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                                  Введение. 

  Мало кто знает о принадлежности Курильских островов. Мы полагаем, что 

острова принадлежат нашему государству и что так было всегда. Японцы со 

своей стороны считают Курилы своими. Но история островов запутана и 

неоднозначна. 

  Есть данные об открытии островов, как нашими мореплавателями, так и 

японскими. Отношения России и Японии с давних времён затруднены из-за не 

решения территориального вопроса Курил. Начиная со времён царей, в советские 

времена и времена правления не одного президента наше государство пытается 

урегулировать этот вопрос, но пока он не закрыт. 

  Цель моей работы: использовать имеющиеся факты и  анализируя их, 

попытаться разобраться в праве принадлежности островов. 
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                              Курильские острова. 

   Курильские острова – цепь вулканических островов между полуостровом 

Камчатка (Россия) и островом Хоккайдо (Япония), отделяет Охотское море от 

Тихого океана. В административном отношении являются частью Сахалинской 

области Российской Федерации. Включают 20 крупных и 30 более мелких 

островов, которые разделены на Большую Курильскую гряду и Маленькую 

Курильскую гряду. Имеют важное военно-стратегическое и большое 

экономическое значение. Принадлежность Курильских островов оспаривается 

Японией.  

   Курильские острова – это типичная островная дуга на краю Охотской 

плиты. Большая часть островов гориста. Около 40 действующих вулканов, 

горячие минеральные источники. Наибольшая высота 2339 м. – остров Атласова, 

вулкан Алаид.  

   На островах и в прибрежной зоне разведаны промышленные запасы руд 

цветных металлов, ртути, природного газа, нефти. На острове Итуруп, в районе 

вулкана Кудрявый, находится единственное в мире месторождение рения. Здесь 

же в начале XX века японцы добывали самородную серу. Общие ресурсы золота 

на Курильских островах оцениваются в 1 867 т, серебра – 9 284 т, титана – 39,7 

млн. т, железа – 273 млн. т. В настоящее время разработки полезных ископаемых 

немногочисленны. 

   Флора Курильских островов вследствие сурового климата не очень 

разнообразна. На многих островах практически отсутствуют деревья. По рекам 

растёт ива. Многие растения имеют кустовую форму, вследствие большого 

количества снега зимой. На южных островах – леса; северные покрыты 

тундровой растительностью. Широко представлены разные ягоды: шикша, 

брусника, голубика, жимолость и другие.  

   На островах обитают лисы, мелкие грызуны. На Кунашире, Итурупе и 

Парамушире обитает бурый медведь. Большое количество птиц: ржанки, чайки, 

утиные, бакланы, буревестники, альбатросы, воробьиные, совы, соколообразные 

и другие. Много птичьих колоний. 

   Прибрежный подводный мир, в отличие от островов, не только 

многочисленен, но и весьма разнообразен. В прибрежных водах обитают нерпы, 

каланы, касатки, сивучи. Большое промысловое значение имеют: рыба, крабы, 

моллюски, кальмары, ракообразные, трепанги, морские огурцы, морские ежи, 

морская капуста, киты. Моря, омывающие берега Сахалина и Курилов, являются 

одним из наиболее продуктивных районов Мирового океана.   

   10 февраля 1984 года создан Государственный природный заповедник 

«Курильский». На его территории обитает 84 вида,  включённых в Красную книгу 

России.  
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Первые шаги русских на Курильских островах.  

   Вопрос о том, кто открыл Курильские острова, остаётся спорным. Во 

всяком случае, в России и в Японии на этот счёт совершенно разные мнения. До 

прихода русских и японцев острова были населены айнами. На их языке «куру» 

означало «человек, пришедший ниоткуда», откуда и пошло их второе название 

«курильцы», а затем и наименование архипелага. Именно данные айнами 

названия Курильских островов сохранились до сих пор: «Итуруп» означает 

«большой лосось», «Кунашир» - «чёрный остров», «Шикотан» - «лучшее место». 

   Некоторое время назад посольство Японии в Москве издало на русском 

языке брошюру «Северные территории Японии», в которой излагается японская 

интерпретация истории Курильских островов. «Мы считаем,- говорится в этой 

брошюре,- что наилучший взаимоприемлемый путь решения территориального 

вопроса заключается в том, чтобы оно осуществлялось на основе осознания 

точных фактов и по справедливому суждению об этой проблеме». 

   Русские люди появились на Курильских островах ещё в первой половине 

XVII века. Как русские острова изображались на картах, в том числе 

западноевропейских. Одной из таких, дошедших до нас, является изданная в 1687 

г. карта голландца Н. Витсона. 

  Японцы же утверждают, что они ступили на землю Курил в 1644 году. 

Карта этого времени с топонимами «Кунасири», «Эторофу» 

хранится в Национальном музее японской истории.  

   Однако есть ещё одна версия: первыми европейцами, 

оказавшимися у курильских и сахалинских берегов, были 

члены экспедиции голландского мореплавателя М. Г. 

Фриза, который не только исследовал и нанёс на карту юго-

восток Сахалина и Южные Курилы, но и провозгласил 

остров Уруп  владением Голландии. Удержать такую 

удалённую территорию маленькой Голландии было трудно, 

и с тех пор она никаких претензий на этот остров не 

предъявляла. 

       В России отрывочные сведения о Курильских островах появились после 

похода Анциферова и Владимира Атласова на Камчатку в 1697 году.                                                                               

   Путешествие Анциферова на Камчатку начинается с путешествия его 

вместе с Атласовым Владимиром, первооткрывателем Камчатского полуострова. 

И начинается оно весьма кроваво. В 1711 году Атласов ведёт свою вторую 

экспедицию на Камчатку, но всё изначально не складывается: и казаки не 

слушаются, и воеводы в городах не поддерживают Атласова, несмотря на 

царский указ. Путь от Москвы до Анадыри крайне долог и утомителен.  

   В 1711 году вспыхивает восстание казаков, подстрекателем которого 

является Анциферов. Атласов пытается убежать, однако не спасается: его 

зарезали его бывшие подчинённые.                                                                            
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   Конечно, причина произошедшего не только в лихом нраве Анциферова – 

казаки вряд ли бы подняли руку на атамана, которого любили и которому верили. 

Атласов был довольно решителен, жёсток и властен, и постепенно в рядах его 

подчинённых росло недовольство. «Камчатский Ермак» не боялся восстания, 

слишком верил в свои силы. По преданиям, он как-то пригрозил Даниле в Нижне-

Камчатском остроге: вот поступит помощь из Якутска, и полетит голова 

мятежного казака с плеч. Но Анциферов, лихой человек, решает не ждать своей 

участи, а поднять и без того недовольных казаков на восстание. После убийства 

Атласова он становится атаманом. Надо отметить, что его атаманом сами казаки. 

Он убивает так же Чирикова, ни в чём не повинного, но облаченного 

официальной властью. 

  Вместе с Козыревским Анциферов решает продолжить покорение и 

исследование Камчатки.  

   Из Нижнее-Камчатского острога они выдвигаются в путь, спешно собирая 

казаков. И действительно, у них были все основания для спешки: за бунт на Руси 

полагалась смертная казнь. В остроге было неспокойно: казаки жили, ожидая 

наказания и думая, на что жить: ведь они теперь не служат Руси, а стали 

изменниками. Они ограбили Атласова, но ведь они не хотели становиться 

разбойниками. И тогда предложил Иван Козыревский атаману Анциферову не 

сидеть за семью изгородями да не страшиться, а пойти исследовать далее 

камчатские земли и острова, о которых доложил Атласов царю да получил приказ 

исследовать их. Казаки, мечтавшие служить России, поддержали эту идею.  

   Целью похода выбрали так называемую Большую реку, где камчадалы 

подняли бунт и признали себя независимыми от далёкой России, которой они 

должны были платить ясак соболиными, лисьими да бобровыми шкурами.  

   И вот в 1711 году казаки продолжили дело Атласова, которого погубили. 

Они приехали к Большой реке в Большерецкий острог и захватили его, быстро и 

легко победив камчадалов, восставших против России, которой почему-то 

должны были платить ясак. Камчадалы предприняли вторую атаку на отряд 

Анциферова, однако проиграли, а казаки воспряли духом и ещё больше уверовали 

в то, что Москва их простит за кровавый бунт.  

Козыревский Иван, чувствуя весёлость и воодушевление, предлагает 

готовить лодки, чтобы добраться до южной части Камчатки и разведать острова, 

о которых писал Атласов в своих «сказках» да рассказывал своим подчинённым, 

ведя их к далёким землям.  

И в августе 1711 года гружёные лодки казаков достигают южной 

оконечности Камчатки. Вдали виднелись острова, неизведанные ещё русскими. О 

них ходили легенды как о богатых рыбой и дичью землях, не занятых ещё 

другими могущественными государствами, например, Японией.  

   Казаки, воодушевлённые и весёлые, быстро достигли первого острова 

(Шумшу).  Там же, в устье реки Куртугана, они и остановились на безлюдных 
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скалистых берегах. Однако, как выяснилось, здесь тоже живут люди: казаки 

заметили следы костров. Народы, видимо, были кочевыми. Казаки стали 

обследовать остров, и на другой его стороне увидели хижины Курилов (айнов). 

  Об этом народе уже знали русские, поскольку встречались с ним на 

Камчатском полуострове, и взятый с собой в путешествие переводчик –курил  

помог найти общий язык с местными.   

   Как было заведено в те времена, казаки объяснили курилам, что те должны 

платить им ясак. Однако тут постигло разочарование поданных земле русской 

казаков: ни бобра, ни лисиц, и соболя нет на этом острове, и ясак брать нечем.  

   Данила Анциферов расстроился, однако Иван Козыревский видел важность 

открытия и присоединения новых земель к России. Он убедил атамана в важности 

составления карт, описания местной природы и обитателей острова. Казаки так 

же исследовали второй остров – Парамушир.  

   На нём путешественников ждала удача – местные жители рассказали им, 

что они промышляют каланов (бобров), «и те де бобры испроданы иной земли 

иноземцам, которую де землю видите вы с нашего острова в полуденной стороне, 

и привозят де к нам железо и иные товары…». Таким образом, стало ясно, что за 

Парамуширом есть ещё жилые земли. 

   Так подтвердились слова японца о том, что за камчатской землёй 

располагается целая гряда   островов. Японец тот был захвачен племенами 

камчадалов после крушения японского корабля у берегов Камчатки.  Владимир   

Атласов  его взял с собой и отвёз к Петру I, где японец был хорошо принят и 

участвовал в организации первой русской школы по изучению японского языка.  

26 сентября 1711 года от имени Данилы Яковлевича Анциферова и Ивана 

Петровича Козыревского была написана челобитная царю   Петру I о покорении 

первых двух  Курильских  островов. Именно этот день традиционно считается 

датой открытия Курилов вообще, хотя это лишь первая экспедиция из многих, 

посвященных этим землям.  

   И снова встал вопрос перед Анциферовым: а что делать дальше? Простит 

ли его царь за бунт? Или лучше остаться на Камчатке, где много неизведанных 

мест и есть возможность укрыться от царского гнева.  

   Тут и случай попался решить этот вопрос. После отправления челобитной 

вызывал Данилу в Нижне – Камчатский  острог новый приказчик Вещеткой. И 

дал он ему указание – пойти и покорить авачей, взбунтовавшихся против русской 

власти. Делать было нечего Анциферову, задумавшему убить Вещеткова, да не 

нашедшему возможности осуществить свой умысел.  

   Он пошёл исполнять указ Вещеткова. Однако авачи (люди, проживавшие 

на реке Аваче) встретили его хорошо – и юрту отдельную дали, и накормили, и 

ясак собрали для него добровольно. Не ожидал Данила такой доброты с их 

стороны. Даже заложников попросил к себе в юрту, чтобы увериться в добром 

умысле авачей, и заложников получил, так что не ждал он от них ничего дурного. 
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Но авачи были готовы на все – даже умереть ради освобождения от власти 

ненавистного атамана. Поэтому сожгли они и заложников, добровольно 

пошедших на смерть, и ненавистного Анциферова Данилу. Казаки его по 

большей части спаслись и направились к Козыревскому, справедливо полагая, 

что он займёт место бывшего атамана.  

Иван Козыревский, став воеводой, продолжил исследование Курильских 

островов.  

   Однако погибший Данила Яковлевич Анциферов, пусть и жестокий 

человек, оставил в истории и развитии России свой след. Он первым совершил 

поход на Курильские острова, присоединил два из них к России. Его именем 

назван вулкан, мыс и гора на острове Парамушире. 

   Русские мореплаватели капитан Шпанберг и лейтенант Вальтон в 1739 году 

первыми из европейцев открыли путь к восточным берегам Японии, побывали на 

японских островах Хондо (Хонсю) и Матсмае (Хоккайдо), описали Курильскую 

гряду и нанесли на карту все Курильские острова и восточный берег Сахалина. 

Экспедиция установила, что под властью японского хана находится только один 

остров Хоккайдо, остальные острова ему неподвластны. С 60-х годов заметно 

возрастает интерес к Курилам, всё чаще к их берегам пристают русские 

промысловые суда и вскоре местное население (айны) на островах Уруп и Итуруп 

было приведено в русское подданство. Купцу Д.  

   Французская газета «Газет де Франс» писала 22 февраля 1740 г.: «Открытие 

русскими Курил имеет для России огромное значение… Островитяне  приняли 

экспедицию Шпанберга с многочисленными проявлениями дружбы». 

Шебалину канцелярией Охотского порта был дан наказ «обратить в 

подданство России жителей южных островов и заводить с ними торг». Приведя 

айнов в русское подданство, русские основали на островах зимовья, стоянки, 

научили айнов пользоваться огнестрельным оружием, разводить скот и 

выращивать некоторые овощи. Многие из айнов приняли православие и 

обучились грамоте. По велению Екатерины II в 1779 году «все поборы, не 

установленные указами из Санкт-Петербурга отменялись». Таким образом, факт 

открытия и освоения русскими Курильских островов неоспорим.  

   Со временем промыслы на Курилах истощились, 

становясь всё менее прибыльными, чем у берегов Америки, а 

потому к концу XVIII века интерес русских к Курилам ослаб. 

У Японии к концу того же века интерес к  Курилам и 

Сахалину только-только пробуждается, ведь до этого Курилы 

были практически неизвестны японцам. 

  Остров Хоккайдо - по свидетельству самих же японских 

учёных - считался иноземной территорией, и только 

незначительная часть его была заселена и освоена. В конце 70-
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х годов русские купцы доходили до Хоккайдо и пытались завести торговлю с 

местными жителями. Россия была заинтересована в приобретении 

продовольствия в Японии для русских промысловых экспедиций и поселений на 

Аляске и островах Тихого океана, но завязать торговлю так и не удавалось, так 

как запрещал закон об изоляции Японии  1639 года, который гласил: «На будущее 

время, доколе солнце освещает мир, никто не имеет права приставать к берегам 

Японии, хотя бы он даже был посланным, и этот закон никогда не может быть 

никем отменён под страхом смерти».  И в 1788 году Екатерина II шлёт строгий 

наказ русским промышленникам на Курилах, чтобы они «не касались островов, 

под ведением других держав находящихся», а за год до того ею был издан указ о 

снаряжении кругосветной экспедиции для точного описания и нанесения на карту 

островов от Матсмае до камчатской Лопатк    чтобы их «все причислить 

формальн     к владению Российского государства».  

 Было предписано не допускать иностранных промышленников к    «торговле 

и промыслам в принадлежащих России местах и с местными жителями 

обходиться мирно». Но экспедиция не состоялась из-за начавшейся русско-

турецкой войны (1787-1791гг.). 

     Воспользовавшись ослаблением русских позиций в южной части Курил, 

японские рыбопромышленники сначала в 1799 году появляются на Кунашире, на 

следующий год уже на Итурупе, где уничтожают русские кресты и незаконно 

ставят столб с обозначением, указывающим на принадлежность островов Японии. 

Японские рыбаки часто стали прибывать к берегам Южного Сахалина, вели 

промысел, обирали айнов, что являлось причиной частых стычек между ними. В 

1805 году русскими моряками с фрегата «Юнона» и тендера «Авось» на берегу 

залива Анива был поставлен столб с российским флагом, а японская стоянка на 

Итурупе была разорена. Русские радушно встречены айнами. 

      Эти и другие факты признают современные японские  исследователи.  

С. Накамура указывает, что продвижение японцев на Курильские острова 

было осуществлено гораздо позже. Японцы впервые узнали о существовании 

южного острова Курильской гряды Кунашира лишь в 1754 году. Японскими 

источниками подтверждается  также, что русские появились раньше японцев и на 

острове Итуруп. В японских донесениях того времени указывалось, что на 

острове «проживает много иностранцев, одетых в рыжие одежды, и там строятся 

сторожевые посты». Когда японцы впервые попали на Итуруп в 1786 г., 

«некоторые из местных жителей айны уже свободно владели русским языком и 

могли быть даже переводчиками». 

   То, как проходило открытие и освоение Курильских островов русскими, 

подробно описывается в фундаментальном труде японского профессора  

Ё. Корияма, который на основе строго научного анализа документов и фактов 

приходит к выводу, что Курильские острова, включая Кунашир и  Итуруп, не 

могут считаться «исконно японскими землями». Он указывает, что в XVIII в. не 
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только Курильские острова, но и север Хоккайдо не является японской 

территорией, о чем прямо заявил в конце XVIII в. правитель Японии Мацудайра. 

В документе от октября 1792 г. глава  центрального правительства Японии 

признал, что «район  Нэмуро (северный Хоккайдо) не является японской землей». 

В то время Хоккайдо в большей своей части не был заселен и не освоен. 

 

   Курильский вопрос в 19 веке. 

   В 1854 году с целью установления с Японией торговых и дипломатических 

отношений правительство Николая I направляет вице-адмирала Е. Путятина. В 

его миссию также входило разграничение русских и японских владений. Россия 

требовала признания своих прав на остров Сахалин и Курилы, издавна 

принадлежавшие ей.  

   Как установил К. Е. Черевко, к началу переговоров с миссией Путятина по 

приказу японских властей была подготовлена 

«Карта важнейших морских границ Великой 

Японии», на которой «линия ее границы на 

севере проведена жирной чертой по западному и 

северному побережьям о. Хоккайдо», а Курилы 

оставались вне японской территории. 

   6 января 1854 г., вернувшись из Китая, 

Путятин продолжил переговоры с японцами. К 

этому времени Россия оказалась вовлеченной в 

Крымскую войну (1853 – 1856), и ей пришлось в 

одиночку вести вооруженную борьбу с мощной 

коалицией                                                 

Великобритании, Франции и Турции. В 

дальневосточные воды России была направлена объединенная англо- 

французская эскадра в составе 6 судов (212 орудий), которая неоднократно  

предпринимала попытки высадить десант на восточное побережье Камчатки и 

захватить Петропавловск. 

   Английские и французские военные корабли создавали постоянную угрозу 

и для миссии Путятина. Положение его ещё больше осложнилось, когда в 

результате землетрясения  и шторма находившийся у берегов Японии его фрегат 

«Диана» потерпел крушение и команда во главе с генерал- адъютантом оказалась 

на берегу, в полной зависимости от благосклонности японских хозяев.                                                                                                                                                  

   Все это не могло не сказаться на ходе переговоров. Стремясь использовать 

благоприятную обстановку, японская сторона усилила требования о включении 

южной части Курил и южного Сахалина до 50 градусов северной широты в 

состав своего государства. В течение всего 1854 г. японское правительство 

продолжало настаивать на удовлетворении своих требований. Путятин оказался 

перед выбором: или вернуться в Россию ни с чем, тем самым предоставив  
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американцам практически монопольное право на выгодную торговлю с  Японией  

и использование ее портов своими торговыми и военными судами, или пойти на 

компромисс. Согласие царского правительства он имел… 

  В начале 1855 года в г. Симода Путятин подписал первый русско-японский 

договор о мире и дружбе в соответствии с которым Сахалин объявлялся 

неразделенным между Россией и Японией, граница устанавливалась между 

островами Итуруп и Уруп, а для русских  судов были открыты порты Симода, 

Хакодате и Нагасаки. Симодский трактат 1855 года в статье 2 определяет:  

«Впредь границу между Японским государствами Россией установить между 

островом Итуруп и островом Уруп. Весь остров Итуруп принадлежит Японии, 

весь остров Уруп и Курильские острова к северу от него принадлежат России. 

Что касается острова Карафуто (Сахалин), то границей между Японией и Россией 

он не разделен по-прежнему». 

     В наше время японская сторона утверждает, что этот трактат комплексно 

учитывал деятельность Японии и России в районе Сахалина и Курильских 

островов вплоть до времени  его заключения и был заключен в результате 

переговоров между Японией и Россией в мирной обстановке. Полномочный 

представитель российской стороны на 

переговорах адмирал Путятин при подписании 

трактата заявил: «В целях предотвращения 

будущих споров, в результате тщательного 

изучения, было подтверждено, что остров 

Итуруп является японской территорией».  

Документы, опубликованные в России, 

показывают, что Николай I считал остров 

Уруп южным пределом российской 

территории. Японская сторона считает 

ошибочным утверждение, что Япония  - де 

навязала этот трактат России, находившейся в 

трудном положении во время Крымской 

войны. Оно совершенно противоречит фактам. В то время Россия являлась одной 

из великих европейских держав, тогда как Япония же была малой и слабой 

страной, которую США, Англия и Россия принуждали отказаться от 300-летней 

политики самоизоляции страны.  

  Япония считает ошибочным также утверждение, что на острова Итуруп, 

Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, подтвержденные этим трактатом в качестве 

японского владения, Россия якобы имеет «исторические права» в силу их 

открытия и экспедиций. Как сказано выше, как Николай I, так и адмирал 

Е.В.Путятин на основе тогдашней объективной обстановки заключили трактат, 

осознавая, что  южный предел России - остров     Уруп , Итуруп и южнее его – 

территория Японии.  Начиная с 1855 года на протяжении более 90 лет ни царская 
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Россия, ни Советский Союз никогда не настаивал на этих так называемых 

«исторических правах». 

   Для Японии не было никакой необходимости открывать эти острова, 

находящиеся на кратчайшем расстоянии от неё и видимые с Хоккайдо 

невооружённым глазом. На карте эры Сёхо, изданной в Японии в 1644 году, 

записаны названия островов Кунашир и Итуруп. Япония раньше всех управляла 

этими островами. Собственно, свои претензии на так называемые «Северные 

территории» Япония обосновывает именно содержанием Симодского трактата 

1855 года и тем, что до 1946 года острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда 

Хабомаи всегда были территориями Японии и ни разу не стали территориями 

России. 

     Правительство Александра II  главным направлением своей политики 

сделало Ближний Восток и Среднюю Азию и, опасаясь оставлять 

неопределёнными свои отношения с Японией на случай нового обострения 

отношений с Англией, пошло на подписание так называемого Петербургского 

трактата 1875 года, согласно которому все Курильская  гряда в обмен на 

признание Сахалина русской территорией переходили к Японии. Александр II, 

который до этого в 1867 году продал Аляску и Алеутские острова за 

символическую и по тем временам сумму - 11 миллионов рублей, и на этот раз 

совершил крупную ошибку, недооценив стратегическое значение Курил, которые 

в дальнейшем были использованы Японией для агрессии против России. Царь 

наивно полагал, что Япония станет миролюбивым и спокойным соседом России 

и, когда японцы, обосновывая 

свои претензии, ссылаются на 

договор 1875 года, то почему-то 

забывают сегодня о его первой 

статье: «... и впредь будет 

установлен вечный мир и дружба 

между Российской и Японской 

империей».  

Потом был 1904 год, когда Япония 

вероломно напала на Россию... 

При заключении мирного 

договора в Портсмуте в 1905 году 

японская сторона потребовала от 

России в порядке контрибуции 

остров Сахалин. Русская сторона 

заявила тогда, что это 

противоречит договору 1875 года. 

Что же ответили на это японцы? 
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   - Война перечеркивает все договоры, вы потерпели поражение и давайте 

исходить из сложившейся на  сегодняшний        день обстановки.                                                                         

Только благодаря              искусным дипломатическим                                                                         

маневрам России удалось         сохранить северную часть Сахалина за собой, а 

Южный Сахалин отошел к Японии. 

   

   Судьба Курил  до эпохи Б.Н.Ельцина. 

  В течение почти всего периода второй мировой войны (сентябрь 1939 г. – 

август 1945 г.) Япония и Советский Союз не находились в состоянии войны. Ибо 

в апреле 1941 года между обеими странами был заключен Пакт о нейтралитете со 

сроком действия на 5 лет. 14 августа Япония приняла условия Потсдамской 

декларации и капитулировала перед союзными державами.  

  На Ялтинской конференции глав держав, стран-участниц антигитлеровской 

коалиции, состоявшейся в феврале 1945 года, было решено после окончания 

второй мировой войны Южный Сахалин и все Курильские острова передать 

Советскому Союзу, и это явилось условием вступления СССР в войну с Японией 

- через три месяца после окончания войны в Европе. 9 августа 1945 года СССР 

начал боевые действия против Японии, а в августе-сентябре оккупировал Южные 

Курилы. В 1946 г. Южный Сахалин и Курилы были включены в состав СССР. 

  Казалось бы, всё стало на свои места: Япония, проиграв последнюю войну, 

потеряла территории, которые получила, выиграв предыдущую. Именно в тот 

период в отношения между двумя странами серьёзно вмешивается третья – США, 

усложняя внешне простую ситуацию до такой степени, что и сегодня юристы не в 

состоянии найти выход из сложившейся ситуации. 

  8 сентября 1951 года в Сан-Франциско 49 государств подписали мирный 

договор с Японией. Проект договора был подготовлен в период «холодной 

войны» без участия СССР и в нарушение принципов Потсдамской декларации. 

Советская сторона предложила провести демилитаризацию и обеспечить 

демократизацию страны. Представители США и Великобритании заявили нашей 

делегации, что они приехали сюда не для того, чтобы обсуждать, а подписать 

договор и поэтому ни одной строчки менять не станут. СССР, а вместе с ним 

Польша и Чехословакия, поставить свои подписи под договором отказались. И 

что интересно, статья 2 этого договора гласит, что Япония отказывается от всех 

прав и правооснований на остров Сахалин и Курильские острова. Таким образом, 

Япония сама отказалась от территориальных притязаний к нашей стране, 

подкрепив это своей подписью. Но этот договор был составлен очень 

двусмысленно, и в нём не указывалось, кому именно должны отойти Курилы, 

острова также не были поименованы. 

  В настоящее время японская сторона утверждает, что острова Итуруп, 

Шикотан, Кунашир и гряда Хабомаи, всегда являвшиеся японской территорией, в 

состав Курильских островов, от которых отказалась Япония, не входят. 
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Правительство США по поводу сферы понятия «Курильские острова» в Сан-

Францисском мирном договоре заявило в официальном документе: «Они не 

включают, и не имелось никакого намерения включать в состав Курил гряды 

Хабомаи и Шикотан, или Кунашир и Итуруп, которые прежде всегда были 

частью собственно Японии и, следовательно, должны быть справедливо 

признаны как находящиеся под японским суверенитетом». 

  1956 год, советско-японские переговоры о нормализации отношений между 

двумя странами. Советская сторона согласна уступить два острова Шикотан и 

Хабомаи Японии и предлагает подписать мирный договор. Японская сторона 

склоняется к принятию советского предложения, но в сентябре 1956 года 

Соединенные Штаты направляют Японии ноту, в которой говорится, что, если 

Япония откажется от своих претензий на Кунашир и Итуруп и удовлетворится 

только двумя островами, то в этом случае США не отдадут острова Рюкю, где 

главным островом является Окинава. Американское вмешательство сыграло свою 

роль, и ... японцы отказались подписать мирный договор на наших условиях. 

Заключенный впоследствии договор о безопасности в 1960 году и продлённый в 

1970  между США и Японией сделал невозможным передачу Японии Шикотана и 

Хабомаи. В СССР этот договор расценили как агрессивный. А этого уже не могла 

вынести Москва – эдак они в следующий раз и Сахалин потребуют вернуть! 

Отдавать острова под американские базы наша страна, понятно, не могла, как и 

связывать себя какими-то обязательствами перед Японией в вопросе о Курилах. 

Переговоры были сорваны, Япония осталась ни с чем, мирный договор так и не 

был подписан, а Америка радостно потирала руки. Японские историки до сих пор 

считают этот эпизод крупным просчётом своей дипломатии. 

   Японский учёный Вада Биммей указывает, что «проблема территорий» 

возникла на основе тайного соглашения между бывшим премьер-министром 

Японии Иосида Сигэру и госсекретарём США Джоном Фостером Даллесом. 

  Сам Иосида Сигэру в своих мемуарах «Воспоминания о десяти прошедших 

годах» так описывает подготовку Сан-Францисского мирного договора: «Мы, 

молча, оставили за собой решение территориального вопроса с тем, чтобы, 

используя его в качестве козырной карты, занять на предстоящих переговорах с 

Советским Союзом ключевые позиции». 

  Тем не менее, в конце 1956 года дипломатические 

отношения между СССР и Японией были 

восстановлены, но с тех пор вопрос об островах стал 

запретной темой. В дальнейшем советские 

руководители просто отказывались признавать 

существование каких-либо территориальных 

разногласий с Японией.  

Так и продолжалось до тех пор, пока Японию не 
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посетил Михаил Горбачев и впервые за 30 с лишним лет не произнес вслух, что 

территориальная проблема все-таки существует.  

   18 апреля 1991 года он подписал «Совместное советско-японское 

заявление», п.4 которого предполагал осуществление разработки и заключения 

договора между Японией и СССР, «включая проблему территориального 

размежевания с учетом позиций сторон о принадлежности островов Хабомаи, 

острова Шикотан, острова Кунашир и острова Итуруп». 

  Японская общественность оживилась чрезвычайно, проблема «северных 

территорий» казалась уже наполовину разрешенной. Но еще большие надежды в 

Японии стали возлагать на эпоху Ельцина, начавшуюся подписанием Токийской 

декларации  М. С. Горбачев                                            

декларации о расширении  сотрудничества между нашими странами, в 

которой еще раз были зафиксированы существование территориальной проблемы 

и пожелания по ее скорейшему разрешению. 

  Японские политики стали серьезно пересматривать свою концепцию 

отношений с Россией, учитывая новое направление ее развития, и потихоньку 

стали вкладывать деньги в российскую экономику, но решение проблемы 

«северных территорий», наиболее важной для Японии, практически не 

продвигалось, пока в 1996 году в Денвере президент Ельцин и премьер-министр 

Хасимото не положили начало своей знаменитой личной дружбе. 

  Хасимото приехал из Денвера окрыленный, с массой идей и планов 

воздействия на российского президента, в котором он «впервые увидел просто 

человека». Эта фраза о неожиданной «человечности» Ельцина облетела всю 

японскую прессу, смягчив, возможно, суровый образ русского человека в 

представлении японцев. Дело в том, что, по опросам общественного мнения, 

Россия является самым нелюбимым иностранным государством для японцев.  

  И в России, и в Японии понимают, что связи между нашими странами 

настолько слабы, что стороны едва ли могут влиять друг на друга, поэтому 

сближение двух государств является первостепенной задачей. Две нашумевшие 

встречи Ельцина и Хасимото «без галстуков» породили множество надежд, 

критики и опасений. Токио пообещал тогда не увязывать 

развитие двусторонних контактов со спором о Южных 

Курилах, был выработан «план Ельцина-Хасимото», 

призванный активизировать экономическое 

сотрудничество, возобновились военные связи, на 

двусторонней основе активно обсуждались положения 

будущего мирного договора.  

«План Ельцина-Хасимото» претворяется в жизнь, не 

акцентируясь на этом факторе, подготовка к заключению 

мирного договора, по-видимому, идет, но и в Японии, и в 

России понимают, что серьезные изменения в российско-японских отношениях до 
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выборов нового российского президента маловероятны. Новый год влил свежую 

струю в вялотекущее развитие проблемы: Россия в очередной раз напомнила 

миру о себе, вызвав настоящий шок неожиданной отставкой Ельцина. Эта 

новость прошла по всем каналам японского телевидения вечером 31 декабря, 

оттеснив на задний план сообщения   Б. Н. Ельцино празднествах и проблеме 

2000-го года.В голосах дикторов слышалась полная растерянность: «Как же так? 

Он ведь обещал приехать весной... Что же теперь будет?» 

  Комментарии политиков не заставили себя долго ждать. Все они сходятся в 

одном: Японии придется пересмотреть свою политику в отношении России. 

Обещание Ельцина посетить Японию этой весной вселило в наших восточных 

соседей надежду на то, что он посвятит последние месяцы правления решению 

проблемы «северных территорий», чтобы не оставлять ее своему преемнику.  

  Сразу же после сообщения об отставке была собрана Комиссия по России в 

японском МИДе, и ее представители даже не пытались скрыть своего удивления 

произошедшим: «У нас не было никаких данных, говорящих о том, что Ельцин 

собирается покинуть свой пост». 

Министр иностранных дел Ехей Коно  Рютаро Хасимото 

заявил, что он был просто ошеломлён новостью, поскольку 

подготовка к весеннему визиту Ельцина шла полным ходом. 

Рютаро Хасимото вообще отказался комментировать ситуацию, 

сказав лишь, что он только начал исследовать вопрос.  

 

 

  Новейшая история. 

  14 ноября 2004 года МИДа России Сергей Лавров в преддверии  визита 

президента России Владимира Путина в Японию заявил, что Россия как 

государство-продолжатель СССР признаёт Декларацию 1956 года как 

существующую и готова вести территориальные переговоры с Японией на её 

базе. 

  Такая постановка вопроса вызвала оживлённую дискуссию среди 

российских политиков. Владимир Путин поддержал позицию МИДа, 

оговорившись, что Россия «будет выполнять все взятые на себя обязательства» 

только «в таких объёмах, в которых эти договорённости готовы выполнять наши 

партнёры». 

  Премьер-министр Японии Коидзуми в ответ заявил, что Японию не 

устраивает передача лишь двух островов: «Если не будет определена 

принадлежность всех островов, мирный договор подписан не будет». При этом 

японский премьер пообещал проявить гибкость при определении сроков передачи 

островов. 
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  14 декабря 2004 года министр обороны США Дональд Рамсфельд выразил 

готовность посодействовать Японии в 

разрешении спора с Россией по поводу Южных 

Курил. Некоторые наблюдатели видят в этом 

отказ США от нейтралитета в японско-

российском территориальном споре. 

  В 2005 году президент России В. В. Путин 

выразил готовность разрешить территориальный 

спор в соответствии с положениями советско-

японской декларации 1956 года, то есть с 

передачей Японии Хабомаи и Шикотана, однако 

японская сторона не пошла на компромисс.  

16 августа 2006 японская рыболовецкая 

шхуна была задержана  российскими 

пограничниками. Шхуна отказывалась 

подчиняться командам пограничников, по ней 

был открыт предупредительный огонь. В ходе инцидента один член экипажа 

шхуны получил смертельное ранение в голову. Это вызвало резкий протест 

японской стороны, она требует немедленной выдачи тела погибшего и 

освобождения экипажа. Обе стороны заявляют, что инцидент произошёл в их 

собственных территориальных водах. За 50 лет спора вокруг островов это первый 

зафиксированный смертельный случай. 

  13 декабря 2006 года Глава Министерства иностранных дел Японии Таро 

Асо на заседании внеполитического комитета нижней палаты представителей 

парламента высказался за то, чтобы разделить с Россией пополам южную часть 

спорных Курильских островов. Существует точка зрения, что таким образом 

японская сторона надеется решить давнюю 

проблему в российско-японских отношениях. 

Однако сразу после высказывания Таро Асо 

японский МИД дезавуировал его слова, 

подчеркнув, что они были неверно истолкованы. 

  2 июля 2007 для снижения напряжённости 

между двумя странами секретарь кабинета 

министров Японии Ясухиса Сиодзаки предложил, а 

российский вице-премьер Сергей Нарышкин 

принял предложения Японии о помощи в развитии 

дальневосточного региона. Предполагается 

развивать атомную энергетику, прокладывать 

оптические интернет-кабели через территорию 

России для связи Европы и Азии, развивать 

инфраструктуру, а также сотрудничество в области туризма, экологии и 
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безопасности.  До этого это предложение было рассмотрено в июне 2007 на 

встрече большой восьмёрки между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и 

президентом России Владимиром Путиным.  

  1 июля 2008 «… тема, по которой мы пока не смогли договориться – это 

пограничный вопрос…» «Мы должны двигаться вперёд, обсуждать эту тему в 

соответствии с теми декларациями, которые были ранее сделаны, мы не должны 

пытаться достигнуть максимальных результатов за короткий период, потому что, 

скорее всего, они невозможны, но мы должны открыто обсуждать и те идеи, 

которые уже существуют, и те идеи, которые формируются» - заявил президент 

РФ Дмитрий Медведев в преддверии заседания Большой восьмёрки.                                                     

Д. А. Медведев. 

Подготовка к визиту и визит Д.Д.Медведева на Курилы осенью 2010 года 

вызвала неадекватную реакцию со стороны правительства Японии. Официально 

Токио считает, что острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи принадлежат 

Японии согласно русско – японскому соглашению 1855 года. Москва 

руководствуется в вопросе территориальной принадлежности спорных островов 

по итогам Второй мировой войны, согласно которым они отошли к СССР. Спор 

вокруг Курил является одним из основных препятствий к подписанию мирного 

договора между Россией и Японией. 

Во время визита Д.Д.Медведев назвал Курилы «важной частью российской 

территории». Этого мнения придерживается и нынешний президент страны В.В. 

Путин. 

                               

 

Заключение. 

  Россия является государством, которое унаследовало нереализованные 

договоренности, достигнутые в рамках международных контактов. На решение 

этого вопроса потребуется не один год, ведь следует четко обозначить условия 

передачи, о чем всегда говорит президент РФ. Например, как будут 

использоваться проливы и их биоресурсы, как будет решаться вопрос по 

нахождению на территории островов частей Вооруженных сил РФ? Будет 

учитываться и мнение жителей Курильских островов и еще многое другое. 

Заметьте, в декларации прописано: «…фактическая передача этих островов 

Японии будет произведена после заключения мирного договора…». Однако 

правительство Японии, как показывает история, не согласно с такой постановкой.  

  Единственный ключ к взаимопониманию двух стран — это создание 

климата доверия, а также широкого взаимовыгодного сотрудничества в самых 

разных областях политики, экономики и культуры. Только в этом случае России и 

Японии удастся прийти к взаимовыгодному решению этого вопроса. 
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