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Основная идея данной статьи состоит в том, что Россия игра-
ла большую роль в развитии системы международных отноше-
ний в таких регионах, как Восточная, Центральная и Юго-Вос-
точная Азия. Изложены некоторые события истории междуна-
родных отношений в Тихоокеанском регионе с XVII по XIX вв.
Обсуждены тщетные попытки российского правительства открыть
Японию для международной торговли во время длительного ис-
торического периода в XVII столетии. Это были так называемые
миссии Шпанберга и Лаксмана в 1739 и 1792 гг. Рассмотрен
вопрос о русско-монгольских и русско-сиамских отношениях.

Ключевые слова: дипломатия, международные отношения,
дипломатическая миссия, посольство, договор.

Отношения стран Восточной Азии с Россией были установлены в Новое время,
с XVII по XIX вв. Наибольшую актуальность представляет история русско-китай-
ских и русско-японских отношений в данный период. Кроме того, чрезвычайно
интересна и история установления дипломатических связей России с такой стра-
ной Юго-Восточной Азии, как Таиланд (Сиам), в XIX в. Россия считала также
значимыми отношения с такими соседними странами, как Корея и Монголия,
в которые проникли российские представители в XVII и XIX вв.

Участник камчатских экспедиций В. Беринга капитан-лейтенант М.П. Шпан-
берг, командуя отдельным отрядом, совершил плавание к берегам Японии в июне
1739 г. Русские впервые увидели побережье острова Хонсю. Это произошло возле
деревни Нагаватари уезда Одзика провинции Рикудзэн. Опасаясь нападения япон-
цев, Шпанберг приказал сняться с якорной стоянки и плыть к югу. Русские кораб-
ли «Архангел Михаил», «Надежда» и «Большерецк» остановились вблизи деревни
Исомура, откуда послали донесение местному даймё. В деревню Исомура прибыл
японский чиновник. Он посетил корабль «Архангел Михаил». Но японцы и рус-
ские не знали языка друг друга и так и не смогли ни о чем договориться. Шпанберг
не смог объяснить японцам цели своего визита. Вновь нависла угроза нападения
японцев на русские корабли. Тогда капитан-лейтенант приказал уйти на Куриль-
ские острова, в то время еще не оспариваемые Японией. Тем временем японские
власти объявили военную мобилизацию в связи с незапланированным вторжени-
ем русского флота на их территорию. Японцы начали готовить прочную оборону
своего побережья, однако оказалось, что русские ушли и не думали возвращаться
[6, с. 49–52].
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Во время плавания Шпанберга шлюп «Святой Гавриил» под командованием В.
Вальтона отстал от эскадры и совершил самостоятельное плавание к берегам Япо-
нии. Он посетил в июне 1739 г. деревню Амацумара уезда Нагаса провинции Ава.
Японский чиновник посетил русский корабль. Но и в ходе этого визита не на-
шлось переводчика. Японцы хотели отвести русский корабль в гавань Симода, но
этому воспротивились вооруженные японские моряки. Боясь внезапного нападе-
ния японцев, Вальтон приказал своему экипажу немедленно покинуть японское
побережье. «Святой Гавриил» ушел на Курильские острова.

Впоследствии стали циркулировать слухи, что русские корабли побывали не в
Японии, а в Корее. Чтобы развеять сомнения, Шпанберг предпринял новую экс-
педицию в Японию в 1742 г. на четырех кораблях. Однако шторм помешал достичь
японского берега. Затем Шпанберг утратил интерес к Японии. Зато в России стало
достоверно известно о географическом положении Японии и о пути в нее. Новый
русский корабль зашел в бухту Ава в 1771 г. Затем корабль проследовал вдоль
побережья острова Сикоку [6, с. 53–54].

Первое посольство России в Японию, возглавляемое поручиком А.К. Лаксманом,
было направлено в сентябре 1792 г. на корабле «Екатерина». Миссия Лаксмана побыва-
ла на Хоккайдо. В конце декабря 1792 г. российскую делегацию посетили чиновники из
столицы Японии Эдо. Миссию России старались сорвать голландские представители в
Японии. Власти этой страны не хотели нарушать ее самоизоляции. Отношения России
с Японией не были установлены. «Екатерина» ушла от японского побережья, взяв курс
на Курильские острова. Затем последовало посольство Н.П. Резанова в Японию в 1803–
1805 гг., которое тоже не достигло дипломатического успеха. Лишь в 1855 г. был подпи-
сан русско-японский договор о дружбе, торговле и границах в г. Симода. Началась
история дипломатических отношений России и Японии [3, с. 63–72].

Русское правительство, опасаясь, что в Китае его опередят англичане, решило по-
слать собственную миссию в эту страну. В 1618 г. в столицу Китая эпохи династии Мин
отправилась первая русская миссия через Сибирь и Монголию. Главой экспедиции был
томский казак И. Петлин. Кроме него в состав миссии входили еще 11 человек. Русские
посланцы прибыли в Пекин в сентябре 1618 г. Все путешествие из Москвы в Пекин
заняло 3 с лишним месяца. Контакт состоялся. Но конкретного дипломатического по-
ручения у проделавших столь далекий путь 12 русских представителей не было. Китай-
ские чиновники не могли поверить в отсутствие у русских определенной цели их мис-
сии и приняли их на самом высоком дипломатическом уровне. Дипломаты минского
императора расценивали Россию в качестве потенциального союзника в борьбе с мань-
чжурами. Китайцы запланировали представление ко двору российского государя Миха-
ила Федоровича. Отсутствие официальных подарков императору от русского царя зас-
тавило китайскую сторону отказаться от аудиенции повелителя Китая. Петлин не подо-
зревал, что наличие даров от русского царя китайскому императору автоматически низ-
вело бы Россию до уровня вассала минского Китая. Тогда Петлин дипломатично заявил
китайцам, что он был послан не непосредственно царем, а «из Сибирского государ-
ства». Китайская сторона была вполне удовлетворена таким разъяснением российского
посланника. В мае 1619 г. русская миссия вернулась в Томск. Петлина направили в
Москву для отчета о его дипломатической деятельности в Китае. От продолжения свя-
зей с Китаем в России решили отказаться. Вскоре о китайской миссии Петлина в
России совсем забыли. Следующая российская миссия прибыла в Пекин в 1654 г.,
когда там была у власти уже другая династия – маньчжурская династия Цин; русские не
знали, что в Китае сменилась государственная власть. Затем в Пекин направилось пер-
вое российское официальное посольство во главе с Ф.И. Байковым [5, с. 60–65]. Насту-
пила новая эпоха в истории русско-китайских отношений.
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Русские поселенцы в Южной Сибири впервые встретились с монгольскими кочев-
никами в 1605–1606 гг., а в 1608 г. в Монголию направилось первое русское посольство.
В том же году в Москву прибыло первое монгольское посольство. В контакты с Россией
вступили ойратские ханы и халхаский князь, известный русским как Алтан-хан. Под
угрозой маньчжурского порабощения халхаские феодалы неоднократно просили Рос-
сию принять их в свое подданство. В 1665 г. этот вопрос обсуждался на переговорах в
Урге, а в 1675 г. – в Москве – с послами Халхи. Подталкиваемый маньчжурами Тушэту-
хан в 80-е гг. ХУII в. дважды нападал на русский город Селенгинск. До середины ХIХ в.
отношения России с Китаем и Монголией определялись договорами правительств Рос-
сийского и Маньчжурского государств – Нерчинского, Буринского и Кяхтинского,
заключенными соответственно в 1689 и 1727 гг. [2, с. 198–200].

Два российских корабля посетили побережье северной корейской провинции
Хамгён в 1854 г., провели там гидрографические работы и ушли [4, с. 280]. Это одно
из первых зафиксированных посещений русскими кораблями Кореи. В феврале 1896 г.
прорусская группировка в Корее организовала бегство короля этой страны в рос-
сийскую миссию в Сеуле. Тогда король смог распустить прояпонское марионеточ-
ное правительство и организовал новый кабинет из прорусски настроенных чинов-
ников. Россия и Япония подписали соглашение весной 1896 г., по которому за
русскими признавались значительные права в Корее. Русские купцы заключили ле-
том 1896 г. контракт на лесозаготовки на реке Ялуцзян. Русско-японское соглаше-
ние 1898 г. устанавливало государственный суверенитет и независимость Кореи. Так
российская дипломатия помогала корейцам противодействовать экспансии Японии.

Благотворно воздействовала российская дипломатия и на развитие Сиама: ког-
да европейские колонизаторы обсуждали вопрос о возможном закабалении этой
страны, ее правительство обратилось к поддержке России. В 1897 г. король Сиама
Чулалонкорн поехал в Европу и одной из первых столиц посетил Санкт-Петер-
бург. Чулалонкорн встретил самый благожелательный прием российских властей.
Была достигнута договоренность об обмене посольствами. Российский посол в
Париже получил указания поддерживать Сиам во время сиамо-французских пере-
говоров. Чулалонкорн также прислал в российскую столицу своего сына Чакрабо-
на, который 8 лет провел в России (с 1898 по 1908 гг.), окончил Академию Гене-
рального штаба и получил чин полковника русской армии. Россия добилась от
Франции возвращения Сиаму провинции Чантабурн и ремилитаризации 25-кило-
метровой зоны в обмен на уступку французам правобережья Меконга, принадле-
жавшего ранее Сиамскому государству (районы Луангирабанга) [1, с. 191].

Дальневосточное направление дипломатической деятельности оставалось весь-
ма важным для России и в начале ХХ в. Поражение в русско-японской войне
1904–1905 гг. не снизило стремления России к продолжению экспансии в данном
направлении. Изменились ее средства, но не геополитические интересы страны.
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The main idea of the article is that Russia played large role in
the developing of system of international relations in such regions
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some events of the history of international relations in Pacific Ocean
region from 17 to 19 century. Vain attempts of Russian government
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Siam relations was also discussed.
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