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пограничный 
конфликт



Предыстория конфликта. Советско-китайский 
вооруженный конфликт занимает особое место в истории 
международных отношений периода «холодной войны». 
Это было первое открытое столкновение союзников по 
социалистическому лагерю, показавшее, что сходства 
идеологий недостаточно, когда речь идет о 
геополитических интересах.

Установление границы между Россией и Китаем имеет 
длинную историю. Первым документом, регулирующим 
этот вопрос, был Нерчинский договор, заключенный двумя 
странами еще в 1689 г.

Договор был крайне невыгоден для России: Китаю отходил 
Амурский край. Подписание договора проходило под 
угрозой применения силы с китайской стороны. Россия 
предполагала с течением времени пересмотреть его 
условия, тем более что граница между Россией и Китаем 
была крайне размытой, без четко обозначенных 
ориентиров. Большая ее протяженность, сложный рельеф 
местности, а также природно-климатические особенности 
долгое время не позволяли провести четкую 
разграничительную линию между двумя странами.



Своеобразным итогом в развитии отношений между Россией 
и Китаем явился Пекинский договор 1860 г. В соответствии 
с ним границу провели по китайскому берегу Амура, 
Уссури и протоке Казакевича, т. е. эти реки полностью 
переходили к России. На карте разделительную линию 
отметили красным цветом (ее часто называют «красной 
чертой»), подтверждая принадлежность рек одной 
стороне, в данном случае России. Такое решение было 
нетрадиционным, но факт остается фактом, документ 
подписали обе стороны.

Поскольку «красная черта» проводилась по урезу воды (по 
границе воды у берега водоема), пространство за чертой в 
сторону СССР (России), в частности острова, являлось 
российским.

Царское правительство довольно либерально относилось к 
появлению на островах китайцев. Они занимались 
исключительно хозяйственными работами (косили траву, 
собирали хворост и т. д.), в их действиях не было злого 
умысла, и российские пограничники смотрели на подобное 
нарушение пограничного режима сквозь пальцы.



После революции 1917 г. большевистское 
руководство рассматривало вопросы о границе 
с Китаем, исходя из политических интересов, 
которые порой шли вразрез с интересами 
собственного государства. Так, 25 июля 1919 г. в 
обращении к китайскому народу было заявлено, 
что Россия отказывается от неравноправных и 
тайных договоров, заключенных ранее с Китаем.

Об этих опрометчивых заявлениях советской 
стороны китайское руководство настойчиво 
стало напоминать с середины 50-х гг. XX в., когда 
ухудшились советско-китайские отношения. В 
это время развернулась мощная 
пропагандистская кампания недовольства 
существующей границей. Китайские коммунисты 
во главе с Мао Цзэдуном предлагали СССР 
пересмотреть ее в пользу своей страны.



Притязания китайцев к 1960 г. приобрели открытый характер. 
Китай предъявлял СССР претензии по 22 спорным 
участкам площадью 1,5 млн кв. км, претендовал на 
территории Приморского и Хабаровского краев, Сахалина, 
Восточной Сибири и районов Средней Азии. В 
неофициальных беседах китайские представители 
говорили о 3 млн кв. км спорных районов.

Невооруженные конфликты на советско-китайской границе 
начались в 1963 г. К ним можно отнести стихийный переход 
на советскую территорию жителей провинции Синьцзян, 
бежавших от репрессий китайских властей. Общая 
численность перебежчиков составила 60 тыс. человек. В 
ответ на отказ выдать беженцев китайцы совершили 
нападения на советские консульства в Харбине, Шанхае, 
Кульдже и Урумчи.

С каждым годом провокаций становилось все больше. В 1964 
г. Мао Цзэдун сказал: «Примерно сто лет назад район к 
востоку от Байкала стал территорией России, и с тех пор 
Владивосток, Хабаровск, Камчатка и другие пункты 
являются территорией Советского Союза. Мы еще не 
предъявляли счета по этому реестру». Взгляды Мао 
Цзэдуна полностью разделяли китайские военные во 
главе с министром обороны Линь Бяо.



С апреля 1965 г. советское правительство было вынуждено 
увеличить численность личного состава пограничных войск.

Начавшаяся в 1966 г. в Китае «культурная революция» 
окончательно убедила руководство Советского Союза в 
невозможности нормализовать двусторонние отношения.

Конфликт по поводу территорий с каждым годом грозил перерасти 
в вооруженное противостояние. В Забайкалье и на Дальний 
Восток перемещались части и соединения различных родов 
войск. Принимались меры по укреплению пограничных застав и 
погранотрядов.

Однако начальники пограничных застав имели строгий приказ: 
оружие против китайцев не применять, на провокации не 
поддаваться.

К 1967 г. провокации принимают крупномасштабный характер. 
Китайцы стали появляться на границе группами до 1500 человек 
(так называемые стражи революции — «хунвэйбины»), 
выкрикивали антисоветские лозунги.

Со второй половины 1968 г. местом постоянных провокаций стала 
река Уссури, центром пограничных столкновений — остров 
Даманский. Остров площадью приблизительно 0,74 кв. км имел 
около 1700 м в длину и 500 м в ширину и находился на 
расстоянии 70 м от китайского берега. По формальным 
признакам Даманский (Чжэньбао) вполне мог принадлежать 
Китаю.



В соответствии с нормами международного 
права государственная граница должна 
проходить посередине приграничной реки, 
однако Уссури часто меняет русло, поэтому 
провести условную линию очень сложно, тем 
более что на этот счет уже имелся 
международный договор.





25 января 1969 г. группа китайских офицеров разработала 
план боевых действий своих воинских подразделений. 19 
февраля руководство КНР утвердило операцию. Было 
решено избрать район Даманского в качестве основного 
пункта в реализации плана «Возмездие».

Успех операции должны были обеспечить фактор 
внезапности, осуществление быстрого маневра военными 
силами и огневыми средствами. В ходе операции 
предусматривалось отойти на заранее подготовленные 
позиции и непременно захватить образцы советского 
вооружения, фотодокументы, чтобы обвинить 
впоследствии СССР в агрессии против Китая.

В ночь на 2 марта 1969 г. около 300 китайских 
военнослужащих заняли Даманский и оборудовали на 
острове огневые позиции. В вооруженном конфликте на 
Даманском вместе с пограничниками принимали участие 
танкисты 135-й мотострелковой дивизии 
Дальневосточного военного округа.

В ходе боя погиб 31 пограничник, 14 человек получили 
ранения. Ефрейтор П. Акулов попал в плен. Позже его 
обезображенное тело сбросили с китайского вертолета на 
советскую территорию



События на Даманском продолжались со 2 по 16 
марта 1969 г. В ходе боевых действий советская 
сторона потеряла 58 человек, 94 были ранены. 
Четверо военнослужащих получили звание 
Героя Советского Союза (полковник Д. Леонов, 
старший лейтенант И. Стрельников 
(посмертно), старший лейтенант В. Бубенин, 
младший сержант Ю. Бабанский).

Перестрелки на границе продолжались до осени. 
Все подходы к острову с китайской стороны были 
заминированы советскими саперами, на правом 
берегу Уссури сосредоточилось большое 
количество армейских частей.

В сентябре 1969 г. в здании пекинского аэропорта 
состоялась неофициальная встреча А. Н. 
Косыгина и Чжоу Эньлая. Представители 
советской и китайской стороны урегулировали 
конфликт.



Косыгин Алексей Николаевич (1904—1980), 
политический деятель СССР. В 1964—1980 гг. 
— Председатель Совета Министров СССР.

Чжоу Эньлай (1898—1976), политический 
деятель КНР.  В 1954—1976 гг. — премьер 
Госсовета (глава правительства) КНР.

Спор о Даманском окончательно решился в 
1997 г. После завершения демаркации 
границы остров отошел к Китаю и теперь 
называется Чжэньбаодао. Сегодня на нем 
находится музей «пограничной славы» КНР.


