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Аннотация. Рассматриваются вопросы установления китайско-северокорейских границ. 
Отмечается, что после прихода к власти в Китае коммунистической партии и создания 
Китайской Народной Республики новое китайское руководство начало реализовывать 
шаги по улучшению отношений с Северной Кореей. Сразу после окончания корейской 
войны (1950–1953 гг.) КНР и КНДР заключили ряд соглашений и договоров, призван-
ных укрепить связи двух государств, ставших на путь социалистического развития. Од-
ной из ключевых договоренностей между Китаем и Северной Кореей стало заключение 
в 1962 г. договора о границе, ставшего гарантом стабильности и безопасности на сов-
местной границе, а также решившего прежние приграничные споры между двумя госу-
дарствами. Представлены различные точки зрения на данную проблему. Обращается 
внимание на весьма неоднозначные мнения ряда южнокорейских политиков и ученых 
относительно установленных китайско-северокорейских границ, считающих, что при 
демаркации границы между КНР и КНДР ущемлены национальные интересы корейско-
го народа. 
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После установления в октябре 1949 г. дипломатических отношений 
между КНДР и КНР два соседних государства стали предпринимать шаги по 
решению приграничных вопросов, связанных с обеспечением стабильности 
и безопасности на совместной границе протяженностью 1416 км. С 1954 по 
1961 г. Северная Корея и Китай заключили ряд соглашений, регулирующих 
правила пересечения китайско-северокорейской границы, приграничной 
торговли и использования рек Амноккан и Туманган. 

В 1954 г. Китай и КНДР подписали временный протокол о проведении 
работ по восстановлению железной дороги и мостов через китайско-
северокорейскую границу. В 1955 г. было подписано соглашение о строи-
тельстве на р. Амноккан Супхунской ГЭС. В июне этого же года правитель-
ства двух стран заключили временное соглашение об охране железнодо-
рожного моста через р. Амноккан, соединяющего корейский город Си-
ныйчжу и китайский город Аньдун (совр. Даньдун). В январе 1956 г. обе 
стороны договорились о транспортировке древесины через реки Амноккан и 
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Туманган. В октябре 1957 г. был подписан протокол о проведении работ по 
укреплению берегов р. Туманган. В декабре 1957 г. заключено соглашение о 
приграничной торговле между Китаем и Северной Кореей. В феврале 1960 г. 
руководство китайской провинции Цзилинь и трех приграничных корейских 
провинций Северная Хамгён, Янгандо и Чагандо заключили договор об 
установлении межпровинциальных отношений. В мае этого же года Китай и 
Северная Корея достигли договоренности о правилах судоходства по погра-
ничным рекам [11].  

В период советско-китайского противостояния, возникшего в начале 
1960-х гг., Китай принял гибкую позицию в отношении Северной Кореи для 
того, чтобы вырваться из международной изоляции и перетянуть режим 
Ким Ир Сена на свою сторону. В связи с этим китайское руководство ини-
циировало заключение между КНР и КНДР договора о границе. С 26 сен-
тября по 2 октября 1962 г. в Пхеньяне прошли китайско-северокорейские 
переговоры, на которых обсуждались вопросы границ между Китаем и Се-
верной Кореей. На переговорах стороны договорились, что граница между 
Китаем и Северной Кореей проходит по двум рекам – Амноккану и Туман-
гану. При этом было решено, что острова, находящиеся в русле этих рек, 
принадлежат тому государству, чьи граждане проживают на этих островах 
или ведут хозяйственную деятельность [1; 13, c. 198]. Поскольку принад-
лежность островов определялась по принципу заселенности их гражданами 
Китая либо КНДР, большинство островов в устье р. Амноккан оказалось 
под юрисдикцией Северной Кореи. Таким образом, морская граница между 
двумя государствами смещалась к берегам Китая, что лишало китайские 
морские суда прохода через свои территориальные воды в устье р. Амнок-
кан. В связи с этим обе стороны договорились о создании в морском про-
странстве, прилегающем к устью р. Амноккан, зоны свободного судоход-
ства. На основе этих договоренностей 12 октября 1962 г. северокорейский 
лидер Ким Ир Сен и первый премьер Госсовета Чжоу Эньлай подписали 
договор о границе КНР и КНДР, в основном определивший, что граница 
между КНР и КНДР проходит по рекам Амноккан и Туманган [Там же, 
c. 251–252].  

После заключения договора о границе был создан Объединенный ко-
митет по китайско-северокорейской границе, который должен был провести 
демаркацию границы по всей ее протяженности. Начиная с марта 1963 г. в 
течение шести месяцев Объединенный комитет занимался определением 
принадлежности 451 острова, находящегося в русле рек Амноккан и Туман-
ган, а также установлением пограничных знаков по всей границе. Проведя 
демаркацию, комитет заключил, что 187 островов (78 на р. Амноккан и 109 
на р. Туманган) принадлежат Китаю и 264 острова (127 на р. Амноккан и 
137 на р. Туманган) – Северной Корее [2, c. 104]. Принадлежность большего 
количества островов Северной Корее объясняется тем, что корейцы заселя-
ли острова и возделывали земельные угодья с давних времен, тогда цинские 
власти осуществляли политику отселения местного населения из районов, 
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граничащих с Кореей. В результате проведенных исследований выяснилось, 
что на реках Амноккан и Туманган корейцы населяли девять островов и за-
нимались на 48 островах обработкой земли общей посевной площадью 
59 868 835 кв. м. С другой стороны, китайское население на 43 островах за-
нималось земледелием на площади в 4 629 864 кв. м [16].  

На основании проведенных комитетом исследований границы 20 марта 
1964 г. в Пекине был официально подписан Протокол о китайско-
северокорейской границе, который окончательно определял границы между 
двумя соседними государствами [7, c. 233]. 5 мая 1964 г. Китай и КНДР 
подписали соглашение о сотрудничестве в области совместного использо-
вания пограничных рек. 

Договор о границе во многом решал проблему границы в районе горы 
Пэктусан и в верховьях р. Туманган, возникшей еще в начале 1712 г. Изна-
чально китайская сторона настаивала на установлении границы по тем кар-
там, которые были составлены Му Кэ Дэном в начале XVIII в. и подтвер-
ждены Кандоским договором 1909 г. Однако глава китайской рабочей груп-
пы по демаркации границы в районе Пэктусана губернатор Яньбянь-
Корейского автономного округа Чу Док Хэ, опираясь на изыскания топо-
графов, настоял на переносе границы на 17 км к северу от пограничной сте-
лы [16], установленной Му Кэ Дэном. В результате согласно ст. 7 китайско-
северокорейского договора о границе, на участке в районе Пэктусана грани-
ца общей протяженностью 45 092 м начиналась от истока р. Амноккан и вы-
соты 2071 м (ныне высота 2152 м), проходила через оз. Чхончжи и заканчи-
валась в том месте, где реки Хонтхосу и Янънюха, соединяясь, впадали в 
р. Туманган.  

Таким образом, в результате демаркации корейско-китайской границы 
Корея приобрела значительную часть территории в районе горы Пэктусан. 
Так, согласно установленной границе между империей Цин и Кореей кра-
терное озеро Чхончжи полностью входило в пределы Китая. Согласно же 
Протоколу о китайско-северокорейской границе 54,5 % водной поверхности 
стало принадлежать КНДР и 45,5 % – Китаю [7, c. 233].  

Китайские уступки при проведении демаркации были столь значитель-
ны, что местные власти в приграничных провинциях Гирин и Ляонин стали 
выражать протест [3, c. 99–100]. В 1965 г., в самый разгар китайско-
советского противостояния, для того чтобы наказать северокорейский ре-
жим за отсутствие поддержки, Китай потребовал уступить 160 кв. км вокруг 
Пэктусана в качестве компенсации за экономическую и военную помощь, 
оказанную Северной Корее во время корейской войны [18, c. 212]. Инициа-
тор демаркации китайско-северокорейских границ в пользу КНДР Чу Док 
Хэ подвергся травле, в результате чего был всенародно объявлен изменни-
ком родины и «националистическим подрывным элементом» [4]. В 1966 г. 
Чу Док Хэ был снят с должности главы Яньбянь-Корейского автономного 
округа и отправлен на перевоспитание в одну из деревень провинции Хэбэй. 
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В период с марта 1968 г. по март 1969 г. в районе горы Пэктусан стали 
возникать стычки между северокорейскими и китайскими вооруженными 
силами. В нарушение ранее достигнутых китайско-северокорейских догово-
ренностей о границе Китай начал выпускать карты, на которых гора Пэкту-
сан полностью входила в пределы КНР и обозначалась как природоохранная 
зона Чанбайшань1.  

В связи с обострением пограничного конфликта между Китаем и Се-
верной Кореей Министерство национального объединения Республики Ко-
рея в 1969 г. выразило предположение, что обострение в отношениях между 
двумя странами было вызвано размещением советских ракет малой дально-
сти в приграничных районах КНДР, а также возникновением песчаных от-
мелей по вине Северной Кореи [12, c. 1–2].  

В ноябре 1970 г. Китай отказался от своих претензий в целях улучше-
ния отношений с Пхеньяном [8, c. 169]. Через два года обе стороны догово-
рились провести повторную демаркацию границы по рекам Амноккан и Ту-
манган. Совместная китайско-северокорейская комиссия после исследова-
ния р. Туманган установила, что количество островов в бассейне реки уве-
личилось до 361, 173 из которых принадлежит Китаю и 188 – КНДР. С дру-
гой стороны, количество островов и песчаных отмелей на р. Амноккан со-
кратилось, в связи с тем что были построены три крупномасштабные дамбы. 
Проведя ряд консультаций, обе стороны договорились о сооружении дамб 
на р. Туманган с целью укрепления береговой линии и воспрепятствования 
размыва и затопления островов. Так, в 1976 г. близ Хуньчуня на острове 
Юйцюаньдяо была возведена дамба длиной 2250 м, а в 1981 г. на североко-
рейском острове Юдадо построена 5865-метровая дамба, а также дамба 
длиной 2300 м на острове Сахведо. После этого Китай и Северная Корея 
договорились каждые пять лет осуществлять совместный осмотр общих 
границ, однако с тех пор подобные мероприятия не проводились.  

Несмотря на это, между двумя государствами был заключен ряд со-
глашений относительно приграничной деятельности на китайско-
северокорейской границе. В 1973 г. Китай и Северная Корея подписали со-
глашение о строительстве железной дороги через китайско-северокорейскую 
границу. В 1976 г. железнодорожные ведомства КНР и КНДР подписали 
протокол о разметке пограничной линии на мосту через Амноккан и его со-
держании. В 1979 г. между Китаем и Северной Кореей подписан протокол о 
мерах по обеспечению безопасности кабеля, проложенного по дну р. Ам-
ноккан. В 1990 г. заключено межгосударственное соглашение о строитель-
стве шлюзов на Амноккане и Тумангане: стороны договорились, что на 
каждой из рек будет сооружено по одному шлюзу. В 1998 г. представители 
Министерства обеспечения государственной безопасности КНДР и Мини-
стерства общественной безопасности КНР подписали протокол о взаимном 
сотрудничестве по поддержанию безопасности и общественному порядку на 
границе. В 2001 г. было подписано межправительственное соглашение о 
                                                 
1 Чосон ильбо. 1983.08.16. 
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пунктах пропуска и системе контроля на китайско-северокорейской границе 
[11, с. 12], в соответствии с которым на китайско-северокорейской границе 
было открыто 17 пограничных пунктов пропуска. 

Правящие круги Республики Корея, ставшие проявлять интерес к за-
ключенному между КНР и КНДР договору о границе лишь в начале 1980-х гг., 
выражали весьма неоднозначные мнения относительно китайско-
северокорейских границ. В условиях официального непризнания североко-
рейского государства 55 депутатов Национального собрания Южной Кореи 
в сентябре 1984 г. представили парламенту проект резолюции о праве вла-
дения горой Пэктусан [5]. В этом проекте группа южнокорейских парламен-
тариев предлагала осудить «антинациональные предательские действия ре-
жима Ким Ир Сена» и признать китайско-северокорейский договор о грани-
це недействительным. 

В связи с опубликованием проекта резолюции «О праве владения 
г. Пэктусан» в СМИ Южной Кореи стала появляться информация о том, что 
северокорейский режим уступил часть территории в районе Пэктусана в 
пользу Китая в качестве компенсации за участие китайских добровольцев в 
корейской войне1. Но, несмотря на то что южнокорейские средства массо-
вой информации оказали серьезное влияние на формирование общественно-
го мнения, в большинстве поддержавшего инициативу ряда парламентариев, 
проект резолюции не был принят в Национальном собрании. Подобная ре-
акция законодательного органа Южной Кореи прежде всего была связана с 
наметившимся улучшением китайско-южнокорейских отношений и активи-
зацией в 1984 г. переговорного процесса между Севером и Югом Кореи, на 
который политический демарш против КНДР мог оказать негативное влия-
ние. И хотя ряд южнокорейских ученых (Ян Тхэ Чжин, Ким Ги Чхан и др.) в 
своих научных публикациях продолжали развивать «теорию уступки горы 
Пэктусан», в основном ссылаясь на публикации в СМИ Индии и Японии, 
изданные в 1960-х гг., большинство ученых из Южной Кореи, опираясь на 
объективные источники, утверждало о значительных уступках Китая при 
демаркации китайско-северокорейской границы. Так, профессор Ли Хён 
Сок, первым из южнокорейских ученых исследовавший в 1991 г. район рек 
Амноккан, Туманган и горы Пэктусан со стороны территории КНР, отмечал: 
«Ранее граница между Китаем и Кореей проходила по р. Согыльсу – прито-
ку Тумангана. Однако согласно пограничным знакам от № 6 до № 20 к 
нашим (северокорейским. – Авт.) территориям отошли районы южнее при-
токов рек Нэдуха, Хыксоккуха и Идоган. Кроме этого, к корейской террито-
рии, помимо водной части оз. Чхончжи, отошли земли в верхнем течении р. 
Амноккан южнее Чхончжи. В результате проведенной демаркации границы 
китайская сторона передала Северной Корее строящиеся объекты, админи-
стративные здания и лесные просеки, а китайские граждане были переселе-
ны на территорию Китая…» [6, c. 22]. Таким образом, Ли Хён Сок одним из 
первых опроверг мнение ряда южнокорейских ученых, утверждавших, что 
                                                 
1 Чосон ильбо, 1983.09.17. 
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Северная Корея передала Китаю часть своей территории в районе горы Пэк-
тусан в качестве компенсации за участие китайских добровольцев в корей-
ской войне. Южнокорейские ученые Ли Чжон Сок и Ан Бён Ук в своих тру-
дах также пишут, что северокорейское руководство, воспользовавшись по-
литической конъюнктурой, сложившейся в начале 60-х гг. XX в., заключило 
крайне выгодный для себя договор о границе с Китаем [7, c. 235–236; 14; 15]. 
По мнению Ли Чжон Сока, китайское правительство, опасаясь, что заключа-
емый с Северной Кореей договор вызовет недовольство в китайском обще-
стве, проводило в Пхеньяне переговоры в обстановке строгой секретности 
[7, c. 235–236]. 

Однако ряд южнокорейских ученых (Юн Чжон Соль, Пак Сон Ён) счи-
тает, что подписание китайско-северокорейского договора о границе юри-
дически оформило право владения Китая районом Кандо, на который издав-
на претендовала Корея [9; 10; 17]. 

Таким образом, между правительствами Китайской Народной Респуб-
лики и Корейской Народно-Демократической Республики был заключен до-
говор о демаркации границы, решивший все приграничные споры между 
двумя государствами и согласно международному праву являющийся леги-
тимным. Но ряд южнокорейских ученых и политиков считают, что объеди-
нение Кореи в будущем может стать поводом для предъявления территори-
альных претензий Китаю в связи с утерей юридической силы всех междуна-
родных соглашений и договоров, заключенных северокорейским режимом. 
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Abstract. When the Communist Party came to power in China and the People's Republic of 
China was established, the new Chinese leadership began to take steps to improve relations 
with North Korea. Immediately after the end of the Korean War (1950-1953), China and the 
DPRK entered into a number of agreements and treaties designed to strengthen the ties be-
tween the two states that embarked on the path of socialist development. One of the key 
agreements between China and North Korea was the conclusion of the “Border Treaty” in 
1962, which became the guarantor of stability and security on the shared border; it also re-
solved previous border disputes between the two states. Making certain territorial concessions 
in the demarcation of the border the Chinese leadership acquired a reliable ally in conditions 
when China found itself in international isolation. At the same time, some South Korean politi-
cians and scientists taking an interest in the “Border Treaty” concluded between the China and 
the DPRK expressed mixed views regarding the Sino-North Korean borders. They believed 
that the national interests of the Korean people were infringed upon by the demarcation of the 
border between China and the DPRK. 
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