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рассматривается проблема южно-Курильских островов и японо-российских отношений. 
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123Чем знамениты Южно-Курильские острова, 
которые уже более 60 лет остаются камнем прет-
кновения между Токио и Москвой и из-за этого 
до сих пор между двумя странами не подписан 
мирный договор? 

Дадим краткую историческую и экономико-
географическую справку о Южно-Курильских 
островах.

Историческая справка. По утверждению 
японцев, Курилы (что с айнского, языка корен-
ных жителей островов означает “кур” – человек, 
люди, народ, поэтому большинство названий 
Курильских островов айнского происхождения) 
были нанесены в 1644 г. на карту как японские 
острова и до начала ХIХ века находились под 
реальным управлением Японии4.

Советские и российские ученые [1, 2, 3] 
решительно не согласны с такой постановкой 
вопроса. Они доказывали, что Курильские 
острова были открыты экспедицией под ру-
ководством голландца Мартина Геритсон де 
Фриза в 1643 г. Однако де Фриза не опубли-
ковал свою карту (правда весьма приблизи-
тельную), и позже она была приобретена рус-
ским путешественником Витусом Йонссеном 
или Иваном Ивановичем Берингом. Впервые 
русские-землепроходцы прибыли на эти остро-
ва в XVII веке: первое плавание И.П. Козы-
ревского (по другим источникам И. Козырева) 
к северной группе Курил состоялось в 1711 г. 
После этого были отправлены экспедиции 
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4 Кеннеди П. Трансатлантические отношения: 
три сценария // Россия в глобальной политике. 
2004.,январь – февраль http://www.globalaffairs.ru/
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под руководством Д.Я. Анциферова, Ф.Ф. Лу-
жина, И.М. Евреинова (в 1713–1721 гг.),  
А. Шестакова и Д. Павлицкого (1727 г.), И. Ки-
риллова. В июне 1739 г. экспедиция М. Шпан-
берга, участника экспедиции В.И. Беринга и 
В. Вальтона, впервые картографировала юж-
ные острова Курил, осуществила описание, 
а также подошла к северо-восточному побе-
режью острова Хонсю и затем высадилась на 
восточном побережье острова Эдзо (Хокайдо).  
В 1742 г. А. Шельтинг уточнил островные по-
ложения Сахалина. Приоритет открытия и  
изучения Курильских островов и Сахалина 
принадлежал русским исследователям, и с пер-
вой половины XVII в. началось планомерное, 
систематическое их обследование и заселение.

Японцы, по их мнению, вплоть до конца 
XVIII в. вообще не имели права посещать Ку-
рильские острова, потому что еще в 1637 г. пра-
вительство Иэясу Токугавы строжайше запрети-
ло японцам покидать пределы страны. Поэтому 
нет никаких оснований говорить, будто южные 
Курилы находились под реальным управлением 
Японии. Остров Шикотан был открыт русскими 
в 1796 г., а на Итурупе первый японец появился 
лишь в 1786 г.

В 1855 г. Япония и Россия подписали пер-
вый двусторонний договор (Симодский трактат), 
по которому Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабо-
маи были признаны японскими, другие острова 
Курильской гряды отошли к России, а Сахалин 
был объявлен “совместным владением” обоих 
государств. В ту пору Курилы для России были 
ценны тем, что здесь добывали пушнину и что 
они лежали на пути из Камчатки в Японию. Са-
халин же, который по вышеуказанному договору 
остался неразделенным, представлял для России 
огромное стратегическое значение.

Через 20 лет (15 апреля (7 мая) 1875 г.) между 
Японией и Россией был подписан новый договор 
(Санкт – Петербургский трактат), который завер-
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шил период первоначального территориального 
размежевания между Японией и Россией: к Япо-
нии отошли все Курильские острова, а России до-
стался весь Сахалин. Это обстоятельство лишило 
юридического смысла подразделение Курил на 
северные – от острова Уруп к северу и южные – 
от острова Итуруп  к югу.

Соглашение 1875 г. было достигнуто без 
применения или угрозы применения силы и по 
сей день могло бы служить правовым основа-
нием для осуществления Японией своей юрис-
дикции не только над южной частью архипелага, 
как сегодня становится вопрос Японией, но и 
над всеми Курильскими островами, если бы не 
последующие драматические события.

В 1904 г. Япония вероломно напала на Рос-
сию и захватила южную часть Сахалина. Изме-
нения в прохождении государственной границы 
между Японией и Россией были узаконены в 
Портсмутском мирном договоре, подписанном 
23 августа (5 сентября) 1905 г., тем самым были 
перечеркнуты итоги договоров 1855 и 1875 гг., и 
обе стороны потеряли всякое право ссылаться на 
них, ибо международное право гласит: состояние 
войны между государствами прекращает дей-
ствие всех и всяческих договоров между ними.

Согласно Портсмутскому договору, Япо-
нии отошла южная часть Сахалина, что было 
явным нарушением договора 1875 г., поскольку 
в предыдущих японо-русских переговорах во-
прос о принадлежности Курильских островов 
решался в одном пакете с вопросом о принад-
лежности Сахалина, отторжение части этого 
острова от России перечеркнуло, по существу, 
ту часть договора, где статус Курил определял-
ся ненасильственно, на основе полюбовного 
согласия сторон. Таким образом это был пре-
цедент в ликвидации в результате войны всех 
предшествовавших ей договоров.

20 января 1925 г., когда восстанавливались 
отношения с Японией, СССР признал ряд статей 
вышеуказанного договора. В тот же день в Пе-
кине была подписана Конвенция о дипломати-
ческих отношениях между Токио и Москвой, и 
СССР официально заявил, что положение Пор-
тсмутского договора, унизительного для России, 
Советский Союз не признает.

Уже в 1940 г. на встречах с представителями 
японской дипломатии И.В. Сталин и В.М.  Мо-
лотов твердо требовали от Японии отказа от 
унизительного для России Портсмутского дого-
вора, а в апреле 1941 г. во время переговоров с 
главой МИД Страны Восходящего Солнца Ген-
сек ЦК ВКП(б) поставил вопрос о возвращении 

СССР помимо южной части Сахалина и Куриль-
ских островов. 

В конце 1944 г. в разговоре с американским 
послом в СССР У.А. Гарриманом, когда возник 
вопрос об участии Советского Союза в войне 
против Японии, И.В. Сталин выдвинул условие: 
за вступление в эту войну Москва должна по-
лучить Южный Сахалин и Курильские острова. 
11 февраля 1945 г. И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт и 
У. Черчилль в Ялте подписали Соглашение трех 
держав по вопросам Дальнего Востока, где го-
ворилось, что требования СССР в отношении 
Сахалина и Курил “должны быть безусловно 
удовлетворены после победы над Японией”. 
Комментарий Президента США был однозна-
чен: “Русские хотят вернуть то, что у них было 
отторгнуто” [4].

Согласно решениям Ялтинской конферен-
ции, в зону военных действий Советских Воору-
женных Сил входили Курилы, Южный Сахалин, 
Северная Корея и Северный Китай. Острова 
Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи были от-
несены к собственно японской территории, на 
которую распространялась юрисдикция США. 
Однако в июле 1945 г. И.В. Сталин потребовал 
расширить сферы юрисдикции СССР на Южные 
Курилы и часть Хоккайдо, и Вашингтону при-
шлось согласиться на первую половину требова-
ний Москвы. 

Поэтому после Второй мировой войны в 
договорно-правовом плане отношения между 
двумя странами практически начинались с нуля. 
Попытки вызвать из небытия старые договоры, 
следовательно, носили и носят чисто эмоцио-
нальный характер. Именно поэтому отправной 
точкой дискуссий о пограничном размежевании 
может служить лишь политическая реальность, 
сложившаяся в результате Второй мировой вой-
ны. Любой иной подход нереалистичен и, строго 
говоря, неправомерен.

Японский историк и политолог Х. Вада в 
своей книге “Размышления о северных терри-
ториях” указывает еще на один важный факт – 
исконными хозяевами Курильских островов 
являлись курильцы (айны), а русские и япон-
цы – пришельцы. Итуруп, Кунашир, Шикотан, 
так же, как и большинство названий Курильских 
островов, как уже было сказано, айнского проис-
хождения. Однако этот бесспорный факт не учи-
тывался СССР, его не учитывали и не учитывают 
ни Россия, ни Япония.

Экономико-географическая справка
В понятие “Южные Курилы” (“северные 

территории”) в узком смысле японской сто-
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роной включаются: южная часть Большой 
Курильской гряды – остров Кунашир (айнско-
японское название Кунариси), остров Пико, 
или Ловцова (Бэнтэн), Итуруп (Эторофу) с 
прилегающими островами Лебеда и островом 
Камень-Лев (Моэкэси), а также все острова 
Малой Курильской гряды, состоящей из остро-
ва Шикотан, или Шпанберга (Сикотан), а также 
девять островов, островков, рифов и скал, вхо-
дящих в группы островов Плоские (старинное 
русское название Матмай), более известные 
под японским названием – Хабомаи (Хабомад-
зе – дословный перевод с японского “Плящу-
щие зубы”), к которой относятся острова Сиг-
нальный (Кайгара), Танфильева (Суйсе), Юрий 
(Юри), Анучина (Акиюри), Зеленый (Сибоцу), 
Полонского (Тараку) и мелкие рифы Демина, 
Лисьи и Шишки.

Данные по общей площади вышеуказанных 
островов совершенно разные. Так, у россий-
ского исследователя А.П. Маркова фигурирует 
цифра – 4 946 кв. км, в энциклопедическом спра-
вочнике “Весь мир: Острова. Полуострова” име-
ются данные только по Итурупу (6 725 кв. км) и 
Кунаширу (1 550 кв. км). В статье И. Коца ска-
зано, что общая площадь этих островов состав-
ляет 9 000 кв. км, а в Советском энциклопедиче-
ском словаре приводится цифра около 10 000 кв. 
км, что составляет около 2/3 территории всех 
Курильских островов – 15 600 кв. км. Нигде не 
приводятся данные о территории Шикотана и 
Хабомаи [5].

Тем не менее, общая площадь этих остро-
вов достаточно большая и соответствует пло-
щади Кипра, Ливана, Ямайки. Один Итуруп по 
территории больше Люксембурга, Монако, Таи-
ти, Сингапура и Гонконга вместе взятых. Насе-
ление его в 1991 г. составляло свыше 25 000 че-
ловек, это больше, чем в 1939 г. японцев на всех  
Курилах.

Значителен экономический и природный 
потенциал Малой Курильской гряды. Только 
стоимость разведанных запасов и прогнозных 
ресурсов золота составляет примерно 1,2 млрд 
долларов, серебра – 3,4 млрд (по ценам миро-
вого рынка на начало 1988 г.). По данным на 
1998 г., залежи золота на островах Итуруп и Ку-
нашир оценены в 80 т, а серебра – до 500 т сто-
имостью в 5 млрд долларов по ценам мирового 
рынка. Общая стоимость прогнозных ресурсов 
цинка (6,5 млн т), меди (2 млн), свинца (около 
500 000 т) составляет 9,7 млрд, а оценка всех 
ресурсов серы – 62 млн т, стоимость, по разным 
источникам, от 5,6 млрд до 6,5 млрд долларов. 

Значительны запасы редкоземельных металлов, 
используемых в таких отраслях, как аэрокосми-
ческая, электронная промышленность и в ядер-
ных установках. На сравнительно небольшой 
глубине обнаружено около 38 млн т титана, 1,2 
млн т ванадия. Имеются также месторождения 
таких редкоземельных элементов, как рубидий, 
цезий и литий. Все разведанные только на Юж-
ных Курилах запасы цветных и редкоземельных 
металлов оцениваются в 40 млрд долларов [6]. 

На небольшой глубине лежат немалые зале-
жи железной руды, имеются строительные кам-
ни, огромные запасы легких пемз, значительные 
запасы нефти и газа. Экономический потенциал 
данного субрайона определяется не только соб-
ственной территорией, но и прилегающими мор-
скими акваториями, включающими экономиче-
скую зону площадью 296 000 кв. км (200 мор-
ских миль).

На этой уникальной территории, имею-
щей наиболее короткие нерестовые пути и ин-
тенсивную продуктивность, наиболее ценных 
пород рыб семейства лососевых добывалось 
до 1,5 млн т, а также беспозвоночных и море-
продуктов на сумму около 7 млрд руб. (в ценах 
апреля 1991 г.). С середины 80-х годов ХХ века 
на Шикотане было расположено самое крупное 
рыбное предприятие в СССР, и остров оста-
вался единственном местом, где производили 
сайру бланшированную. По оценкам экспертов, 
в этом районе сосредоточено до 60% рыбных 
богатств российских вод. Стоимость ресурсов 
биомассы шельфа Южно-Курильских островов 
не поддается оценке ввиду их практической не-
исчерпаемости: скалы, травы и верещатники 
ближе к Японии (Южно-Курильск), хвойные 
широколиственные и елово-пихтовые леса с 
цельными тисовыми рощами (реликтовое дере-
во, занесенное в Красную книгу) – на Шикота-
не, горячие гейзерные ключи и переполненные 
рыбой реки (Итуруп), девственные леса с сере-
бристыми пихтами и елями, гигантские травы, 
самые северные в мире бамбук (sasa) и дикие 
магнолии (Кунашир). 

На Хабомаи в огромном количестве находят-
ся морские буро-зеленые водоросли – анфель-
ции, ценнейшее сырье для производства агар-
агара, содержащего альгинаты. Одна таблетка из 
этого вещества в восемь раз сокращает содержа-
ние радионуклидов в человеческом организме. 
Это сырье нарасхват во всем мире, японцы до-
бывают водоросли на дне моря. Однако основ-
ная его часть недоступна для производства, так 
как в этой зоне находятся воинские части Рос-
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сии. На острове обнаружились и запасы другой 
красной водоросли – хондруса, из которой по-
лучают препарат стоимостью 22 000 долларов  
за килограмм.

На островах практически не нарушена эко-
логическая среда. Имеются ценные минераль-
ные источники, бальнеологические грязи (так, 
на Кунашире 12 групп горячих и холодных вод, 
на Итурупе – восемь и т. д.). По отзывам спе-
циалистов, их можно поставить в один ряд с 
пятигорскими, трусковецкими, карлсбадскими 
источниками. Многие источники еще не ис-
следованы, потому что к ним закрыт доступ 
по чисто военным причинам. К уникальности 
островов можно отнести и огнедышащий вул-
кан, гигантоподобные растения, вечнозеленые 
деревья. Удивителен и животный мир островов: 
здесь водятся бурые медведи, лисы (чернобурая 
и красная), соболя, голубые песцы, горностай, 
норки, бурундуки, котики, нерпы, каланы, си-
вучи, кролики, одичавшие лошади (мустанги) и 
т. д. Таким образом, имеются богатые возмож-
ности для организации туризма.

По последним данным, общий запас био-
ресурсов Курильских островов с прилагающи-
ми территориальными водами оценивается в 
2,5 трлн долларов, а ежегодный возобновляемый 
запас – в 4,2 млрд долларов [7, 8, 9, 10].

В решении проблемы спорных территорий, 
в том числе Южно-Курильской, следует искать 
различные варианты, но именно с политиче-
ской, а не с исторической или международно-
правовой точки зрения, которая является не-
продуктивной. Хотя в мировой практике опре-
деленный опыт имеется. Так, 12 августа 1978 
г. Япония и КНР заключили Договор о мире 
и дружбе без решения вопроса о погранич-
ном размежевании в районе спорных островов 
Сэнкаку (Дяоюйдао), который был отложен на  
будущее. 

Премьер-министр Японии К. Миядзава в 
интервью газете “Комсомольская правда” [11]
объяснял, почему возвращение “северных тер-
риторий” столь актуально для Страны Восходя-
щего Солнца.

Этот факт будет символизировать под-
линное окончание позорной Второй мировой 

войны, раз и навсегда позволит стереть послед-
нее напоминание о поражении и капитуляции  
в 1945 г.

Он будет рассматриваться японцами как 
ощутимое свидетельство доверия и друже-
ственного отношения со стороны великого со-
седа – России, в котором они до сих пор видят 
определенную угрозу для своей страны.

Возвращение “северных территорий” будет 
означать, что Россия “самостоятельно распро-
щалась с отрицательным наследием прошлого, и 
что она полностью разделяет единые для между-
народного сообщества принципы Законности и 
Справедливости”.
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