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Республики Казахстан

ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТОЕННОЙ ГРАНИЦЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Общеизвестно, что юридически обозначенная территория является не

обходимой отличительной чертой независимого государства. Такая терри
тория — это также географическая среда, в которой существует челове
ческое общество. Кроме того, территория — это важный источник матери
ального благосостояния населяющего ее народа. Посягательство на такую 
территорию означает посягательство па само существование государства.

Н а своей территории государство 
осуществляет суверенитет, пред-

полагающий верховенство и неограни
ченность его власти внутри страны. В 
пределах своих границ государство оп
ределяет сферу действия законов, уста
навливает определенный порядок, ко
торый не должен нарушаться другими 
странами.

Поэтому делимитация и демаркация 
границы Казахстана являются стратеги
ческими по своему характеру меропри
ятиями, направленными на определение 
государственной территории и про
странственных пределов государствен
ного суверенитета. Юридическое офор
мление границы — это акция, влекущая 
за собой укрепление национальной бе
зопасности каждого государства.

Следует отметить, что администра
тивная граница Казахстана до обретения 
им независимости не имела четких юри
дических координат. Между тем юри
дически оформленная граница — это га
рантия соблюдения двух основных

принципов международного права — 
принципа нерушимости границ и прин
ципа территориальной целостности го
сударства. С другой стороны, отсутствие 
юридически о(}юрмленного межгосудар
ственного размежевания чревато остры
ми международными конфликтами. В 
новейшей истории международных от
ношений имеется немало примеров кон
фликтов (порой кровопролитных) и спо
ров между сопредельными государства
ми. Достаточно вспомнить вооруженные 
конфликты между СССР и КНР в 1969 
году на острове Даманский' и в районе 
озера Жаланашколь.

Территориальные споры стали при
чиной большинства войн, случавшихся 
как в древние времена, так и в наше вре
мя. Например, война между Эфиопией 
и Сомали, Ираном и Ираком, Израилем 
и странами арабского мира, Индией и 
Пакистаном, Аргентиной и Великобри
танией, Китаем и Индией.

По сути, современная политическая 
карта — это результат многочисленных
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военных столкновений и заключения 
международных договоров по итогам ко- 
лониальны.х войн и освободительных 
движений. При этом сильные государ
ства зачастую присоединяли к себе тер
ритории слабых государств. Более того, 
такие договоры порой не учитывали эт
нические факторы и хозяйственно-эко
номические связи между государствами.

В то же время в мировой практике 
существует немало примеров урегулиро
вания пограничных вопросов цивилизо
ванными, мирными средствами, на ос
нове взаимных договоренностей.

Существует множество теорий тер
риториального деления, но самым про
грессивным по своей сути лозунгом о 
нерушимости границ и целостности на
циональной территории считается дек
ларация, провозглашенная Великой 
Французской революцией (1789—1794 гг.). 
В то время Франция, охваченная кар
динальными преобразованиями, заявля
ла о том, что каждый народ является хо
зяином своей территории, которая не 
может передаваться без его согласия. 
Декларация 1790 года объявила, что 
французский народ «воспрещает себе» 
предпринимать какую-либо войну, на
правленную на увеличение его терри
тории.

Как показывает международный опыт, 
единственно верный подход к решению 
территориальных вопросов — это перего
воры, ведь решение территориальных про
блем военным путем никогда не приводи
ло к реальному урегулированию спора. В 
большинстве случаев военное противосто
яние лишь усугубляло ситуацию.

Современное международное право 
ради обеспечения прочного мира и бе
зопасности закрепило среди прочих ос
новополагающих принципов междуна
родных отношений принципы террито
риальной целостности и нерушимости 
границ.

В целях реализации указанных прин
ципов и правового обеспечения их дей
ственности Президентом Республики 
Казахстан Н, Назарбаевым перед дипло-

матической службой нашей страны была 
поставлена задача стратегической важ
ности — определить и оформить погра
ничные рубежи с соседними государ
ствами.

Выполнением этой задачи занялась 
казахстанская делегация по делимитации 
и демаркации государственной границы, 
вступившая в переговорный процесс со 
всеми сопредельными государствами.

Переговоры были трудными, порой 
они носили изнурительный характер. 
Понадобилось изучить огромное коли
чество договорных материалов. Были и 
дискуссии относительно трактовки их 
содержания в новых исторических усло
виях. Возникали сложные ситуации, свя
занные с отсутствием договоров и дру
гих юридических документов по вопро
су о прохождении границы, в том числе 
между Казахстаном и Россией.

Активно использовался механизм 
переговоров на высшем уровне. Здесь 
важно отметить огромную роль Главы 
нашего государства, твердо и последо
вательно отстаивавшего стратегические 
интересы Казахстана в том, что касает
ся сохранения его территориальной це
лостности. Президент Н. Назарбаев про
явил политическую волю и дальновид
ность, добившись делимитации государ
ственной границы протяженностью око
ло 14 тысяч километров.

Работа казахстанской делегации по 
вопросам делимитации и демаркации 
государственной границы получила вы
сокую оценку не только Парламента, но 
и зарубежных экспертов, которые отме
тили высокий профессионализм наших 
специалистов. Члены делегации стреми
лись к урегулированию всех возникаю
щих разногласий с партнерами по пере
говорам на основе имеющихся договор
ных документов, в соответствии с прин
ципами справедливости и взаимной вы
годы. Работа делегации носила откры
тый характер, переговорный процесс 
широко освещался в средствах массовой 
информации, казахстанские эксперты 
постоянно и настойчиво разъясняли суть

' Этот острог, впоследствии перешсл к Китаю и сейчас называется Чжэиьбаодао.
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вопросов, касающихся линии государ
ственной границы.

ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛИТИКА 
КАЗАХСТАНА

Казахстан с первых дней существо
вания в качестве независимого госу
дарства заявил о своей твердой привер
женности соблюдению норм и принци
пов международного права. Президент 
Н. Назарбаев определил следующие ори
ентиры внешнеполитического курса: 
«Прежде всего, мы декларируем миро
любивую направленность своей полити
ки и заявляем, что не имеем территори
альных притязаний ни к одному государ
ству мира. Осознавая свою ответствен
ность и понимая, что любой военный 
конфликт может привести к катастрофи
ческим последствиям:

- признаем сохранение мира в каче
стве приоритетной цели государствен
ной политики Казахстана;

- отвергаем войну или угрозу военной 
силой как средство достижения полити
ческих, экономических и иных целей;

- придерживаемся принципов неру
шимости сложившихся границ, невме
шательства во внутренние дела других 
государств».

Исходя из вышеизложенного, мож
но сказать, что пограничная политика 
нашего государства основывается на 
принципах и нормах международного 
права, национальном законодательстве 
и мировой практике. При этом государ
ственная граница рассматривается как 
линия, определяющая юридически зак
репленный пространственный предел 
территории, на которой Республика Ка
захстан обладает всей полнотой суверен
ных прав.

Конституция Республики Казахстан 
гласит, что территория Республики Ка
захстан в существующих границах явля
ется целостной, неприкосновенной и 
неотчуждаемой.

Закон «О государственной границе 
Республики Казахстан» от 13 января 1993 
года фиксирует государственную грани
цу как линию и проходящую по ней вер
тикальную плоскость, определяющие 

пределы территории — суши, вод, недр 
и воздушного пространства, и прямо 
оговаривает, что граница может быть 
определена только международными 
договорами Республики Казахстан, ра
тифицированными Парламентом.

При установлении и изменении госу
дарственной границы Казахстан руко
водствуется целями обеспечения соб
ственной и коллективной безопасности, 
интересами взаимовыгодного и всесто
роннего сотрудничества с сопредельны
ми государствами, а также принципом 
мирного разрешения споров.

Процесс установления межгосудар
ственной границы, как правило, прохо
дит две стадии.

Первая стадия — это делимитация 
границы, то есть определение прохож
дения линии государственной границы 
с подробным ее описанием в соответ
ствующем договоре и нанесение этой 
линии на карту.

Вторая стадия — это демаркация гра
ницы, то есть обозначение границы на 
местности.

В мировой практике для проведения 
демаркации создаются совместные ко
миссии, в состав которых входят пред
ставители сопредельных государств. За
дача комиссий состоит в том, чтобы обо
значить линию границы на местности 
пограничными знаками, составить опи
сание линии прохождения границы и 
местоположения пограничных знаков, а 
также подготовить другую уточняющую 
документацию.

Статья 5 вышеупомянутого Закона о 
государственной границе определяет 
правила установления и изменения про
хождения государственной границы Рес
публики Казахстан следующим образом:

па суше — по характерным точкам и 
линиям рельефа или ясно видимым ори
ентирам;

на море — по внешнему пределу тер
риториального моря;

на реках — по их середине или по се
редине главного рукава реки;

иных водоемах — по прямой линии, 
соединяющей выходы государственной 
границы к берегам водоема.
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Граница, проходящая по реке, ино
му водоему, не перемещается как при 
изменении очертаний их берегов или 
уровня воды, так и при отклонении рус
ла реки (ручья) в ту или иную сторону.

Процесс герриториального разграни
чения порой занимает достаточно мно
го времени. К примеру, государственная 
граница между США и Канадой уста
навливалась в период с 1794 по 1908 годы 
путем заключения целого ряда догово
ров.

К 1991 году Казахстан имел устарев
шую и по многом противоречивую пра
вовую базу территориального разграни
чения с сопредельными государствами, 
’гго могло стать основой для возникно
вения острых конфликтных ситуаций. 
Кроме того, геополитическое располо
жение между двумя крупными держа
вами — Россией и Китаем — обусловило 
повышенное внимание к вопросам про
хождения границы с этими странами как 
непосредственными соседями Казахстана.

Поэтому, последовательно отстаивая 
свою точку зрения и с пониманием вос
принимая предложения и аргументы 
партнеров по переговорам, казахстанс
кая делегация целенаправленно выстра
ивала линию на недопущение конфрон
тации с соседними государствами на ос
нове территориальных споров, в то же 
время твердо продвигала собственные 
позиции. Дипломатическая служба уме
ло сочетала принципиальность и твер
дость с конструктивизмом и стремлени
ем к достижению компромисса.

Казахстан сумел определить совре
менные сухопутные границы по всему 
периметру в течение достаточно корот
кого периода времени — с 1992 по 2005 
годы.

Проведение переговоров по погра
ничным вопросам можно разделить на 
два этапа: с Китаем и с бывшими союз
ными республиками в составе СССР.

ЭТАП ПЕРВЫЙ: 
ГРАНИЦА С КИТАЕМ

Современная история определения 
казахстанско-китайской границы нача
лась еще с советско-китайских перего

воров, которые проходили в тяжелой 
атмосфере взаимного недоверия и враж
дебности. В 1964 году Пекин выдвинул 
требование Советскому Союзу о возвра
щении Китаю 34 тысяч квадратных ки
лометров так называемых «спорных тер
риторий». Советская сторона отказыва
лась признавать само наличие спорных 
участков, и переговорный процесс зашел 
в тупик.

Это привело к эскалации напряжен
ности на границе с Китаем. Ситуация 
обострилась настолько, что в 1967 году 
министр иностранных дел КНР Чэнь И 
заявил о возможности разрыва советс
ко-китайских отношений и объявления 
войны. Тогда же премьер Госсовета КНР 
Чжоу Эньлай высказался в том плане, 
что пограничная война между Китаем и 
СССР может начаться раньше, чем вой
на с США.

После ожесточенного раунда пуб
личной полемики стороны все же сели 
за стол переговоров. Однако начавшие
ся в 1964 году консультации между 
СССР и КНР проходили в обстановке 
взаимных обвинений и непонимания, 
зачастую заходили в тупик и прерыва
лись на долгое время, иногда до полуго
да и более.

В 1969 году СССР и КНР —две круп
нейшие социалистические державы, об
ладавшие ядерным оружием, — оказа
лись на грани крупномасштабной вой
ны. Инциденты на Даманском и у озера 
Жаланашколь нанесли серьезный ущерб 
советско-китайским отношениям. Что
бы как-то исправить сложившееся по
ложение, Председатель советского Пра
вительства А. Косыгин встретился в пе
кинском аэропорту с Премьером Госсо
вета КНР Чжоу Эньлаем. Результатом 
переговоров стало достижение догово
ренности о сохранении статус-кво на 
границе. Другими словами, стороны взя
ли на себя обязанность не предприни
мать каких-либо действий, мо1'ущих при
вести к нарастанию военной напряжен
ности в районе границы. Тогда же сто
роны договорились о продолжении пе
реговоров.

Тем не менее Пекин настаивал на 
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собственной версии прохождения грани
цы между КНР и СССР. По словам Мао 
Цзэдуна, Китай был готов вести перего
воры хоть «десять тысяч лет». При этом 
китайская сторона ссылалась на дого
ворные документы, подписанные цинс- 
ким Китаем с царской Россией в сере
дине XIX века. Как показало время, эта 
тактика себя оправдала, поскольку дан
ные договоры свидетельствовали в 
пользу позиции Пекина.

После распада СССР бьша создана 
Объединенная делегация правительств 
Республики Казахстан, Республики 
Кыргызстан, Российской Федерации и 
Республики Таджикистан для проведе
ния переговоров с Китаем по погранич
ным вопросам.

Казахстанская сторона приступила к 
переговорам с КНР, сформировав деле
гацию в соответствии с Постановлени
ем Кабинета Министров Республики 
Казахстан от 17 июля 1992 года «О пере
говорах с Китайской Народной Респуб
ликой по взаимному сокращению воо
руженных сил и укреплению доверия в 
военной области в районе казахско-ки
тайской границы и о переговорах по по
граничным вопросам».

За юридическую основу переговоров 
были приняты договоры и протоколы, 
заключенные между царской Россией и 
цинским Китаем еще в XIX пеке. Поче
му было принято такое рещение? Во- 
первых, соответствующая договорен
ность была достигнута ещё в ходе совет
ско-китайских переговоров, во-вторых, 
без этих договоров не было смысла вес
ти какие-либо переговоры, что могло 
повлечь за собой территориальные при
тязания со стороны Китая вплоть до озе
ра Балхащ, включая Алматы. Несмотря 
на погрешности в описании и картогра
фических материалах того времени, эти 
документы с правовой точки зрения яв
лялись абсолютно состоятельными. Их 
внимательное изучение показало, >гго 
постановка вопросов с китайской сторо
ны была юридически правомерной и 
корректной.

В то же время, учитывая бесполез
ность дискуссий с экскурсами в дале

кую историю русско-китайских отноше
ний и взаимных обвинений в захвате зе
мель, казахстанская и китайская делега
ции достигли договоренности действо
вать в новых исторических условиях по- 
новому, с учетом долгосрочных интере
сов своих государств.

В итоге сторонами были выработаны 
принципы ведения переговорного про
цесса, позволившие в рамках междуна
родно-правовых норм, взаимопонима
ния и разумного компромисса учитывать 
государственные интересы как Казах
стана, так и КНР.

По итогам переговоров между Ка
захстаном и Китаем были заключены 
шесть международных договоров, в ко
торых точно определяется и подробно 
описывается прохождение линии казах
станско-китайской государственной 
границы.

Вместе с тем при заключении Согла
шения 1994 года остались несогласован
ными спорные участки в районе перева
лов Чоган-обо и Баймурза (Восточно
Казахстанская область) и в районе реки 
Сарычильды (Алматинская область).

Не вдаваясь в подробности четырех
летнего переговорного процесса по уре
гулированию сложнейших проблем, свя
занных с прохождением линии границы 
на указанных участках, можно сказать, 
что согласно положениям договоров 
XIX века, определивших прохождение 
границы, спорный участок, который на
ходился в районе реки Сары’шльды, пло
щадью 315 квадратных километров, пол
ностью располагался в пределах Китая.

Кроме того, китайская сторона, ссы
лаясь на картографические материалы и 
положения HyiynaKCKoro протокола 1864 
года и протокола демаркации, подписан
ного в 1870 году в Хабарасу, доказывала 
принадлежность Китаю другого спорно
го участка, находившегося в районе пе
ревалов Чоган-обо и Баймурза.

Поначалу, в 80-е годы прошлого сто
летия, советская делегация, а впослед
ствии и казахстанская, ссылаясь на не
точности картографического материала 
того времени и разночтения в текстах 
описания границы на русском и маньч
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журском языках, отстаивали свое виде
ние прохождения границы на этом уча
стке. Данный участок границы обеими 
сторонами был признан спорным.

Казахстанская делегация в ходе пе
реговоров акцентировала внимание ки
тайской стороны на хозяйственной ос
военности некоторой части этих участ
ков нашей стороной. Китайская сторо
на длительное время отвергала целесо
образность учета такого фактора при 
территориальном разграничении и на
стаивала на урегулировании погранич
ной проблемы на основе положений до
говоров XIX века.

После изучения всех возможных пу
тей решения данного вопроса был вы
работан приемлемый вариант прохожде
ния казахстанско-китайской государ
ственной границы на двух несогласован
ных участках.

Стороны сошлись на том, чтобы в 
районе перевала Чогаи-обо в пределах 
Казахстана осталось около 70 процен
тов, а Китаю отошло около 30 процен
тов территории, а на участке в районе 
реки Сарычильды в пределах Казахста
на осталось около 30 процентов, а Ки
тая — около 70 процентов территории. 
Из обшей площади двух несогласован
ных участков (примерно 944 квадрат
ных километра) Казахстану отошли 537 
квадратных километров (57 процентов), 
Китаю — 407 квадратных километров 
(43 процента).

В июле 1998 года главами государств 
было подписано Дополнительное Согла
шение, касающееся прохождения грани
цы по этим участкам.

После завершения делимитации сто
роны приступили к демаркации грани
цы, которая осуществлялась Совмест
ной казахстанско-китайской демаркаци
онной комиссией.

Документом, детально описываю
щим обозначение линии границы на ме
стности пограничными знаками, стал 
Протокол между Правительством Рес
публики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики о де
маркации линии казахстанско-китайс

кой государственной границы от 10 мая 
2002 года. Общая протяженность демар
кированной границы составила 1783 ки
лометра.

Таким образом, всего за десять лет 
Казахстан полностью урегулировал тер
риториальный вопрос с Китаем. «Пакет
ное соглашение», часто применяемое 
при решении спорных территориальных 
вопросов, не привело к уменьшению 
общей территории Казахстана.

Решение пограничного вопроса с 
Китаем было юридически корректным 
и политически обоснованным. Тезис о 
так называемых «территориальных ус
тупках» Китаю не выдерживает никакой 
критики. Подобного рода мнения и выс
казывания абсолютно не учитывают ни 
содержания договорных документов, ни 
переговорной практики. Пограничный 
вопрос был решен справедливо, в инте
ресах обеих стран. В политическом пла
не решение территориальной проблемы 
имеет долгосрочные последствия для 
благоприятного будущего взаимоотно
шений Казахстана и Китая. Соглашение 
о границе — это серьезная гарантия ди
намичного сотрудничества, основанно
го на взаимном доверии.

Надо сказать, что и в Китае не все 
довольны договорами о границе с Казах
станом. В Поднебесной до сих пор выс
казывается мнение, что китайское пра
вительство поспешило «передать» земли 
Казахстану. Правда, подобного рода 
высказывания жестко пресекаются вла
стями КНР.

Резюмируя вышеизложенное, важно 
вновь отметить историческое и полити
ческое значение международно-право
вого оформления казахстанско-китайс
кой государственной границы, позво
лившего перевести взаимоотношения 
между двумя соседними государствами 
в плоскость продуктивных связей прак
тически во всех сферах сотрудничества. 
Показательно, что уже в декабре 2002 
года лидеры двух стран впервые в исто
рии двусторонних отношений подписа
ли Договор о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве.
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ВТОРОЙ ЭТАП: 
ГРАНИЦЫ МЕЖДУ БЫВШИМИ 
СОЮЗНЫМИ РЕСПУБЛИКАМИ

В СОСТАВЕ СССР
Следующим этапом для Казахстана 

стало определение границы с соседями 
из некогда единого союзного государ
ства, между которыми границы, в быт
ность СССР, являлись внутренними ад
министративно-территориальными и 
никогда не были обозначены на местно
сти.

Сразу после распада СССР бывшие 
союзные республики в ряде основопо
лагающих документов Содружества за
явили о неизменности существующих 
границ.

Признавая границы нерушимыми и 
отказываясь от любых посягательств на 
них, новые независимые государства 
стремились к недопущению конфликтов 
и конфронтации при определении сво
их территориальных пределов. Передел 
мог стать взрывоопасным и очень болез
ненным процессом, затормозив развитие 
новых государств.

В обществе возникло неоднозначное 
отношение к начавшимся пограничным 
переговорам. Высказывались идеи о не
обходимости подхода к размежеванию 
территорий под историческим углом зре
ния. Однако рассмотрение вопроса о 
проведении границ в зависимости от 
того, как они пролегали в далеком про
шлом, поставило бы под сомнение по
давляющее большинство границ в мире. 
Подобные ревизии чреваты серьезными 
осложнениями в международных отно
шениях и могли послужить причиной 
острых конфликтов на постсоветском 
пространстве . Такой подход вряд ли при
вел бы к уре1'улироцанию проблемы оп
ределения государственных границ в 
обозримом будущем.

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев в своем труде «Критическое 
десятилетие» совершенно обоснованно 
подчеркнул необходимость создания 
«поясов безопасности» по всем азимутам 
потенциальных угроз и вызовов». Сре
ди комплекса мер, которые предстояло 
предпринять в рамках единой концепции 

безопасности, Глава государства отме
тил важность завершения делимитации 
границ между всеми странами региона.

1 сентября 1999 года постановлени
ем Правительства Республики Казахстан 
была образована правительственная Ко
миссия Республики Казахстан по дели
митации государственной границы Рес
публики Казахстан с Кыргызской Рес
публикой, Российской Федерацией, 
Туркменистаном и Республикой Узбе
кистан. В ее состав вошли представите
ли центральных и местных исполнитель
ных органов. К работе были привлече
ны необходимые специалисты и экспер
ты различного профиля.

В задачи комиссии входило проведе
ние переговоров с правительственными 
делегациями сопредельных государств, 
полевое обследование административно
территориальной границы, подготовка и 
согласование проектов соответствую
щих международных договоров. Попут
но были организованы геодезические, 
гидрографические и топографические 
работы, подготовка и издание картогра
фических материалов, других докумен
тов по результатам делимитации госу
дарственной границы.

Весь комплекс работ выполнялся ио 
планам и техническим требованиям, со
гласованным и утвержденным делегаци
ями. Министерство иностранных дел 
координировало ход переговоров со все
ми приграничными государствами, дип
ломатическими средствами обеспечива
ло защиту суверенитета, безопасности, 
территориальной целостности и неруши
мости границ Республики Казахстан.

За основу переговорного процесса 
было принято администратз1вно-тсрри- 
ториальное разграничение между быв
шими союзными республиками на мо
мент распада СССР. Это означало, что 
до заключения международных догово
ров о прохождении линии государствен
ных границ между государствами-чле- 
1зами СНГ административно-территори
альной границе временно придавался 
статус государственной.

К примеру, в России такой статус 
внешним административным границам 
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был придан постановлением Верховно
го Совета. В Казахстане специального 
внутригосударственного решения по 
этому поводу не принималось. В статье 2 
Закона о государственной границе было 
закреплено следующее положение: 
«Республика Казахстан, исходя из меж
дународных принципов территориаль
ной целостности и неприкосновеннос
ти и из провозглашенной правопреем
ственности в отношении бывшего 
СССР, подтверждает прохождение сво
ей государственной границы, установ
ленной действующими на день вступле
ния в силу настоящего Закона между
народными договорами, включая акты 
об административно-территориальном 
разграничении Республики Казахстан и 
других государств — бывших республик 
СССР».

Правовыми документами общего 
характера, закрепившими принципы 
признания административно-террито
риального разграничения бывшего 
СССР, стали Алма-Атинская Деклара
ция от 21 декабря 1991 года. Деклара
ция о соблюдении принципов сотруд
ничества в рамках Содружества Неза
висимых Государств от 14 февраля 1992 
года. Декларация о соблюдении суве
ренитета, территориальной целостно
сти и неприкосновенности границ го
сударств-участников Содружества 
Независимых Государств от 15 апреля 
1994 года, различные двусторонние 
договоры, законодательные акты Вер
ховных Советов союзного и республи
канского уровней.

В самом начале переговоров Казах
стан и приграничные государства дого
ворились о соблюдении принципа «ста
тус-кво», то есть до завершения делими
тации границы стороны должны были 
воздерживаться от каких-либо односто
ронних действий, как по возведению 
инженерных сооружений, так и по хо
зяйственному освоению приграничных 
участков.

Помимо политических и экономи
ческих аспектов, стороны старались при
нимать во внимание интересы пригра
ничного населения, сложившиеся усло

вия в районах хозяйственной деятельно
сти. По возможности учитывались и дру
гие факторы, например, места располо
жения кладбищ.

Основная причина проблем заключа
лась в том, что на отдельные участки 
межреспубликанских границ не имелось 
строгого описания или картографичес
кого материала, законодательно утвер
жденного Президиумами Верховных 
Советов союзных республик и СССР. 
При этом понимание того, что границы 
между государствами СНГ, находивши
мися в составе единого государства, не
обходимо оформлять в международно
правовом плане, пришло не сразу.

Некоторые страны Содружества выс
казывали мнение, что если в новой меж
государственной интеграционной струк
туре создается единое экономическое 
пространство, а границы внутри СНГ 
остаются прозрачными, то работа по их 
юридическому оформлению, мол, пус
тая трата времени.

Представители Казахстана в ходе 
встреч в многостороннем формате, а так
же во время двусторонних переговоров 
с сопредельными странами выступали с 
предложениями о целесообразности 
осуществления международно-правово
го оформления государственной грани
цы, что ни в коей мере не означало ее 
«закрытия», имелось в виду лишь точ
ное обозначение своей территории, на 
которую распространяется суверенитет 
государства. Приходилось убеждать 
партнеров в том, что наличие оформлен
ных в международно-правовом плане 
границ исключит возможность террито
риальных споров и претензий друг к дру
гу, а устойчивые границы — это серьез
ная гарантия безопасности и стабильно
сти каждого государства. И, наконец, 
юридически оформленные границы — 
это залог соблюдения двух основопола
гающих принципов международного 
права: принципа нерушимости границ и 
принципа территориальной целостности.

Со временем пришло осознание того, 
что открытые и малоконтролируемые 
рубежи активно используются для кон
трабанды сырья, цветных металлов и 
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энергоносителей, незаконного оборота 
наркотических средств, оружия, а так
же нелегальной миграции. Новые неза
висимые государства убедились в целе
сообразности делимитации, а при необ
ходимости — и демаркации своих границ.

На сегодняшний день полностью 
урегулирован вопрос делимитации гра
ницы с Кыргызской Республикой, Тур
кменистаном и Республикой Узбекис
тан. Протяженность границы с Кыргыз
станом составила около 1242 километ
ров, с Туркменистаном — около 426 ки
лометров, с Узбекистаном — около 2351 
километра.

Говоря о границе Казахстана с Рос
сией, надо отметить, что работа по ее 
делимитации является уникальной в 
мировой международно-правовой прак
тике, поскольку за сравнительно корот
кий срок в пять с половиной лет удалось 
согласовать все точки прохождения по
граничной линии, найти варианты реше
ний, которые устраивали бы оба госу
дарства и не осложняли жизнь людям, 
проживаюшим на приграничных терри
ториях. При этом нужно учитывать, что 
линия казахстанско-российской сухо
путной границы является самой протя
женной непрерывной границей в мире 
— 7591 километр. Решающую роль в до
стижении искомого успеха сыграли ре
шимость и воля обеих сторон, прежде 
всего глав государств.

Поистине исторической датой для 
Казахстана можно назвать 18 января 
2005 года. В этот день Президентом Рес
публики Казахстан Нурсултаном Назар
баевым и Президентом Российской Фе
дерации Владимиром Путиным был под
писан Договор между Республикой Ка
захстан и Российской Федерацией о ка
захстанско-российской государствен
ной границе. Сухопутная граница Рес
публики Казахстан по всему периметру 
впервые в истории казахского народа 
обрела четкие очертания и получила со
ответствующее международно-правовое 
оформление.

Значение завершения делимитации 
границы для Казахстана трудно переоце
нить. Бесконфликтно решен территори

альный вопрос с различными по эконо
мическому уровню и динамике развития 
странами, обеспечены международно
правовые гарантии безопасности рубе
жей во всех направлениях.

Кроме того, делимитация позволила 
уточнить данные о протяженности госу
дарственной границы Республики Ка
захстан (без учета границ на Каспийс
ком море). Ее общая протяженность со
ставила около 13500 километров.

Прилагая последовательные усилия 
в целях справедливого и благополуч
ного урегулирования территориально
го вопроса по всему периметру госу
дарственной границы, дипломатичес
кая служба Республики Казахстан вно
сила и вносит посильный вклад в фор
мирование системы обеспечения наци
ональной безопасности нашего госу
дарства.

Активный и конструктивный диалог 
с 17ар'гнерами, касающийся обеспечения 
территориальной целостности и безопас
ности сопредельных государств, продол
жается и поныне. Речь идет о демарка
ции, которая рассматривается не только 
как процесс обозначения границы на 
местности, но и как важнейшее условие 
обеспечения надлежащего режима гра
ницы, призванного создать надежный 
заслон экспорту терроризма, наркотиков 
и другим угрозам. Проводится целенап
равленный курс на превращение госу
дарственной границы в действенный 
инструмент по обеспечению мира и ста
бильности как в стране, так и в регионе.

Исходя из этих задач, Казахстан осу
ществляет демаркацию границы с Узбе
кистаном и Туркменистаном. В скором 
времени предстоит развернуть демарка
ционные работы на границах с Кыргыз
станом и Россией.

Принимая во внимание первоочеред
ную задачу обеспечения безопасности 
южных рубежей Казахстана, постанов
лением Правительства Республики Ка
захстан от 16 октября 2003 года была 
создана Правительственная делегация 
Республики Казахстан в Совместных 
комиссиях по демаркации государствен
ной границы Республики Казахстан с 

10



Кыргызской Республикой, Туркменис
таном и Республикой Узбекистан.

По итогам демаркационных работ 
будет подготовлен солидный пакет до
кументов, включающий протоколы-опи
сания прохождения линии государствен
ной границы, карты с изображением ее 
линии и пограничных знаков, протоко
лы пограничных знаков, каталоги коор
динат и высот пограничных знаков, схе
мы взаимного расположения погранич
ных столбов, таблицы принадлежности 
островов, заключительные протоколы о 
работе демаркационных комиссий.

Исключительная важность демарка
ции обусловлена также тем, что отсут
ствие маркировки границы может при
вести к пограничным инцидентам, свя
занным с нарушением жителями пригра
ничных районов правил ее пересечения. 
Такие факты имели место на участке 
границы в районе Южно-Казахстанской 
области и соответствующих областей 
Узбекистана, поскольку линия границы 
является незримой до ее обозначения на 
местности специальными знаками. В 
подобной ситуации достаточно сложно 
обеспечивать надлежащие формы конт
роля над границей, особенно там, где ее 
линия проходит по улицам населенных 
пунктов или по дворам местных жите
лей. Данное обстоятельство создает 
предпосылки для таких негативных и 
опасных явлений, как контрабанда, не
легальная миграция и незаконный обо
рот наркотиков.

Установление в ближайшем будущем 
четкого международно-правового режи
ма на государственной границе будет 
способствовать организации более эф
фективных пограничного, таможенного, 
санитарного и других необходимых 
форм контроля, способных обеспечить 

надлежащую защиту страны от проник
новения из-за рубежа наркотиков, ору
жия, контрабанды, некачественных то
варов. Учитывая геополитическое поло
жение Казахстана, это особенно акту
ально.

Полагаю важны.м обратить внимание 
читателей на принципиальное значение 
вопроса о возможности прекращения 
действия международных договоров о 
границе. Дело в том, что договоры о lep- 
риториальном разграничении заключа
ются с целью окончательного определе
ния прохождения границы между госу
дарствами. Международно-правовое при
знание границ исключает любые терри
ториальные притязания и воз.можпость 
оспаривания этих границ, поскольку оно 
имеет необратимый характер.

Даже война между государствами не 
прекращает действия договора о грани
це. Принадлежность территорий остает
ся прежней, если иное не оговорено в 
договоре по согласию сторон.

ИТОГИ:
Сегодня с уверенностью можно кон

статировать, что усилия казахстанской 
дипломатии, с(1)окусированные на зада
че сохранения полной территориальной 
целостности, обозначенной в Послании 
Президента страны казахстанскому на
роду «Казахстан - 2030», увенчались 
успехом.

Казахстан создал прочные основы 
собственной безопасности на долгую 
историческую перспективу, окончатель
но завершив оформление и обозначение 
государственной границы.

Будущим поколениям передается чет
ко определенная, до.лжным образом 
оформленная, защищенная нормами 
международного права государственная 
граница Республики Казахстан.

THE LEGAL REGISTRATION OF THE STATE BORDER OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN

The article of foreign secretary tells about the complex work by determination and legal 
registration of the state border of the country.
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