
границы 45 погранстолбов (22 �
таджикская сторона, 23 � китай�
ская). В 2007 г. � еще 43 (21 и 22
соответственно). В июле 2008 г.
демаркация границы была завер�
шена. 

2009 год эксперты двух стран
посвятят работе с документами и
картами. Им предстоит отразить
ее результаты на бумаге, создать
карты, подготовить массу доку�
ментов, два из которых должны
быть подписаны на высшем
уровне. 

* * * 
Полное разрешение погранич�

ных вопросов отвечает коренным
интересам Таджикистана и Ки�
тая, повышает уровень доверия
между двумя государствами, спо�
собствует укреплению безопасно�
сти в районе государственной
границы. Оно также будет стиму�
лировать развитие двустороннего
торгово�экономического сотруд�
ничества, позволит Таджикиста�
ну приступить к осуществлению
социально�экономических проек�
тов в районе границы.

Для Китая урегулирование
пограничных проблем с Таджи�
кистаном, как представляется,
также является важным. Пекин
продемонстрировал мировому
сообществу свои способность и
готовность решать их в конструк�

тивном, цивилизованном ключе,
тем самым разрушая устоявшие�
ся стереотипы о неприступном
азиатском «драконе»7.

Следует отметить, что Таджи�
кистану еще не удалось решить
пограничные вопросы со всеми
своими соседями, поэтому урегу�
лирование проблемы с КНР при�
обретает политическую и практи�
ческую значимость. В условиях,
когда мир сотрясают малые и
большие конфликты, когда ощу�
щается дефицит доверия к воз�
можностям мирных переговоров,
Таджикистан доказал их жизнен�
ность и безальтернативность. 
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21 сентября впервые в истории
взаимоотношений двух стран
состоялись военные учения
«Взаимодействие?2006» на юге страны,
на полигоне Мумирак.

* Именно так � с 22.03.2007 г. � пишется
фамилия президента РТ (прежде � Рахмо�
нов. � Прим. авт.).
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