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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время Россия и ее Дальний Восток все больше и больше связывают свое будущее с Тихим 

океаном. Заинтересованность российского Дальнего Востока (РДВ) в определении своего места в самом пер-

спективном регионе мира – Азиатско-Тихоокеанском стимулирует его активность в развитии отношений с наи-

более влиятельной страной Тихоокеанского бассейна – США. Территориальное соседство РДВ и Соединенных 

Штатов определяет их взаимный интерес к сотрудничеству. 

Длительное время взаимоотношения между Россией и США было принято рассматривать в контексте их 

контактов через Атлантику. Тихоокеанское направление сотрудничества двух стран все еще не получило долж-

ного признания. Парадоксально, что при этом история российско-американских связей в бассейне Тихого океа-

на насчитывает более 250 лет. 

В историческом развитии США и России есть общая тенденция – трансконтинентальное движение в сторо-

ну Тихого океана. История русского Дальнего Востока взаимосвязана с историей американского Дальнего За-

пада. Культурные различия и политические коллизии не помешали русским и американцам вести торговлю и 

сотрудничать на Северо-Востоке Азии и Северо-Западе Америки. Региональные отношения РДВ и США не 

всегда совпадали с общей логикой межгосударственной политики двух стран, однако они во многом определили 

перспективы развития как российского Дальнего Востока, так и Западного побережья Америки. 

Тема истории формирования и развития российско-американских связей на Дальнем Востоке включает в 

себя множество аспектов. Поэтому основным компонентом данного исследования стал анализ американского 

присутствия (экономического, политического и культурного) на РДВ, а также его влияния на регион в це-

лом. Понятие “региональные отношения” рассматривается в локально-территориальном контексте как место 

осуществления разного рода контактов русских и американцев на Дальнем Востоке. Основные усилия автора 

были сконцентрированы на реконструкции общей «канвы» опыта взаимодействия РДВ и США в течение двух 

последних веков. Данная работа сориентирована как на фактологические разыскания, так и на разработку анали-

тической модели, позволяющей производить углубленное изучение основных компонентов американского при-

сутствия в Дальневосточном регионе. 

Интерес к истории и современным реалиям российско-американских связей на Дальнем Востоке определя-

ется отсутствием обобщающего, целостного и комплексного исследования по данной теме. Однако в ряде оте-

чественных и зарубежных научных работ рассматриваются отдельные аспекты американского присутствия и 

деятельности на РДВ. Среди наиболее интересных исследований следует отметить труды американских и дру-

гих зарубежных ученых – историков, экономистов и политологов, посвященные Дальневосточному региону. 

Они, к сожалению, малодоступны для российских исследователей, поскольку все еще не переведены на русский 

язык. Среди зарубежных авторов, внесших свой вклад в разработку ряда аспектов темы российско-

американских региональных связей на Тихом океане в прошлом и настоящем, следует отметить Дж. Стефана, 

Д. Джонсона, Т. Армстронга, Д. Вулффа, С. Коткина, Р. Дэвиса, Э. Стейджера, Дж. Форзица, Х. Таппера, 

Э. Забриски, М. Брэдшоу, С. Кирби, Э. Миллер, В. Мота, А. Роджерса, Дж. Шеффера, И. Спектора, коллектив 

ученых Смитсонианского института с их монографией “Перекресток континентов. Культура Сибири и Аляски” 

и т. д. 

Анализ некоторых вопросов экономической деятельности и присутствия американцев на РДВ, а главное, 

богатый фактический материал по данной тематике впервые был дан в исследованиях российских дореволюци-

онных авторов, таких как Д. Богданов, И. И. Гапанович, В. Е. Глуздовский, Н. П. Матвеев, А. А. Прозоров, 

Н. М. Ядринцев и др. 

Наименее проверенные, с научной точки зрения, сведения, к тому же тенденциозно интерпретированные, 

представляют исследования советских авторов 50-х гг., касающиеся деятельности США на Дальнем Востоке в 

дореволюционный период, а также во время гражданской войны и интервенции. Это работы С. А. Иванова, 

А. И. Мельчина, Б. Беляева, А. Доброва и т. д. Российско-американские связи на Дальнем Востоке трактуются 

ими исключительно как проявление американской экспансии, агрессии и хищнических устремлений. Авторы 

таких работ отнюдь не скрывают их идеологической направленности. 

Небезынтересны, хотя также не всегда объективны и достоверны в силу идеологических причин, научные 

подходы и данные о российско-американских контактах на Дальнем Востоке, имеющиеся в более поздних ис-

следованиях советских авторов. Среди них наибольшего внимания заслуживают работы историков и экономи-

стов – В. В. Лебедева, Е. И. Поповой, С. С. Григорцевича, А. Б. Парканского, Н. Л. Шлык и т. д. 

Исследования российских, и в частности дальневосточных авторов, касающиеся вопросов американского 

экономического присутствия в Дальневосточном регионе, написанные в постсоветское время, отличаются 

большей объективностью и аналитичностью, а также отсутствием зависимости от идеологических предрассуд-

ков. В этом отношении особо следует отметить работы ученых Хабаровского института экономических иссле-

дований под руководством П. Минакера и Владивостокского международного института конъюнктуры и про-

гнозирования под руководством А. Латкина. 
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Признавая полезность и значимость конкретных фактических и статистических данных, а также некоторых 

подходов к анализу региональных российско-американских связей на Дальнем Востоке, представленных во всех 

вышеупомянутых работах, считаем, что наибольшую ценность для данного исследования имел источниковый 

материал. Это архивные материалы Российского государственного исторического архива Дальнего Востока 

(для дореволюционного периода региональных контактов), дальневосточные периодические издания 1917–

1922 гг., а также архивные материалы 20–40-х гг. ХХ в. Государственного архива Приморского края, мемуары 

американских участников интервенции на Дальнем Востоке, сборники документов по истории интервенции и 

ДВР, сборники документов и статистических данных по истории российско-американских торговых отношений. 

Особую категорию источникового материала по проблеме региональных отношений на Дальнем Востоке в 

90-е гг. ХХ в. составили документы различных межправительственных российско-американских комиссий и 

комитетов, а также Инициативной рабочей группы “Российский Дальний Восток – Западное побережье США”. 

Однако при всей своей важности и достоверности они являются рабочими материалами различных встреч, кон-

ференций и заседаний и поэтому не опубликованы. 

Одним из основных источников фактических сведений о современном состоянии американо-российских 

контактов на РДВ является местная периодическая печать, в частности газеты "Владивосток", "Золотой рог", 

"Магаданская правда" и т. д. Все сведения о военном присутствии России в АТР в 90-е гг. XX в. взяты из от-

крытой печати. 

Все эти источниковые данные не носят систематизированного характера и освещают, иногда весьма проти-

воречиво, отдельные сюжеты обозначенной темы. Однако комплексный, критический анализ источников и ли-

тературы в конкретно-историческом контексте позволяет составить целостную, хотя и несколько мозаичную 

картину развития российско-американских связей на Дальнем Востоке во всей их сложности и неоднозначно-

сти. 

Огромный объем фактического материала и его многообразие, неизбежные при написании работ подобной 

тематики, предопределили логику изложения. Для данного исследования характерна “кольцеобразная” схема 

расположения материала в каждой главе. Это означает, что все главы монографии начинаются с тезисно изла-

гаемого “сюжета”, который в дальнейшем раскрывается и иллюстрируется посредством анализа многочислен-

ного фактического материала. Такое введение в курс описываемых событий и процессов позволяет четко следо-

вать детерминированной ими логике. Выводы, сделанные в заключении главы, в свою очередь, смыкаясь с вве-

дением, завершают круг исследования.  

При написании данной работы автор ставил перед собой ряд задач: а) выяснение интересов Соединенных 

Штатов и их граждан на российском Дальнем Востоке в различные исторические периоды; б) определение ос-

новных форм американского присутствия в регионе; в) анализ и оценка значения экономических, политических 

и культурных контактов американцев с РДВ; г) рассмотрение конфликтов и проблем, неизбежно сопровождав-

ших российско-американские региональные отношения. На основе решения поставленных задач возможно оп-

ределение основных тенденций развития региональных отношений РДВ и США в ХХI в. 

Интересы России и Соединенных Штатов относительно российского Дальнего Востока различны. Для Рос-

сии ее Дальний Восток всегда имел прежде всего политическое значение форпоста государства на Тихом океа-

не. Экономическое значение Дальневосточного региона определялось только его природно-сырьевым комплек-

сом. При всей важности политической заинтересованности США в безопасном соседе, Дальний Восток России 

привлекал внимание американцев главным образом в силу экономических причин. При этом инициатива эконо-

мического присутствия на РДВ принадлежала, как правило, не американскому государству, а его гражданам.  

Хронологические рамки заявленной темы весьма широки, что также усложнило систематизацию и рас-

смотрение различных видов и форм региональных контактов России и США на Дальнем Востоке с конца ХVIII 

до конца ХХ вв. Однако такой подход позволил проследить динамику развития отношений двух стран от пер-

вых исторических соприкосновений русских и американцев в бассейне Тихого океана до их стабильных и мно-

гообразных связей. В рамках рассматриваемого более чем двухсотлетнего периода российско-американских 

региональных отношений в соответствии с логикой их развития, а также общим ходом исторического процесса 

в России было выделено шесть этапов таких контактов. Все они достаточно приблизительны и условны, по-

скольку любой другой критерий неизбежно сместит конкретные даты и историческое содержание этих  

периодов. 

При написании данной работы автор сознательно не акцентировал внимание на некоторых вопросах, в том 

числе и на проблеме освоения россиянами Северо-Западного побережья Америки и деятельности Российско-

Американской компании (РАК) в регионе как достаточно разработанной в научной литературе
1
, особое место в 

которой занимают труды академика Н.Н. Болховитинова. 

                                                           
1
 См.: Алексеев А. И. Береговая черта. Магаданское книжное издательство, 1987. 240 с.; Алексеев А. И. 

Судьба Русской Америки. Магадан, 1975; Болховитинов Н. Н. Русско-американские отношения и продажа Аля-

ски.1834–1867. М., 1990; Ефимов А. В. Из истории великих русских географических открытий. М.: Географгиз, 

1950; История Русской Америки (1732–1867): В 3 т. / Отв. ред. Н. Н. Болховитинов. М.: Междунар. отношения, 

1997–1999; Магидович И. П. История открытия и исследования Северной Америки. М.: Географгиз, 1962; 
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Особенность данной работы заключается в том, что это междисциплинарное и обобщающее исследование, 

находящееся на стыке исторической, регионоведческой, экономической и политологической проблематики. Оно 

не претендует на единственно правильную трактовку российско-американских связей в Дальневосточном ре-

гионе. Выводы и оценки автора максимально сдержанны, взвешенны и очищены от идеологических предрас-

судков, поскольку основаны на документах, фактических и статистических данных. Весьма часто материал 

работы подводит читателя к самостоятельным умозаключениям, не всегда совпадающим с привычной трактов-

кой конкретных событий. Исследование носит обзорный характер и рассчитано на то, чтобы повысить уровень 

осведомленности по данной проблематике, а также послужить стимулом для дальнейшей дискуссии по этой 

малоизученной теме. 

Автор выражает свою признательность за предоставленную возможность работать над данной темой адми-

нистрации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в лице его ректора 

Г. И. Лазарева и проректоров. 

Благодаря содействию IREX и его программы научного обмена исследователями России и США автор по-

лучил доступ к американским источникам и научной литературе в библиотеках университетов штатов Вашинг-
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ГЛАВА I. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ СВЯЗИ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В КОНЦЕ ХVIII – 60-х гг. ХIХ вв. 

В ходе исторического развития России и Соединенных Штатов между ними возникали многочисленные 
экономические, политические и культурные связи, благотворно влиявшие на умы народов обеих стран. Бес-
спорно, что взаимоотношения между двумя государствами не избежали сложностей, противоречий и даже кон-
фликтов, однако никогда ни та, ни другая сторона не находились формально в состоянии войны друг с другом. 

Период с конца ХVIII в. и до конца ХIХ в. обычно рассматривается как время если не “сердечных”, то дос-
таточно дружественных отношений России и США. Тем не менее, спорные вопросы, касающиеся именно севе-
ро-тихоокеанских территорий, не раз становились причиной осложнений отношений между этими двумя стра-
нами. Американский ученый Эдвард Забриски, специально исследовавший российско-американские противоре-
чия, отметил, что последние, однако, не мешали развитию сотрудничества США и России. “Соединенные Шта-
ты и Россия стоят на противоположных полюсах в отношении культурного фона, традиций и политической 
философии. Несмотря на эти различия, в течение основного периода ХIХ века существовали особые взаимоот-
ношения сердечности между этими державами, которые дали подъем исторической традиции их дружбы. За 
исключением спора за Северо-Западную Америку, который, наконец, был дружественно урегулирован, их тер-
риториальные интересы не конфликтовали ни в каком пункте”

1
. 

Следствием недостаточной урегулированности территориальных отношений двух стран в Северо-
Тихоокеанском регионе были локальные конфликты. Они возникали из-за морского хищничества в территори-
альных водах России и незаконного проникновения американцев в российские владения. Эти негативные мо-
менты постоянно сопровождали позитивный процесс российско-американского экономического сотрудничест-
ва, культурного обмена и политических контактов в регионе. 

Факты свидетельствуют о том, что именно экономические отношения русских и американцев были преоб-
ладающими на Дальнем Востоке. Русско-американские экономические связи на Тихом океане возникли еще до 
установления дипломатических отношений между Вашингтоном и Санкт-Петербургом в 1807 г. В конце 
ХVIII в. северная часть Тихого океана стала местом встречного движения русских на восток и американцев на 
запад. Экономические отношения развивались вследствие общности интересов, которые возникали из коммер-
ческих возможностей, появившихся в Китае, Японии, Сибири, на Дальнем Востоке и на северо-западном побе-
режье Америки. “Несмотря на то, что эти связи прерывались под влиянием различных политических ситуаций, 
они просуществовали, переживая взлеты и падения, более 150 лет”

2
, а теперь уже и 200 лет. 

Политические и культурные региональные контакты двух стран не имели самостоятельного значения и бы-
ли весьма эпизодичны. Эта тенденция сохранилась на протяжении всего ХIХ в. и в первые десятилетия ХХ в. 
Как правило, научно-культурные связи русских и американцев возникали лишь в результате реализации ком-
мерческих проектов или сопровождали последние. Объективно обмен культурными сведениями и представле-
ниями друг о друге, о разном образе жизни возникал при соприкосновении сторон в ходе заселения русскими 
Америки и продвижения американцев на запад, в Северо-Восточную Азию. 

В ходе торговой, мореплавательской, китобойной, старательской и прочих типичных видах деятельности в 
северных районах тихоокеанского побережья сложился особый тип людей – смелых, предприимчивых и аван-
тюристичных. Такое описание американцев оставил русский ученый И. И. Гапанович. “Американцы дали этой 
стране два типа деятелей: торговца-промышленника и авантюриста, с легко переходимой границей между обо-
ими. Местные американцы следовали своей вековой традиции: на суровом и пустынном севере (Канада) англо-
американский предприниматель являлся по необходимости “adventurer”, то есть рисковым человеком, а риск 
мог вести и к богатству, и к тюрьме. Американский “adventurer” на русском севере шел по одному из двух пу-
тей: либо риск вознаграждался удачей, и тогда он становился солидным капиталистом, либо он проигрывал, 
подвергался преследованиям, но продолжал вести полную опасностей жизнь из любви к самому риску, то есть 
становился настоящим авантюристом”

3
. 

Под знаком авантюры и предприимчивости складывались многие контакты русских и американцев в пери-
од их взаимного встречного движения соответственно на запад и восток. 

Процесс развития российско-американских отношений в Северо-Тихоокеанском регионе был довольно 

длительным и включал в себя два основных периода: 

1) от первых единичных контактов до относительно устойчивых связей (преимущественно на Американ-
ском континенте); 

2) постепенное формирование устойчивого американского присутствия на российском Дальнем Востоке. 

                                                           
1
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2
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