
ОТКРЫТИЕ И ОСВОЕНИЕ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В XVI - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

§ 1. Открытие русскими людьми юга Дальнего Востока в XVII в.

Поход  Ермака  (1581  г.)  ознаменовал  собой 
официальное начало присоединения Сибири,  а  выход 
группы  казаков  Ивана  Москвитина  на  побережье 
Тихого  океана  (1639  г.)  завершил  важнейший  этап 
продвижения россиян на восток и открыл целую эпоху 
русских  географических  открытий  на  Тихом  океане. 

Продвижение  россиян  от  Урала  к  Тихому  океану  -  это  удивительный  по  своей 
быстроте, преимущественно мирный по своему характеру процесс, занявший около 60 
лет, то есть фактически период жизни двух поколений. В результате сформировалась 
восточная граница страны, Россия стала не только континентальной, но и морской, не 
только  европейской,  но  и  азиатской  державой,  объединившей  многие  народы  и 
культуры. Это был закономерный исторический процесс, обусловленный причинами 
внутреннего и внешнего характера.

Освоение Сибири и Дальнего Востока - это прежде всего распространение новых 
для  региона  социально-экономических  отношений  и  внедрение  новых  видов 
хозяйственной деятельности, утвердившихся в европейской части России примерно с 
XVII  в.  Определяющую  роль  в  этом  процессе  играло  развитие  товарно-денежных 
отношений,  особое  значение  в  которых  имела  пушнина.  Открытие  новых  земель 
сопровождалось  обложением  ясаком  (налогом)  местного  аборигенного  населения, 
которое выплачивало его соболиными, а позже лисьими и беличьими шкурками.

Московское правительство было чрезвычайно заинтересовано в поступлении в 
казну пушнины, поскольку последняя была основным товаром, за который в Россию 
поступало  столь  необходимое  для  чеканки  собственных  денег  серебро;  своих 
серебряных рудников в России тогда не было.

Несомненно, что на политику царского правительства в Сибири оказала влияние 
международная  обстановка  в  Европейской части  России.  В  ходе  Ливонской войны 
(1558- 1583) Россия не смогла пробиться к побережью Балтики. Не имела она выхода и 
к Черному морю. Ввиду этого выход к Тихому океану имел для страны исключительно 
важное значение.

Народы  Сибири  и  Дальнего  в  первой  половине  XVII  в.  находились  на  стадии 
разложения  первобытно-общинных  отношений,  реже  на  стадии  отношений 
раннефеодальных и не имели своей государственности.
В освоении обширных пространств  Сибири и Дальнего Востока принимали участие 
разные  слои населения  России,  но  особую роль  играли  служилые  люди  (казаки)  и 
промышленники, добывавшие пушнину.

В 1632 г. енисейский казачий сотник Петр Бекетов 
основал Якутск, откуда землепроходцы двинулись как на 
юг, так и на север Дальнего Востока. В мае 1638 г. отряд 
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томских  казаков  во  главе  с  Дмитрием Копыловым от  эвенов  Охотского  побережья 
узнал о наиболее удобном пути с р.Алдан к Охотскому морю.

От эвенкийского шамана Томкони они узнали о существовании на юге большой богатой 
реки "Чиркол" (измененное  от  "Шилкар"),  в  низовьях  которой  "в  земле  натков" (нанайцев) 
имеется серебряная гора Оджал. Это были самые ранние сведения о Приамурье. Копылов решил 
отправить на поиск горы своего помощника Ивана Москвитина. От эвенов отряд Москвитина 
узнал,  что "Чирколу" называют также "Омур" (возникшее от искаженного "Момур",  которое  
произошло от нанайского "Монгму", "Монгбу" - "большая река", "сильная вода"). Так возникло 
название "Амур".

В 1639  г.  землепроходцы  вышли  на  берега  Тихого  океана,  заложили первое 
русское селение на  Дальнем Востоке и на берегах Тихого океана - Усть-Ульинское 
зимовье  и  приступили  к  сбору  ясака  с  аборигенов  Дальнего  Востока.  Казаки 
И.Москвитина  первыми  из  русских  вышли  на  земли  Дальнего  Востока,  положили 
начало  присоединению  к  России  народов  этого  региона,  русскому  тихоокеанскому 
мореходству.  Путем  опроса  аборигенов  они  смогли  собрать  множество  полезных 
сведений о Приамурье и его населении (даурах, нанайцах, нивхах).

Еще  до  возвращение  москвитинцев  в  Якутск  стали  доходить  сведения  о 
богатствах  Приамурья.  В  1643  г.  Курбат  Иванов  первым  из  русских  людей  достиг 
оз.Байкал в районе о-ва Ольхон. Якутский воевода П.П.Головин пришел к выводу, что 
поход  на  Амур  может  оказаться  успешным  только  в  том  случае,  если  туда  будет 
направлен большой отряд. И вот 15 июня 1643 г. 112 служилых, 15 "охочих" людей, 2 
целовальника  (сборщика  ясака),  2  толмача  (переводчика)  и  1  кузнец  во  главе  с 
письменным головой Василием Поярковым вышли из Якутска. В августе 1644 г. они 
первыми из русских прошли мимо того места, где в 1858 г. основан был Хабаровск.

Экспедиция  В.Д.Пояркова  (1643-1646  гг.),  преодолев  около  8  тыс.  км, 
"проведала" новую дорогу в Приамурье, совершила плавание по р.Зее и части Амура, 
собрала множество ценных сведений о регионе и его жителях, установила, что почти 
все амурское население ни от кого не зависимо. Поярков понимал значение Амура и 
представил воеводам разработанный им план присоединения Амура к России.

В  1648  г.  Амуром  заинтересовался  самый  богатый  ленский  промышленник 
Ярофей  (Ерофей)  Павлович  Хабаров  и  взялся  за  организацию  новой  большой 
экспедиции.  Его  деятельность  наглядно  показывает,  как  в  условиях  феодализма 
возникали  ростки  буржуазных  отношений.  Воевода  Якутска  Д.Францбеков,  также 
заинтересованный в отправке этой экспедиции, ссудил Е.П.Хабарова деньгами.

Осенью 1649 г. 70 чел. вышли из Якутска на р.Олекму. Во время похода Хабаров 
подчинил себе  5 даурских городков и обосновался в улусе даурского князя Албазы. 
Однако для подчинения всей Даурии1 у Хабарова еще не было сил, и он отправился в 
Якутск за подкреплением. Вернувшись, Хабаров отправил Степана Полякова для сбора 
ясака по рекам Шилке и Аргуни, а в июне 1651 г. со всем отрядом отправился вниз по 
Амуру за ясаком. Осенью участники похода дошли до нанайского Ачанского улуса, где 
решили зазимовать. На всякий случай вокруг зимовья поставили "нагородню", потому 
и  стали  называть  в  дальнейшем  это  поселение  Ачанским  городком.  Поляков, 
Константин Иванов и некоторые другие участники похода хотели,  в  соответствии с 
инструкцией  воеводы,  поставить  острог  и  как  можно  скорее  осесть  на  пашню или 
заняться промыслами, но Хабаров, стремясь к наживе, непрерывно передвигался всем 
"амурским  войском"  на  новые  места,  грабя  местное  население.  В  итоге  произошел 
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конфликт,  и  1  августа  1652  г.  136  участников  похода  ушли  из  устья  Зеи  на  трех 
дощанниках,  намереваясь  "служить  своими  головами".  30  сентября  1652  г.  у  стен 
острога,  где  обосновались  на  Нижнем  Амуре  казаки,  появился  Хабаров.  После 
длительной осады в феврале 1653 г.  он взял его и сжег.  С.Поляков,  К.Иванов и их 
товарищи  были  арестованы.  Разбор  дела  Хабарова-Полякова  был  проведен  уже  в 
Москве,  куда  их  обоих  увез  дворянин  Дмитрий  Иванович  Зиновьев,  посланный 
Сибирским приказом с инспекционной поездкой на Амур. Было принято решение - не 
допускать  впредь Хабарова  на  Амур  и  взыскать  с  него  крупные долги.  В  качестве 
награды  его  сделали  сыном  боярским  Илимского  острога,  где  он  затем  был 
приказчиком Киренского присуда (волости).

Таким образом, русские казаки-землепроходцы, пройдя Сибирь, уже в 1639 г. 
вышли на побережье Тихого океана. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый 
в исторических и географических знаниях в Западной Европе до XVI-XVII вв., известия 
о Дальнем Востоке были предположительными, реальные сведения были перемешаны с 
мифическими.  Честь  открытия  этих  земель  принадлежит  русским  землепроходцам. 
Знаменательной особенностью процесса было то, что он сопровождался заселением и 
хозяйственным освоением открытых земель.

§ 2. Хозяйственное освоение региона. "Амурский вопрос".

Вслед  за  открытием  Дальнего  Востока  начался 
процесс  хозяйственного  освоения  региона.  Д.И.Зиновьев 
назначил  приказчиком  на  Амуре  Онуфрия  Степанова-
Кузнеца. Оставшиеся на Амуре русские занялись поисками 
хлеба,  что  привело их на р.Шингал (Сунгари).  В 1654 г. 
О.Степанов заложил в устье р.Кумары - Кумарский острог. 

Вскоре  на Амуре сосредоточилось  около 600 чел.,  и  вновь  начался  успешный сбор 
ясака, о чем свидетельствует ясачная книга за 1655-1656 гг. Тогда же казаки совершили 
первый поход вверх по р.Уссури (Ушуру). Отряд землепроходцев побывал на притоках 
Уссури: Поре (Хоре), Бикине, Норе и Нимане (Имане). В 1656-1657 гг. русские вновь 
ходили на Уссури и Сунгари. Однако, 30 июня 1658 г. на Амуре вблизи устья Сунгари 
казаки  были  атакованы  превосходящими  силами  маньчжуров,  считавших  эту 
территорию своей,  и  разбиты.  Дальнейшее  освоение  Приамурья  и Забайкалья  было 
поручено енисейскому воеводе Афанасию Пашкову, который указом от 20 июня 1654 г. 
был назначен воеводой "на Амур-реку". Ему предписали основать в Даурии русские 
остроги и завести десятинную пашню, чтобы обеспечить выдачу хлебного жалованья 
служилым людям. Наиболее интенсивно во второй половине XVII в. шло строительство 
русскими людьми острогов в Приамурье.

Самым важным центром здесь стал Албазинский острог, получивший свое название от 
имени даурского  князя  Албазы,  в  улусе  которого  был построен.  Его  основала  группа  беглых 
казаков во  главе  с  Никифором  Черниговским,  убивших  в  1665  г.  на  Лене притеснявшего  их 
илимского воеводу Л.А.Обухова и ушедших от расправы на Амур.

По Амуру от устья Аргуни до вхождения р.Кумары и по р.Зее насчитывалось 
более 20 русских поселений: острожков, заимок, слобод и деревень. Функции главного 
города в Забайкалье и на юге Дальнего Востока выполнял Нерчинск.

В 1653 г. на южном берегу р.Шилки казачий десятник Максим Уразов заложил 
Шилкский острог. В 1656 г. местные жители сожгли его. Он был восстановлен только в 
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1658  г.  А.Пашков  возвел  его  там,  где  и  планировалось  ранее,  в  устье  р.Нерчи. 
Первоначально  острог  назвали  Верхним Шилкским,  но  уже  в  1659  г.  в  грамоте  из 
Москвы в Якутск о замене воеводы, острог назван Нерчинским.

Вопрос  о  снабжении  продовольствием  служилых  и  промышленных  людей 
занимал особое место в правительственной политике за Уралом, в Сибири. Московская 
администрация  настоятельно  требовала  организации  в  Приамурье  "государевой 
пашни", столь необходимой для выплаты хлебного жалованья служилым людям. Еще 
Е.П.Хабаров в свой второй поход на Амур взял с собой 20 ленских крестьян, которых 
доставил на Тугирский волок близ устья Шилки "с хлебными запасами и семены", но 
сесть на пашню не дал. Н.Черниговский со своими людьми, отстроив Албазин, завел 
вокруг  него  пашни.  С  начала  80-х  гг.  население  Албазинского  уезда  полностью 
обеспечивало  себя  хлебом,  а  излишки  продавало  в  Нерчинск.  В  1686  г.  в  уезде 
засевалось более 1000 дес. собственной запашки и более 50 дес. "государевой пашни". 
В XVII в. в Забайкалье и Приамурье появились почти все знакомые русскому человеку 
полевые культуры: рожь, пшеница, овес, ячмень, гречиха, просо. Наиболее же важным 
занятием русского населения в регионе был пушной промысел.

Наряду  с  земледельческим  идет  промышленное  освоение  региона.  Весьма 
заметное  место  в  экономике  Дальнего  Востока  с  конца  XVII  в.  стала  занимать 
горнодобывающая  промышленность,  в  особенности  разработка  серебро-  свинцовых 
месторождений  в  Забайкалье.  Еще  раньше  там  вблизи  Телембинского  острога, 
расположенного западнее современного города Читы, была найдена железная руда и 
начата выплавка металла.

К концу XVII в. на Дальнем Востоке в результате многочисленных поисковых 
работ были открыты месторождения полезных ископаемых (слюда, селитра), сделаны 
первые  шаги  в  промышленном  освоении  этих  богатсв.  Самообеспечение  региона 
солью, добывавшейся вблизи Селенгинска в  Забайкалье,  являлось важным условием 
его успешного освоения.

Закрепляя  обширные  восточные  пространства  за 
Россией, царское правительство слабо представляло себе 
международную обстановку в этом отдаленном регионе. В 
середине XVII в. в Приамурье сблизились владения двух 
великих государств: России и Китая, которые до тех пор 
почти ничего не знали друг о друге.

Выход  русских  к  Тихому  океану  исторически  совпал  с  периодом  завоевания  Китая 
маньчжурами и приходу там к власти в 1644 г. маньчжурской династии Цин. Сначала основные 
интересы и заботы маньчжуров были сосредоточены исключительно во внутренней части Китая, 
где  шла  ожесточенная борьба.  Только  в  1678  г.  Цины начали  административное  оформление 
своих  северо-восточных  владений  путем  создания  там  линии  пограничных  укреплений, 
получивших  название  "Ивовый  палисад".  Причем  от  "Ивового  палисада",  являвшегося 
разграничительной административной чертой Китая, до р.Амур было от 800 до 1000 км, и Цины 
четко отличали внутренние территории своей империи от внешних, неподвластных им земель.

Занятое завоеванием Китая маньчжурское правительство тем не менее уже в 50-
70-х  гг.  XVII  в.  двинуло  на  Амур  небольшие  отряды,  пытаясь  приостановить 
хозяйственное освоение региона русскими.

Первое  нападение  маньчжурских  войск  было  совершено  24  марта  1652  г.  на 
отряд  Е.П.Хабарова, зимовавшего в  Ачанском остроге. Несмотря на свое  численное 
превосходство,  маньчжуры  потерпели  полное  поражение.  Следующий  поход  был 
предпринят маньчжурами в 1655 г. С 13 марта по 4 апреля маньчжуры штурмовали 
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Кумарский острог, где зимовал отряд казаков О.Степанова. Нападение было отбито. В 
1670 г. они безуспешно осаждали Албазинский острог.

Цинские  правители  продолжали  периодически  направлять  войска  на  Амур,  и 
хотя  маньчжурам  не  удалось  остановить  хозяйственного  освоения  Приамурья,  они 
затрудняли его.  Цинский двор,  начав с  середины XVII  в.  военные действия  против 
русских  владений  на  Амуре,  не  располагал  достаточными  сведениями  о  русском 
государстве, его намерениях и возможностях в данном регионе.

В  1680-1683  гг.  маньчжуры  в  союзе  с  китайскими  феодалами  в  основном 
подавили сопротивление ханьцев (китайцев). Объектом главного удара стал Албазин, 
занимавший ключевую позицию в регионе. Его захват расчленял бы русские владения 
и  затруднял  бы оказание  помощи  русским  поселениям  на  Зее  и  вблизи  Охотского 
побережья.

К  80-м  гг.  XVII  в.  район  Амура  оказался  наиболее 
заселенным  по  сравнению  со  всем  Забайкальем,  став 
фактически  окраинной  областью  Московского  государства. 
Албазину  суждено  было  выдержать  еще  две  осады.  Первая 
состоялась в июне 1685 г.

16  июня  десятитысячное  войско  маньчжуров  при  200  пушках  предприняло 
решительный  штурм  крепости,  где  находилось  450  албазинцев  с  тремя  пушками. 
Потеряв 100 человек, казаки отбили приступ, но противостоять огню пушек острог не 
мог, и воевода Алексей Толбузин вынужден был начать переговоры о капитуляции. По 
ее условиям, оставшиеся в живых албазинцы ушли в Нерчиснк, куда прибыли "наги и 
босы и голодны" 10 июля, а уже 15 июля нерчинский воевода Иван Власов направил 
отряд в 70 казаков на албазинское пепелище. Вслед за ними туда был послан большой 
отряд  во  главе  с  казачим  головой  Афанасием  Бейтоном,  а  затем  и  А.Толбузин  с 
албазинцами. Им было приказано построить новый острог "ниже старого албазинского 
места, чтоб неприятелю было не в уступку". Собрав урожай (хлеба на площади более 
1000 дес. были целы), казаки приступили к восстановлению острога. Защитники города 
учли опыт осады 1685 г. и построили дерево-земляную крепость, которая бы не боялась 
огня. К началу 1686 г. здесь насчитывалось уже 725 человек.

В феврале 1686 г. цинские власти узнали о восстановлении русскими Албазина и 
послали в Приамурье новое войско.

7  июля  1686  г.  -  началась  вторая  осада  Албазина  маньчжурскими  войсками. 
Новая  осада  Албазина  продолжалась  пять  месяцев.  В  ходе  нее  826  защитников 
крепости  успешно  противостояли  6500  воинам  противника.  Маньчжуры  окружили 
русские укрепления земляным валом, а севернее острога возвели раскат высотой 15 м, с 
которого  обстреливали  город  из  пушек  под  руководством  20  голландцев-иезуитов. 
Пять раз албазинцы совершали смелые вылазки из осажденной крепости. Еще в начале 
осады  воевода  А.Толбузин  был  смертельно  ранен  в  ногу  ядром  и  командование 
острогом принял А.Бейтон.
Число защитников Албазина все уменьшалось, к декабрю 1686 г. осталось их 150 чел., 
а к маю 1687 г. - всего 66 чел., включая детей. Но и положение маньчжуров с каждым 
днем становилось все хуже. Оторванные от баз снабжения, они потеряли к декабрю 
месяцу на приступах, от голода и болезней 1500 чел.

30  ноября  1686  г.  маньчжурские  воеводы  получили 
распоряжение императора о снятии осады. Формальным поводом 
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для  этого  послужил  приезд  в  Пекин  гонцов  из  Москвы  с  известием  о  выезде  в 
Приамурье  русского  посольства  во  главе  с  окольничим  Федором  Алексеевичем 
Годовиным  для  переговоров  о  мире.  Однако,  не  менее  весомой  причиной  такого 
решения  было  тяжелое  положение  осаждавших  Албазин  войск.  Выполнить  приказ 
императора Сюань Е маньчжуры не смогли,  потому что лед уже сковал их суда,  и 
фактически  осада  продолжалась.  Посланное  из  Москвы  посольство  надолго 
задержалось в Забайкалье,  где  Ф.А.Головину пришлось со своим полком вступить в 
войну,  развязанную  монгольскими  феодалами.  Только  9  августа  1689  г.  русское 
посольство  прибыло  в  Нерчинск,  где  его  давно  ждали  цинские  представители.  В 
инструкции  Посольского  приказа  Ф.А.Головину  предписывалось,  решительно 
отклонив притязания маньчжуров на Даурию, добиться заключения мирного договора, 
разграничения  владений  обоих  государств  в  Приамурье  и  установления  торговых 
отношений.  Границей  же  владений  Русского  государства  и  Цинской  империи 
предполагалось установить р.Амур, как естественный водный рубеж, обеспечивающий 
устойчивое положение в пограничной полосе. Переговоры начались 12 августа 1689 г. в 
Нерчинске  с  дискуссии  о  границе  между  двумя  государствами.  Они  велись  на 
латинском  языке  и  проходили  трудно.  Маньчжуры  требовали  все  Забайкалье  и 
Приамурье.

Ф.А.Головин  вынужден  был,  в  соответствии  с  инструкциями  правительства 
Софьи, пойти на уступки. 29 августа состоялся съезд послов, на котором договор был 
подписан. 

В  соответствии  с  договором  русские  поселенцы  были  вынуждены  оставить 
освоенные земли Приамурья. Вместе с тем заключение Нерчинского договора создало 
условия для нормализации государственных и торговых отношений между Россией и 
Китаем. Вследствие слабой изученности Приамурья и прилегающих к нему территорий 
договор  был  несовершенным.  Граница  между  Россией  и  Китаем  не  была  точно 
установлена,  русский,  маньчжурский  и  латинский  варианты  текста  договора  имели 
разночтения. Договор не разрешил полностью проблему пограничного размежевания. 
Значительная  территория,  начиная  от  слияния  Сунгари  с  Амуром и  далее  до  моря, 
оставалась в совместном владении.

Нерчинский договор стал начальным этапом пограничного размежевания между 
Россией и Китаем на Дальнем Востоке. Пятая статья Нерчинского договора узаконила 
фактически существовавшую и ранее, но довольно нерегулярную торговлю России с 
Китаем. Первый после подписания договора торговый караван из Нерчинска осенью 
1689 г. был снаряжен самим окольничим Ф.А.Головиным.

§ 3. Открытие, изучение и экономическое освоение Северо-
Восточной Азии и Русской Америки

В конце XVII в., когда Нерчинский договор 1689 г. 
надолго прервал освоение русскими земель на  Амуре и 
Уссури, землепроходцы устремились к северным берегам 
Тихого  океана,  положив  начало  великим  русским 
географическим  открытиям.  Целый  ряд  экспедиций 

отправились из Якутска на неведомые дальние реки:  Индигирку, Колыму, Анадырь. 
Это движение было вызвано интересами государства и торгово- промышленных слоев 
феодальной России,  втянувшихся в  сибирскую торговлю и промыслы и определило 
дальнейшие пути русской колонизации.
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Еще  в  1648  г.  отряд  казаков  во  главе  с  Семеном  Дежневым  и  Федотом  Алексеевым 
(Поповым) совершил плавание из устья Колымы вокруг Чукотского полуострова в Берингово 
море,  во время которого и был открыт крайний восточный мыс Азии  (ныне мыс Дежнева) и 
пролив, разделяющий Азию и Америку. Тогда же был построен Анадырский острог, впоследствии 
служивший  перевалочной  базой  для  походов  на  Камчатку.  В  своих  отписках  и  челобитных 
С.И.Дежнев составил подробное описание того исторического плавания, но отписки эти надолго 
затерялись в якутских архивах, позднейшая из них была обнаружена участником Академического 
отряда Второй Камчатской экспедиции В.Беринга, Г.Ф.Миллером, в 1736 г.

Походы  Михаила  Стадухина,  Семена  Моторы,  Семена  Дежнева  на  Анадырь 
положили начало подчинения русскому феодальному государству большого района, 
богатого природными ресурсами. Основанный в 1647 г. Охотский острог стал в 1731 г. 
портом  России  на  Тихом  океане,  откуда  волна  русских  промышленных  людей, 
мореходов, казаков, а затем и администрации двинулась на восток в сторону Камчатки, 
а  затем  и  Алеутских  островов  и  Аляски  и  на  юг  -  в  сторону  Курильской  гряды  и 
Сахалина. На конец 1680-х - 1690-х гг. приходится целый ряд походов на Камчатку, а 
походы Луки Морозко и Ивана Голыгина в 1691- 1692 гг., Владимира Атласова в 1697-
1699  гг.  дали  первое  описание  Камчатки  и  ее  населения.  Первые  сведения  о 
Курильских  островах  также  появились  через  Атласова,  который  узнал  о  них  от 
аборигенов Камчатки, а их исследование началось в 1711 г. и связано с имерами Ивана 
Козыревского и Данилы Анциферова.

Конец  XVII  -  первая  половина  XVIII  в.  ознаменовались  целым  рядом 
преобразований, охвативших самые разнообразные сферы жизни страны и связанные с 
именем Петра  I. Эти преобразования были подготовлены всем ходом исторического 
развития России, а Петр I правильно понял стоявшие перед страной задачи и упорно 
осуществлял их.  Интенсивные поиски путей в Китай, Японию, Индию велись через 
Северный  Ледовитый  океан.  В  правительственных  кругах  появилась  мысль  о 
необходимости  организации  больших  экспедиций  для  исследования  отдаленных 
районов, освоение которых обещало государству большие выгоды.

Особое значение имела организация Петром I российского флота (указ Боярской 
Думы от 20 октября 1696 г.). 

В 1716 г. была снаряжена экспедиция по изучению бассейна Охотского моря - Большой 
Камчатский наряд - во главе с якутским воеводой Яковом Агеевичем Ельчиным. Экспедиция 
снаряжалась  в  Охотске,  к  работам  были  привлечены  все  мореходы  порта.  И  хотя  в  1719  г.  
Сибирский приказ предложил прекратить экспедицию, в 1716 г. на построенном в Охотске судне 
под руководством морехода Козьмы Соколова удалось проложить морской путь от Охотска до 
западного побережья Камчатки. Это было первое плавание россиян через Охотское море, до этого 
они совершали плавания лишь "подле берега".

Исследованию побережья  Тихого  океана  и 
описанию  морских  путей  в  Америку  Петр  I 
придавал  большое  значение.  Район  русских 
плаваний  на  Тихом  океане  с  каждым  годом 
расширялся. 

В  1719-1721  гг.  по  приказу  Петра  I  туда 
были  направлены  два  геодезиста,  выпускники 

Морской Академии, Иван Михайлович Евреинов и Федор Федорович Лужин с целью 
исследовать и описать Камчатку и весь регион,  определить,  "сошлася ли Америка с 
Азией" и все нанести на карту. Отправляя в 1719 г. Евреинова и Лужина , а затем в 1725 
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г.  Витуса  Беринга  не  на  Анадырь  и  Чукотку,  а  на  Камчатку  и  пытаясь  искать там 
соединение Азии с Америкой, Петр I основывался на современной ему картографии и 
потому заблуждался. Экспедиция Евреинова и Лужина отправилась вдоль Курил, и, 
естественно,  открыть  там берега Америки не  смогла.  Результатом ее явилась карта, 
которую в  1722  г.  И.М.Евреинов  лично  вручил  Петру  I.  "На  карте  И.М.Евреинова 
впервые довольно верно, хотя, конечно, еще далеко не точно, переданы характерные 
особенности  очертаний  Камчатки  и  правильно  показано  юго-западное  направление 
цепи  Курильских  островов,  о  взаимном  расположении  которых  уже  можно  было 
составить представление".

С основанием в 1724 г.  Академии наук,  Россия приступила к  осуществлению 
исключительных  по  своему  размаху  географических  исследований,  среди  которых 
значительное  место  по  праву  принадлежит  двум  Камчатским  экспедициям  Витуса 
Йонассена Беринга.

В  декабре  1724  г.  Петр  I  решил  отправить  новую  экспедицию  на  поиски 
морского  пути  к  Америке  и  собственноручно  написал  для  нее  инструкцию. 
Официально основная задача состояла в разрешении вопроса о том, соединяется ли 
Азия  с  Америкой,  и,  следовательно,  существует  ли  проход из Ледовитого  океана  в 
Тихий.

Первая Камчатская экспедиция (1725-1730 гг.) описала побережье полуострова 
Камчатка между устьями рек Камчатки и Большой. Съемка охватила свыше 3500 км 
побережья  моря,  позже  названного  Беринговым.  Она  обогатила  науку  ценнейшими 
сведениями о Сибири и ее восточном побережье, новыми картами и весьма точными 
для своего времени определениями координат географических объектов.

Уже два с половиной века ученые ведут споры о том, правильно ли Беринг понял 
данную  ему  инструкцию.  Он  не  отправился  к  европейским  владениям  в  Америке, 
потому что не открыл той обширной земли, которая упоминалась Петром I. Но зато он 
установил, что на севере Азия не соединяется с Америкой. Впервые к берегам Америки 
русское  судно подошло в  августе  1732  г.  Это  был бот  "Св.Гавриил" под  командой 
подштурмана Ивана Федорова и геодезиста Михаила Гвоздева, посланные Дмитрием 
Павлуцким.

Экспедиция  Афанасия  Шестакова  и  Дмитрия  Павлуцкого  (1727-  1736  гг.) 
исследовала  Чукотку,  описала  Охотское  море,  посетила  устье  Амура  и  четыре 
Курильских острова.

Окончательно путь из Камчатки в Америку вдоль гряды Алеутских островов был 
проложен  участниками  Второй  Камчатской  экспедиции  (1733-1743  гг.)  во  главе  с 
В.И.Берингом и Алексеем Ильичом Чириковым в 1741 г.

Вторая Камчатская экспедиция была крупнейшим научным мероприятием того 
времени, в ее состав входили морские и академический отряд. Была решена одна из 
величайших загадок, давно волновавшая ученых, существует ли пролив между Азией и 
Американским  континентом.  Сильный  туман  разлучил  два  корабля:  "Св.Петр" 
( которым командовал В.Беринг) и "Св.Павел" (  которым командовал А.И.Чириков). 
Произошел  удивительный  случай:  два  корабля,  раздельно  совершавшие  плавание  в 
течение месяца, подошли почти в один и тот же день к неведомым берегам Северной 
Америки. Из-за ряда обстоятельств только А.И.Чириков документально зафиксировал 
это открытие.

Северо-Восточный  и  Тихоокеанский  морские  отряды  экспедиции  нанесли  на 
карту  побережье  Тихого  океана,  определили  положение  Камчатки,  основали  порт 
Петропавловск,  было  налажено  морское  сообщение  между  Охотским  и 



Петропавловским портами.  Огромный вклад в  изучение Камчатки внесли участники 
Академического отряда Степан Петрович Крашенинников и Георг Вильгельм Стеллер.

Было осуществлено полное исследование и научное описание полуострова. Труд 
С.П.Крашенинникова "Описание Земли Камчатки" стал одним из классических трудов 
русской и мировой науки XVIII в.

Героическое  плавание  русских  моряков  завершилось 
открытием  Алеутских  островов  и  Северной  Америки  со 
стороны Тихого океана. С этого времени начинается история 
Русской  Америки2.Известия,  принесенные  участниками 
Второй  Камчатской  экспедиции  усилили  интерес  к 
исследованию американского континента и  островной части 

Тихого океана. Большую роль в нем сыграли промышленники. С 1743 по 1797 гг. во 
вновь  открытых  промысловых  районах  побывало  89  русских  экспедиций. 
Исследование  и  освоение  Русской  Америки  пришлось  главным  образом  на 
деятельность  основанной  в  1799  г.  Российско-Американской  компании,  носившей 
полуправительственный характер и сыгравшей значительную роль в дальневосточной 
экономике и политике России первой половины XIX в. Русская Америка как в фокусе 
сочетала  в  себе  феодальные  и  капиталистические  черты  хозяйственного  развития 
России.

Целый  этап  исследований  северной  части  Тихого  океана  и  освоения  Алеутских, 
Курильских островов и Северо-Западной Америки связан с именем "Колумба Росского", как его 
назвал М.В.Ломоносов, Григория Ивановича Шелихова. Основав постоянные русские поселения 
на островах Кадьяк и  Афогнак, Г.И.Шелихов в  80-х  гг.  XVIII  в.  фактически положил начало 
Русской Америки. Если Г.И.Шелихов стоял у истоков Российско-Американской компании и всей  
Русской  Америки,  то  тяжесть  практического  воплощения идеи  полностью  легла  на  плечи  ее 
правителя Александра Андреевича Баранова, прожившего там 28 лет безвыездно. Не менее яркой 
личностью  был  Иван  Александрович  Кусков,  основавший русскую  факторию  в  Калифорнии, 
построив там форт Росс, которым и управлял 11 лет, ведя исследования прилегающих районов и 
нанося их на карту.

Наряду  с  процессом  изучения 
дальневосточных  земель  шел  процесс  их 
хозяйственного  освоения,  хотя  основным  занятием 
русских тогда было приобретение и вывоз пушнины.

Перед  правительством  России  всегда  стояла 
задача  снабжения  продовольствием  служилых  и  промышленных  людей  на  вновь 
открытых  землях.  На  Северо-Востоке  дело  усугублялось  природно-климатическими 
условиями, мало пригодными для земледелия и огородничества.

В  этот  период  произошли  существенные  изменения  в  географии  русского 
хлебопашества.  По  условиям  Нерчинского  договора  Приамурье  было  оставлено 
русскими, и основным земледельческим районом стало Забайкалье, где сравнительно 
быстро росло население. Земледелие также развивалось на землях по р.Майя (к юго-
востоку от Якутска до побережья Охотского моря) и на п-ве Камчатка. Инициатива в 
освоении этих районов принадлежала правительству. Первое переселение на Камчатку 
государственных крестьян состоялось уже в 1741 г.

2  Ðóññêàÿ Àìåðèêà - íåîôèöèàëüíîå íàçâàíèå ðóññêèõ âëàäåíèé âî 2-îé ïîëîâèíå XVIII è ïåðâîé 
ïîëîâèíå XIX â. íà Àëÿñêå è Àëåóòñêèõ îñòðîâàõ, ïî ñåâåðî-çàïàäíîìó ïîáåðåæüþ Ñåâåðíîé àìåðèêè äî 
54 40 ñ.ø.
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Проблема обеспечения продовольствием стояла и в Русской Америке, где начало 
земледелия было положено в 1784 г., и уже в 1790 г. были видны первые результаты в 
земледелии и овощеводстве. Форт Росс стал своеобразной сельскохозяйственной базой 
для снабжения населения Русской Америки в первую очередь хлебом и овощами. В 
хозяйстве Дальнего Востока в XVIII - первой половине XIX в. важное место занимали 
подсобные промыслы: рыболовство, охота, обработка дерева и металла, выделка кож и 
т.д.

Хозяйственное  освоение Дальнего Востока в XVIII  - первой половине  XIX в. 
происходило на основе народной колонизации, однако при активном вмешательстве 
государства,  которое  создавало  горнодобывающие,  металлургические, 
судостроительные предприятия. Уровень промышленного освоения региона оставался 
невысоким, но характер русских поселений по мере освоения территории становился 
все более и более постоянным. 

§ 4. Русский Дальний Восток в первой половине XIX в.

Изучение  и  хозяйственное  освоение 
дальневосточных  земель  способствовало  укреплению 
позиций  России  в  регионе,  тогда  как  интерес 
западноевропейских  держав,  а  затем  и  США  к  северной 
части Тихого океана возрос уже с конца 60-х гг. XVIII в., а 

южной - с 40-х гг. XIX в.

Последней  научной  экспедицией,  осуществленной  Россией  в  XVIII  в.,  стала  Северо-
Восточная  географическая  и  астрономическая  морская  и  сухопутная  экспедиция  Иосифа 
Иосифовича  Биллингса  и  Гавриила  Андреевича  Сарычева  (1785-1794  гг.),  занимавшаяся 
планомерным исследованием Северо-Восточной Азии и западного побережья Северной Америки. 
В конце XVIII - начале XIX в. заинтересованность общественных и правительственных кругов в 
изучении далеких сибирских окраин несколько ослабла. Исследования, предпринятые в первые 
два  десятилетия  XIX  в.,  были  довольно  скромными  по  сравнению  с  многочисленными  и 
блестящими по своим результатам экспедициям XVIII в.

В  начале  XIX  в.  сложились  необходимые  условия  для  организации  русских 
кругосветных  экспедиций.  В  их  организации  активное  участие  принимало  главное 
правление Российско-Американской компании. Первым из 13 кругосветных плаваний в 
летописи Российского флота стало путешествие Ивана Федоровича Крузенштерна и 
Юрия  Федоровича  Лисянского  на  кораблях  "Надежда"  и  "Нева"  в  1803-1806  гг. 
Руководители  Российско-Американской  компании  большое  значение  придавали 
гидрографическим, географическим и этнографическим исследованиям.

Особое  место  в  изучении  региона  принадлежит  экспедиции,  организованной 
Российской  Академией  наук  (1842-1845  гг.),  которую  по  инициативе  академика 
К.М.Бэра возглавил выдающийся ботаник, зоолог и картограф Александр Федорович 
Миддендорф.  С одной стороны,  она завершила  изучение севера  Сибири и Дальнего 
Востока,  с  другой, положила начало научному изучению юга Дальнего Востока.  Ее 
участники прошли нехоженными тропами более 30000 км.

В  50-е  гг.  XIX  в.  центр  тяжести  географических  и  гидрографических  работ 
переместился  на  Амур  и Сахалин.  Образованное  в  1845  г.  Русское  Географическое 
общество  и  его  отделы  явились  инициаторами  новых  научных  географических  и 
этнографических  экспедиций.  В  первой  половине  XIX  в.  в  Приамурье  работали 
многочисленные экспедиции различных ведомств и министерств:

Научное изучение 
дальневосточного 
региона в первой
половине XIX в.



- экспедиция военного ведомства под начальством полковника Н.Х.Ахте (1849-
1852 гг.) занималась картографической съемкой района от Удского залива до Горбицы;

- экспедиция Управления Генерального Штаба Восточной Сибири произвела в 
1854  г.  глазомерные  съемки  всего  течения  Амура,  в  1855-1856  гг.  -  окрестностей 
Николаевска, побережья от устья Амура до залива де Кастри;

-  Уссурийская  экспедиция  во  главе  с  полковником  К.Ф.Будогосским, 
организованная  Управлением  Ген.Штаба  в  1859  г.  В  нее  входили  А.Ф.Усольцев, 
П.А.Гамов, Е.Е.Мейер и др. В течение лета 1859 г. были сделаны инструментальные 
съемки рек Уссури и Сунгари, оз.Ханка и прилегающим к нему оз.Дабку, берега моря 
от залива Ольги до залива Пластун,  дороги от устья р.Арсеньевки до р.Раздольной, 
полуинструментальная съемка была проведена от оз.Ханка (Турий Рог) к р.Раздольной, 
а затем к заливу Посьета. Глазомерная съемка проводилась по многим маршрутам. В 
1861 г. была издана первая сводная карта Приамурья и Приморья, основанная на 67 
астрономических пунктах.

Складывающаяся в 40-е-50-е гг. XIX в. на 
Дальнем  Востоке  международная  обстановка 
вызывала у царского правительства все большие и 
большие  опасения  насчет  дальневосточных 
владений. Уже к началу второй четверти XVIII в. 
русское  правительство  вполне  определенно 

осознавало значение Амура как наиболее удобного выхода в Тихий океан для развития 
русской торговли с дальневосточными странами. Нерешенность Амурской проблемы 
серьезно затрудняла экономическое развитие русского Дальнего Востока. В Восточной 
Сибири росло население, появлялись новые города. Из Амурского бассейна открывался 
путь в Сибирь, безопасность которой зависела от позиции России на Дальнем Востоке.

К широкому проникновению на китайский рынок стремились капиталистические 
страны Европы, молодая американская буржуазия, и прежде всего Англия. Отношения 
России и Китая имели в это время дружественный характер. Ни Россия, ни Китай не 
были  заинтерсованы  в  проникновении  иностранных  государств  на  территорию, 
оставленную  неразграниченной  между  двумя  державами  по  Нерчинскому  договору 
1689 г. Не исключалась возможность проникновения иностранцев и в устье Амура и на 
Сахалин. Решение вопроса о южной части Дальнего Востока назрело. Для перехода к 
практическим мерам,  связанным с  обеспечением безопасности русских владений  на 
Дальнем Востоке,  необходимо было предварительно решить вопрос о  судоходности 
устья и лимана Амура.

В  1846  г.  судно  Российско-Американской 
компании  "Константин"  под  командованием 
Александра Михайловича Гаврилова приступило к 
работам по обследованию устья Амура. Так как эта 
экспедиция не вызвала полного удовлетворения, то 

возник вопрос о повторном исследовании устья Амура.
Вопросы об условиях плавания в лимане3 Амура, о географическом положении 

Сахалина,  возможности  входа  морских  судов  в  устье  Амура  и  о  том,  является  ли 
Сахалин островом, блестяще разрешил Геннадий Иванович Невельской, возглавивший 

3  ëèìàí - âûòÿíóòûé ìåëêîâîäíûé çàëèâ, îáðàçîâàâøèéñÿ îò çàòîïëåíèÿ ìîðåì óñòüÿ ðåêè; îáû÷íî 
îòäåëåí îò ìîðÿ ìåëüþ.

Международная обстановка
на Дальнем Востоке
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Деятельность Н.Н.Муравьева-
Амурского и Г.И.Невельского.



плавание на транспорте "Байкал" (1848-1849 гг.) и Амурскую экспедицию (1850-1855 
гг.). В результате проведенных исследований Г.И.Невельским была разрешена большая 
географическая  и  государственная  задача:  доказана  проходимость  устья  Амура  для 
морских кораблей, установлено островное положение Сахалина (Добытые в свое время 
казаками-землепроходцами сведения относительно островного характера Сахалина со 
временем затерялись в архивах, и к середине XIX в. в западноевропейской картографии 
стойко удерживалось мнение о полуостровном характере Сахалина, что в значительной 
степени зависело от результатов трех знаменитых экспедиций: Ж.Ф.Лаперуза в 1785-
1788 гг., У.Р.Броутона в 1793-1796 гг. и И.Ф.Крузенштерна в 1805 г.

Ближайшие сподвижники Г.И.Невельского - Николай Константинович Бошняк, 
Николай Матвеевич Чихачев, Алексей Иванович Воронин, Дмитрий Иванович Орлов, 
Николай  Васильевич  Рудановский,  Николай  Васильевич  Буссе,  Воин  Андреевич 
Римский-Корсаков,  Петр  Васильевич  Казакевич,  Александр  Иванович  Петров  и  др. 
принадлежали  к  числу  талантливых  и  прогрессивно  настроенных  офицеров 
Российского флота.

Немаловажную  роль  в  организации  и  поддержке  экспедиции  сыграл 
Н.Н.Муравьев (Н.Н.Муравьев-Амурский), назначенный в 1847 г. генерал-губернатором 
Восточной Сибири. С ним связан новый этап изучения и освоения Дальнего Востока. 
Проницательный  и  решительный,  он  принимал  энергичные  меры  для  обеспечения 
безопасности  района.  К  числу  важнейших  шагов,  предпринятых  им,  относились 
администартивное  переустройство  края,  организация  экспедиционных исследований, 
совершенствование вооруженных сил, в том числе казачьих войск, на востоке страны.

Своевременность проведенных на Дальнем Востоке мероприятий подтвердили 
события 50-х гг. XIX в., когда долго назревавший в Европе конфликт между Англией и 
Францией, с одной стороны, и Россией, с другой, привел к Крымской войне (1853-1856 
гг.). Вероятность проникновения на Амур кораблей противника усилилась, в связи с 
чем были приняты меры для защиты русского побережья от возможного нападения 
англо-французского флота.

25 июля 1849 г. Муравьев прибыл на транспорте "Иртыш" в Петропавловский 
порт. Осмотрев местность, он определил места для строительства военных батарей. Он 
составил собственный план строительства оборонительных сооружений на подступах к 
Петропавловску. Отчасти его заслугой было и то, что туда в это время было направлено 
много опытных моряков.

В  1851  г.  была  образована  Забайкальская  область,  на  территории  которой 
сосредоточились  основные  ресурсы  для  действий  на  Амуре.  В  это  же  время  было 
принято решение о создании Забайкальского казачьего войска.

6 мая 1853 г.  было решено оставить в устье Амура особую команду, которая 
должна была состоять из регулярной роты флотского экипажа и сотни забайкальских 
казаков. Первый сплав по Амуру удалось осуществить еще в 1854 г. под руководством 
Н.Н.Муравьева. О предстоящем сплаве был уведомлен Пекин.

Будущее показало, что Муравьев не напрасно тревожился за судьбу Камчатки. В 
августе  1854  г.  отряд  из  шести  кораблей  англо-французского  объединенного  флота 
напал на Петропавловский порт. Организатором героической обороны Петропавловска-
Камчатского в 1854 г. стал адмирал Василий Степанович Завойко.

50-е-60-е  годы  XIX  в.  стали  временем 
оформления  договорных  отношений  между 
Россией  и  странами  Азиатско-  Тихоокеанского 
региона. В 1854 г. царское правительство послало 
в Японию миссию вице-адмирала Е.В.Путятина с 
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целью установить с этой страной торговые и дипломатические отношения и оформить 
договором разграничение русских и японских островных владений.

Первый договор о торговле и границах между Россией и Японией был подписан 
в Симода 26 янв. 1855 г.

Практические  шаги,  предпринятые  русским  правительством  по  освоению  и 
обороне  края  приближали  окончательное  разрешение  Амурского  вопроса. 
Н.Н.Муравьев получил официальные полномочия на ведение переговоров с китайской 
стороной о заключении нового договора о границах.

10 мая 1858 г. Муравьев, находившийся во главе очередного сплава по Амуру, 
подошел к Айгуню,  китайскому административному центру на  правом берегу реки. 
Прибыли  и  цинские  чиновники.  Переговоры  были  исключительно  напряженные  и 
сложные и продолжались в течение пяти дней. 16 мая 1858 г. договор был подписан. 
Его положения были закреплены Тяньцзинским трактатом, подписанным 1 июня 1858 
г.

Подписание  Н.Н.Муравьевым Айгунского  договора  и  графом  Е.В.Путятиным 
Тяньцзинского  трактата  позволило  России  окончательно  закрепить  за  собой  левый 
берег Амура, в том числе Нижний Амур с Николаевском.

В марте 1859 г. правительство Александра II направило через Урал и Сибирь в 
Китай специальную миссию Н.И.Игнатьева 2 ноября 1860 г. Н.П.Игнатьев и принц Гун 
подписали  Пекинский  договор,  который  был  назван  "дополнительным".  Этим 
договором была окончательно определена граница между Россией и Китаем. Китайский 
император и Александр II утвердили Пекинский договор. 16 июня 1861 г. на р.Бэлэнхэ 
контр-адмирал  П.В.Казакевич  и  представитель  Китая  Чэн  Уи  подписали 
Дополнительную статью к Пекинскому договору о размене картами и разграничении в 
Уссурийском крае.  Представители  двух  государств проверили карты и признали  их 
"совершенно согласными между собой".

Так завершилось разграничение  земель на Дальнем Востоке  между Россией и 
Китаем. В 1867 г. царское правительство продало США Аляску и Алеутские острова за 
7,2  млн.  долларов.  Продажа  Русской  Америки  была  вызвана  целым  комплексом 
внутренних и внешних причин.

К середине XIX в. Российско-Американская компания, организация которой была важна 
для определенного периода исторического развития России, уже сыграла свою роль и для такой 
формы правительственных монополий в условиях развивающегося капитализма места не было. 
Дальнейшее существование ее стало невыгодным.

В целом сказалась военная слабость самодержавия в регионе, его неспособность защищать 
свои  владения  на  Американском  континенте  и  эффективно  управлять  ими  (о  величине 
месторождений  золота  тогда  известно  не  было).  Немаловажным  фактом  было  враждебное 
отношение к пришельцам крупнейшего на Аляске племени индейцев- тлинкитов, которые так и 
не признали власти России.

Надежды  царской  дипломатии,  что  уступка  Аляски  приведет  в  обострению  англо-
американских противоречий и создаст благоприятные условия для политики России в Европе и 
Азии не оправдались.

С 60-х гг. XIX в.  фактически начинается новый этап в истории южной части 
Дальнего Востока.

Документы и материалы

Наказ Афанасию Филипповичу Пашкову на воеводство в Даурской земле, данный 
из Сибирского Приказа в 1655-мъ году
(извлечение)



И государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Великия и Малыя и 
Белыя России самодержецъ, велел ему Афанасию Пашкову въ Даурской земле быти 
воеводою,  и  по  сю  сторону  Шилки  реки  на  усть  Урки  речки,  или  въ  Лавкаевыхъ 
улусехъ  и  въ  Албазине  городище,  росмотря  где  пригоже,  где  не  чаетъ  приходу 
воинскихъ богодойскихъ людей поставити острогъ, и всякими крепостми укрепити, и 
въ остроге устроити настоящую церковь, во имя Воскресения Христова.

А какъ техъ землицъ князцы и улусные люди къ нему Афанасью въ острогъ 
придутъ,  и  ему,  Афанасью,  и  сыну его Еремею быти въ съезжей избе въ цветномъ 
платье, а служилымъ людемъ въ то время велети быти у съезжей избы въ цветномъ же 
платье съ ружьемъ, - и сказати темъ князцомъ и улуснымъ людемъ великого государя 
царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя России 
самодержца, жалованное слово.

И будучи ему, Афанасью, въ Даурской земле жити съ великимъ береженьемъ 
неоплошно: велети въ день и въ ночь по воротам,  и по башням, и на остроге быти 
крепкимъ карауломъ, и въ подъезды служилыхъ людей посылати конныхъ почасту, до 
коихъ местъ пригоже, и всякихъ вестей проведывати, чтобъ какие воинские люди к 
острогу безвестно не пришли, и какова дурна не учинили. Да ему жъ Афанасью, будучи 
въ Даурской земле, проведывати всякими мерами подлинно: по реке по Шилке, вверху 
и внизу, и по иным стороннимъ рекамъ, которыя впали въ Шилку реку, и по Шингалу 
реке какие городы есть, каменные или деревянные, или остроги устроены, и хто теми 
городами  и  остроги  владеетъ  имяны,  какъ  они  словутъ.  И  про  Китайское  и  про 
Индейское  государства  даурские  и  иные  какие  люди  ведаютъ  ли,  и  сколь  далече 
Китайское  и  Индейское  государства  отъ  Даурския  земли,  и  отъ  Богдойского  отъ 
Никанского государств?

Нерчинский договор от 27 августа 1689 г.
(извлечение)

        (1-я)

Река,  именем Горбица,  которая  впадает,  идучи  вниз,  в  реку  Шилку  с  левые 
стороны близ реки Черной, рубеж между обоими государствы постановить. Також де от 
вершины тое реки каменными горами, которые начинаютца от той вершины реки, и по 
самым тех гор вершинам, даже до моря протягненными, обоих государств державу тако 
розделить, яко всем рекам, малым или великим, которые с полудневые стороны сих гор 
впадают в реку Амур, быти под владением Хинского государства; також де всем рекам, 
которые з другие стороны тех гор идут, тем быти под державою царского величества 
Росийского государства. Прочие же реки, которые лежат в средине меж рекою Удью 
под  Росийского  государства  владением  и  меж  ограниченными  горами,  которые 
содержатца близ Амура владения Хинского государства и впадают в море,  и всякие 
земли посреди сущие меж тою вышеупомянутою рекою Удью и меж горами, которые 
до  границы  надлежат,  неограничены  ныне  да  пребывают,  понеже  на  оные  земли 
разграничение великие и полномочные послы, не имеюще указу царского величество, 
отлагают неограничены до иного благополучного времяни, в котором при возвращении 
с обоих сторон послов царское величество изволит и бугдыханово высочество похочет 
о том обослатися послы или посланники любительными пересылки, и тогда или чрез 
грамоты,  или  чрез  послов  тые  назначенные  неограниченные  земли  покойными  и 
пристойными случаи успокоити и разграничити могут.



(2-я)

Також  де  река,  реченная  Аргунь,  которая  в  реку  Амур  впадает,  границу 
постановить тако, яко всем землям, которые суть с стороны левые, идучи тою рекою до 
самых вершин, под владением хинского хана да содержатца; правая сторона також де 
все земли да содержатца в стороне царского величества Росийского государства. И все 
строение с полудневые стороны той реки Аргуни снесть на другую сторону тое ж реки.

(5-я)

Каким-либо  ни  есть  людем  с  проезжими  грамотами  из  обоих  сторон  для 
нынешние начатые дружбы для своих дел в обоих сторонах приезжати и отъезжати до 
обоих государств добровольно и покупать и продавать, что им надобно, да повелено 
будет.

Печат. по "Русско-китайские отношения в XVII веке.
Материалы и документы". Т.2: 1686-1691. М., 1972. С.582-584.

1725 г. января 6. - Инструкция Петра I В.И.Берингу о задачах Первой Камчатской 
экспедиции

1.  Надлежит  на  Камчатке,  или  в  другом  там  месте,  сделать  один  или  два  бота  с 
палубами.
2. На оных ботах (плыть) возле земли, которая идет на норд, и по чаянию (понеже оной 
конца не знают) кажется, что та земля - часть Америки.
3. И для того искать, где оная сошлася с Америкою, и чтоб доехать до какого города 
европейских владений;  или ежели увидят  какой  корабль  европейской,  проведать  от 
него, как оной куст [берег] называют, и взять на письме, и самим побывать на берегу, и 
взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюды.

Полное собрание законов Российской империи.
Т.VII, № 4679.



Айгуньский договор от 16 мая 1858 года
(извлечение)

Великого  Подтверждаются  государства  главноначальствующий  над  всеми 
губерниями Восточной Сибири, его императорского величества государя императора 
Александра  Николаевича  генерал-адъютант,  генерал-лейтенант  Николай Муравьев  и 
великого Дайцинского государства генерал-адъютант, придворный вельможа, амурский 
главнокомандующий  князь  И  Шань,  по  общему  согласию  ради  большей  вечной 
взаимной  дружбы двух  государств,  для  пользы  их  подданных  и  для  охранения  от 
иностранцев постановили:

(1)
Левый берег реки Амура, начиная от реки Аргуни до морского устья р. Амура, 

да будет владением Российского государства, а правый берег, считая вниз по течению, 
до  р.  Усури,  владением  Дайцинского  государства;  от  реки  Усури  далее  до  моря 
находящиеся места и земли,  впредь до определения по сим местам границы между 
двумя государствами, как ныне да будут в общем владении Дайцинского и Российского 
государств. По рекам Амуру, Сунгари и Усури могут плавать только суда Дайцинского 
и Российского государств, всех же прочих иностранных государств судам по сим рекам 
плавать не должно...

(2)
Для  взаимной  дружбы  подданных  двух  государств  дозволяется  взаимная 

торговля  проживающим  по  рекам  Усури,  Амуру  и  Сунгари  подданным  обоих 
государств, а начальствующие должны взаимно покровительствовать на обоих берегах 
торгующим людям двух государств.

Печат. по "Русско-китайские отношения 1689--1916.
Официальные документы". С.29-30.

Тяньцзиньский трактат от 1 июня 1858 года
(извлечение)

Статья 1-я
Настоящим  трактатом  подтверждаются  мир  и  дружба,  с  давних  времен 

существовавшие  между  его  величеством  императором  всероссийским  и  его 
величеством богдоханом дайцинским и их подданными...

Статья 4-я
В  торговле  сухопутной  впредь  не  должно  быть  никаких  ограничений 

относительно  числа  лиц,  в  ней  участвующих,  количества  привозимых  товаров  или 
употребляемого капитала...

Статья 9-я
Неопределенные  части  границ  между  Китаем  и  Россиею  будут  без 

отлагательства исследованы на местах доверенными лицами от обоих правительств, и 
заключенное  ими  условие  о  граничной  черте  составит  дополнительную  статью  к 
настоящему  трактату.  По  назначении границ  сделаны  будут  подробное  описание  и 
карты смежных пространств, которые и послужат обоим правительствам на будущее 
время бесспорными документами о границах.

Печат. по "Русско-китайские отношения 1689-1916.



Официальные документы". С.30-34.

Пекинский дополнительный договор от 2 ноября 1860 года
(извлечение)

По внимательном рассмотрении и обсуждении существующих между Россиею и 
Китаем  договоров,  его  величество  император  и  самодержец  всероссийский  и  его 
величество  богдохан  дайцинский,  для  вящего  скрепления  взаимной  дружбы  между 
двумя империями, для развития торговых сношений и предупреждения недоразумений, 
положили  составить  несколько  добавочных  статей  и  для  сей  цели  назначили 
уполномоченными: 

Российского государства свиты его императорского величества генерал-майора 
и разных орденов кавалера, Николая Игнатьева; Дайцинского государства князя первой 
степени, принца Гуна, по имени И-син.

Означенные уполномоченные по предъявлении своих полномочий, найденных 
достаточными, постановили нижеследующее:

Статья 1-я
В подтверждение и пояснение первой статьи договора, заключенного в городе 

Айгуне,  1858  года,  мая  16-го  дня...  и  во  исполнение  девятой  статьи  договора, 
заключенного в том же году, июня 1-го дня..., в городе Тяньцзине, определяется: с сих 
пор восточная граница между двумя государствами, начиная от слияния рек Шилки и 
Аргуни, пойдет вниз по течению реки Амура до места слияния сей последней реки с 
рекою Усури. Земли, лежащие по левому берегу (на север) реки Амура, принадлежат 
Российскому государству, а земли, лежащие на правом берегу (на юг), до устья реки 
Усури,  принадлежат Китайскому государству.  Далее,  от  устья  реки  Усури  до  озера 
Хинкай,  граничная  линия  идет  по  рекам  Усури  и  Сун'гача.  Земли,  лежащие  по 
восточному  (правому)  берегу  сих  рек,  принадлежат  Российскому  государству,  а  по 
западному  (левому)  -  Китайскому  государству.  Затем  граничная  между  двумя 
государствами линия от истока реки Сун'гача пересекает озеро Хинкай и идет к реке 
Бэлэнхэ (Тур), от устья же сей последней - по горному хребту, к устью реки Хубиту 
(Хубту),  а  отсюда  по  горам,  лежащим  между  рекою  Хуньчунь  и  морем,  до  реки 
Тумыньцзян.  Здесь  также  земли,  лежащие  на  восток,  принадлежат  Российскому 
государству, а на запад - Китайскому. Граничная линия упирается в реку Тумыньцзян 
на двадцать китайских верст (ли) выше впадения ее в море.

Сверх  сего,  во  исполнение  девятой  же  статьи  Тяньцзиньского  договора, 
утверждается  составленная  карта,  на  коей  граничная  линия,  для  большей  ясности, 
обозначена красною чертою и направление ее показано буквами русского алфавита: 
А.Б.В.Г.Д.Е.Ж.З.И.I.К.Л.М.Н.О.П.Р.С.Т.У.

Карта сия подписывается уполномоченными обоих государств и скрепляется их 
печатями...

После постановления пограничных знаков, граничная линия навеки не должна 
быть изменяема.

Печат. по "Русско-китайские отношения 1689-1916.
Официальные документы". С.34-40.

Дополнительная статья к Пекинскому договору



Июня  16  дня  1861  г.  полномочные  коммиссары  Российского  государства: 
военный губернатор Приморской области свиты его императорского величества контр-
адмирал  и  разных  орденов  кавалер  Петр  Козакевич  и  обер-квартермейстер  войск 
Восточной Сибири Генерального штаба полковник и кавалер Константин Будагоский и 
Дайцинского государства: главный директор хлебных магазинов по фамилии Чэн Ци и 
главнокомандующий  Гиринскою  областью  по  фамилии  Цзин,  собрались  на  устье 
Беленхе  (по-русски  Тур)  для  подписания  и  размена  карт  и  подробных  описаний 
граничной  линии,  составленных  согласно  1-й  и  3-й  статьям  Пекинского 
дополнительного договора.

После  окончательной  поверки  всех  экземпляров  карт  и  описаний,  они  были 
найдены  совершенно  согласны  между  собою.  Затем  коммиссары  Российского  и 
Дайцинского  государств  подписали  и  приложили  печати  к  двум  картам  граничной 
линии  на  русском  и  маньчжурском  языках,  которые  составляют  приложение  к 
Пекинскому договору и равным образом к четырем картам и описаниям границы от 
Усури до моря; из них два на русском и два на китайском языках.

Потом  первый  коммиссар  Российского  государства  передал  в  руки  первого 
коммиссара Дайцинского государства подробную карту границы в одном экземпляре, 
на русском и маньчжурском языках, а  первый коммиссар Дайцинского государства, 
приняв карту, передал в свою очередь российскому коммиссару такую же карту на тех 
же языках. Таким же образом обменены и другие четыре карты с описаниями границ от 
Усури до моря.

По  окончании  размена  полномочные  коммиссары  подписали  настоящий 
Протокол  в  двух  экземплярах  и  приложили  к  оному  печати.  Протокол  этот  будет 
составлять дополнительную статью к Пекинскому договору и вместе со следующими к 
оной приложениями, а именно: подробною картою и описанием границы, должен быть 
наблюдаем на вечные времена ненарушимо, как бы включенный слово в слово в самый 
договор.

Военный губернатор Приморской области, свиты его императорского величества 
контр-адмирал Петр Козакевич.
Обер-квартирмейстер войск Восточной Сибири Генерального штаба полковник 
Константин Будагоский.

Печат. по "Русско-китайские отношения 1689-1916.
Официальные документы". С.41-42.

Блок добывания знаний и умений

1. Пользуясь материалами учебника, сформулируйте основные причины (внутренние и внешние), 
способствовавшие продвижению России через Сибирь на Дальний Восток, к Тихому океану? 
Каков был характер этого процесса?

2. Почему Московское правительство было заинтересовано в поступлении в казну пушнины?
3. В чем суть "Амурского вопроса"?
4. Назовите людей и экспедиции, принимавшие участие в разрешении вопроса", соединяется ли Азия с 

Америкой", т.е. существует ли проход из Ледовитого океана в Тихий?
5. Н.Н.Муравьев-Амурский. Его вклад в освоение и развитие Дальнего Востока России.
6. Расскажите о первом кругосветном плавании россиян. Какова его роль в летописи Российского 

флота?
7. В чем заключается значение Нерчинского договора?



8. В чем значение исследований, предпринятых под руководством Р.И. Невельского?
9. Какие международные договоры были заключены Россией в 50-60-х гг. XIX в.?

Усложненные задания
1. Кто и почему принимал участие в освоении Сибири и Дальнего Востока?
2. Какова была роль Якутска в процессе открытия региона?
3. Кратко охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику маньчжурской династии Цин во второй  

половине XVII в.
4. Какова  была  роль  Охотска  в  открытии  и  освоении  северо-восточной  Азии  и  Азиатско-

Тихоокеанского региона?
5. Что вам говорят имена Р.И.Шелихова, А.Л. Баранова, И.А. Кускова?
6. Что такое “народная колонизация” региона?
7. С интересами каких государств Россия столкнулась при освоении Дальнего Востока?

Творческие задания
1. Назовите несколько фамилий русских первопроходцев ХVII в. на юге Дальнего Востока. Что вы о 

них знаете?
2. Составьте  аннотацию  на  одну  из  художественных  книг,  посвященных  открытию  и  освоению 

дальневосточных земель.
3. Предположите, что вы являетесь автором нового учебника по регионоведению. Чьи портреты вы 

поместили бы на страницах этого учебника. Об одном из них напишите краткий реферат.
4. Выберите  одну  из  стран,  соседствующую  с  Приморьем  и  расскажите  историю  отношений  этой 

страны с Россией.
5. Подготовьте реферат с использованием дополнительного материала: "Офицеры российского флота - 

исследователи дальневосточного региона и Русской Америки".
6. Подготовьте сообщение: "Имена русских первооткрывателей в географических названиях Азиатско-

Тихоокеанского региона".

Составьте кроссворд:

Нарисуйте два круга.
Круг первый: количество клеточек внутри :1-36.

1. Имя землепроходца, которое носит второй по величине город Дальнего Востока.
2. Какой пост был основан на берегу Тихого океана в 1860 г.?
3. Один из руководителей первого кругосветного путешествия россиян в 1803-1806 гг.
4. Какую бухту открыл 17 июня 1859 г. Н.Н.Муравьев-Амурский?
5. Бухта в г.Находке, которая носит самое распространенное в мире женское имя.

Круг второй (внутри круга первого) - количество клеточек: 1-24.

1. Фамилия приказчика на Амуре, заложившего Кумарский острог.
2. Имя руководителя двух Камчатских экспедиций, выходца из Дании.
3. Имя казака-морехода, впервые обогнувшего Чукотский Нос на 7 кочах.
4. Как называли любой полуостров в XVII в.?
5. Фамилия  морехода,  проложившего  морской  путь  от  Охотска  до  западного  побережья  Камчатки 

(первое плавание россиян через Охотское море).


