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РУССКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XVII ВЕКЕ 

Русско-китайские отношения обладают богатой историей и давними традициями. Это путь был 

непрост, однако опыт установления и развития русско-китайских отношений предоставляет возмож-

ность учитывать их нюансы и определѐнные проблемы для развития отношений в XXI веке. 

Изучение русско-китайских отношений в XVII веке позволяет проследить путь становления 

официальных контактов. Анализ роли первого договора между Россией и Китаем позволяет рассмот-

реть фундамент русско-китайских отношений в XVII и последующие века. 

Вопросами русско-китайских отношений занимались многие исследователи. Среди них можно 

выделить таких историков, как В.С. Мясников, Е.Л. Беспрозванных, А.Д. Воскресенский. 

Освоение Сибири привело к необходимости установления дипломатических отношений с Ки-

таем. Так при царе Василии Шуйском в 1608 г. была предпринята попытка отправить послов в Мон-

голию и Китай, завершившаяся неудачей.  

В 1618 году в Китай было отправлено русское посольство, которое возглавил томский казак 

Иван Петлин. Хотя установить официальные отношения установить не удалось, посольством были 

собраны уникальные сведения о Китае и сопредельных странах [4, с. 28]. 

Тем временем, в Китае под давлением внутренних междоусобиц пала династия Мин. Кризис 

этой династии совпал с усилением на северо-восточных рубежах империи маньчжуров. В 1644 г. 

маньчжурские войска вступили в Пекин и продолжили завоевание всего Китая. Начался период прав-

ления в стране династии Цин. 

Следует отметить, что эта династия приняла принципы традиционной китайской дипломатии, 

унаследовав от ней традиционный дипломатический этикет, стратигемность. Традиционные черты 

китайской дипломатии проявлялись в том, что пребывающие в страну посольства Пекин стремился 

рассматривать как свидетельство даннических отношений: «При этом, как это было принято и при 

предшествующих династиях, любое посольство воспринималось в Пекине как признание тем или 

иным государством своей вассальной зависимости от Цинской империи» [4, с. 22]. 

У России и Китая были противоречащие подходы к строительству отношений. Обе стороны 

ставили перед собой цель навязать друг другу статус вассала. Так посольство Т.Е. Чечигина должно 

было оценить обстановку в районах к югу от Амура, донести до местных феодальных владетелей и 

племенных вождей призыв встать под защиту Русского государства [3, с. 99].  

Однако следствие разных подходов к установлению дипломатических отношений, отсутствия у 

обеих сторон специалистов по языкам, несоблюдения этикета русскими посольствами на китайском 

дворе и недопонимание предыстории русско-китайских отношений миссии русских посольств окан-

чивались неудачей. Так было с посольством Ф. Байкова в 1656 году, посольством во главе И. Пер-

фильева и С. Аблина в 1660 году. 

Тем временем происходит заселение земель Приамурья. С 50-х годов XVII века на Дальний 

Восток отправляются первые группы русских поселенцев. Основываются Нерчинский острог, Алба-

зинский острог. Однако освоение русскими Приамурья вызвало вооружѐнные стычки. В марте 1652 

году на отряд Хабарова напало цинское войско, состоявшее из 600 маньчжурских солдат и около 

1500 дауров и дючеров [1, с. 40]. 

Тем не менее попытки установить отношения всѐ-таки предпринимались. В 1673 году главой 

русского посольство в Китай был назначен переводчик Посольского приказа Н.Г. Спафарий. Он дол-
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жен был выяснить наиболее пути в Цинскую империю, с кем она граничит, какие русские товары 

пользуются спросом в Китае и что можно вывозить оттуда, а также намеренно ли цинское правитель-

ство придерживаться мирных отношений с Россией [1, с. 53]. Однако посольству так и не удалось 

установить дипломатические отношения.  

В начале 80-х годов XVII века китайский император Канси принимает решение развернуть на-

ступление на русские поселения в Приамурье. Целью данных действий было остановка продвижения 

русских в Приамурье и создание буферной зоны между Россией и Китаем. Интерес также вызывал 

вопрос в сборе ясака с населения Приамурья. 

В начале 1685 года император приказал передать жителям Албазина послание, в котором тре-

бовал «побыстрее вернуться в Якутск, который и должен служить границей» [1, с. 61]. В июне этого 

же года началась осада Албазинского острога маньчжурскими войсками. После ожесточѐнной осады 

остатки гарнизона во главе с воеводой А. Толбузиным смогли уйти в Нерчинск. В 1686 году, когда 

стало ясно, что военные действия закончились неудачно, цинский император приказал отправить с 

голландским послом указ русскому государю: «В указе осведомить его, что мы посылали к нему гра-

моты неоднократно, потребовать, чтобы он отозвал русских из Албазина и Нерчинска, установить в 

определѐнном месте границу, которую ни одна из сторон не должна нарушать» [5, с. 682]. 

Однако ещѐ в 1685 году, получив известия о нападении на Албазин, в Москве было решено от-

править в Пекин русских гонцов. Русское правительство сообщало, что для урегулирования русско-

китайских отношений будет отправлен посол и требовало отвода цинских войск от русских острогов 

[1, с. 72].  

В 1686 году русское правительство приказало отправляет ближнего окольничего Ф.А. Головина 

для ведения переговоров. Инструкция, данная Ф.А. Головину из Посольского приказа, требовала, ре-

шительно отклонив притязания маньчжуров на Даурию, добиться заключения договора об установ-

лении мира в Приамурье, разграничения владений обоих государств и открытия торговых отноше-

ний. При этом подчеркивалась неправомерность попыток цинского правительства завладеть землями 

в районе Албазина, Нерчинска и других острогов [5, с. 11]. 

На переговорах в Нерчинске цинскую делегацию возглавил князь Сонготу, дядя императора 

Канси, русскую делегацию – Ф.А. Головин. В качестве советников в состав цинского посольства вхо-

дили миссионеры-иезуиты француз Ф. Жербийон и португалец Т. Перейра. 

Условия переговоров были сложными: маньчжурские войска фактически окружили Нерчинск и 

угрожали физически уничтожить русскую делегацию. У Головина было приблизительно 1450 чело-

век, в то время как численность только прибывших по Амуру цинских войск насчитывалось 3 000 

человек. Русская делегация не могла затягивать переговорный процесс. Итогом стало подписание в 

1689 году первого в истории русско-китайских отношений договора. 

В соответствии со статьями Нерчинского договора Россия уступала Цинской империи верхнее 

и среднее течение Амура. Албазин подлежал срытию при условии ухода его жителей на русскую сто-

рону. Ф.А. Головину удалось отстоять право России на Забайкалье и побережье Охотского моря. 

Также удаѐтся достичь соглашения в торговле. Согласно статьи 5 договора подданным обеих сторон 

разрешалось свободно торговать в другой стороне при наличии «проезжих грамот» [1, с. 87]. 

Уступчивость русской стороны обуславливалась отсутствием серьѐзных военных сил России в 

Приамурье. В канун своего прибытия в Нерчинск посол получил грамоту из Сибирского приказа, в 

которой настаивалось, чтобы в случае неуступчивости цинской стороны Головин пожертвовал Алба-

зином и согласился его разорить, а сам отступил бы в Нерчинск и, усилив его гарнизон, направился в 

Удинск, где также увеличил бы число служилых людей, а затем вместе с московскими дворянами и 

стрельцами возвратился в Москву [5, с. 21]. Непрекращающиеся давление отрицательно сказывалось 

на позициях русской делегации.  

Границы по Нерчинскому договору были невыгодны для России, так как отрезали русские вла-

дения в Восточной Сибири от значимой транспортной артерии – Амура, затрудняя при этом выход в 

море, а также снабжение владений России на Тихом океане и установление связей с Кореей и Японией.  

Однако статьи Нерчинского договора создали определѐнную гарантию безопасности при ос-

воении земель Дальнего Востока. Территории Забайкалья и побережье Охотского моря, которые уда-

лось сохранить за собой, становятся объектами хозяйственного освоения русскими землепроходцами. 

Исследуя путь становления русско-китайских отношений в XVII веке, можно выяснить, какие 

противоречия были заложены в дипломатические отношения в XVII и последующее время. Выясня-

ется, что несмотря на свою невыгодность для России Нерчинский договор обеспечил почти на два 

столетия мир на Дальнем Востоке и безопасность российской и китайской территорий в данном ре-

гионе. 
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РЕВОЛЮЦИЯ – СЛЕДСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА В РОССИИ 

Каждый человек, оставаясь наедине со своими мыслями, задавал себе вопрос: как же сплета-

лись воедино нити, образовавшие сложную и многообразную ткань общественной жизни и общест-

венного сознания? Мировая история, как считает Ф. Энгельс, есть величайшая поэтесса, творящая не 

по произволу, а закономерно. В своих действиях люди исходят из своих мотивов и потребностей, 

преследуя определенные цели и руководствуясь идеями, сознательно меняя ход событий и на гло-

бальном уровне – ход истории. Действия индивидов сливаются в поток действий масс, классов, пар-

тий, правительств. В ходе общественной жизни возникают и борются прогрессивные и регрессивные, 

новейшие и довольно консервативные, истинные и ложные идей. Сталкивается бесконечное множе-

ство индивидуальных, классовых, национальных, межгосударственных и мировых целей и интересов. 

История никогда не повторяется: она движется не по кругу, а по спирали, и кажущиеся повторы все-

гда отличаются друг от друга, неся в себе изменения. История циклична, все произошедшие события 

при их верной трактовке и использовании помогут избежать политических и социальных распри. В 

неповторимой индивидуальности исторических событий есть нечто, что объединяет всю историю в 

целом. Все революции, например, отличаются жестоким кровопролитием, сменой общественного ук-

лада и изменением мировоззрения людей, меняются лишь места, лица и обстоятельства. 

Революционный опыт – важнейшая составная часть всего социального опыта человечества. Его 

значение определяется ролью классовой борьбы и социальных революций в общественном прогрессе, 

в смене одной социально-экономической формации другой [3, с. 27–30]. Он выступает как своего ро-

да связующее звено между прошлым, настоящим и будущим, в нѐм концентрируется всѐ самое суще-

ственное из того, что дали предшествующие революционные выступления народных масс. Чтобы 

лучше понять настоящее и предвидеть будущее, необходимо знать революционный опыт прошлого. 

Творческое использование этого опыта во много содействует повышению сознательности и органи-

зованности революционных сил, эффективности их стратегии и тактики, помогает лучше видеть воз-

можности и перспективы движения, избегать ошибок и поражений, сокращая путь к победе. В этом 

заключается высшая ценность для всего рабочего, освободительного движения. 

Первый успешный опыт революционного перехода к новой общественно-экономической фор-

мации вызвал огромный интерес к нему со стороны широчайших масс. Падение монархии и всего 

буржуазно-капиталистического строя, в результате которого произошла полная смена власти, в ко-

рень изменило Россию [8, с. 166–177]. Люди, так яростно веря в незыблемость самодержавия и вели-

чие монархической династии Романовых, «предают» своего государя и ставят высшей ценностью 

своих жизней служение революции. То всюду звучали лозунги «За Веру, Царя и Отечество!», то на 

их смену приходят «Долой Самодержавие! Да здравствует Демократическая Республика!» Но как 

могла произойти настолько быстрая смена идеалов и мировоззрения российского общества? Сущест-

вует великое многообразие противоречивых мнений о том, была ли революция неизбежна, явилась ли 

она следствием потери сил самодержавия или же была чѐтко продуманным планом действий [9, 

с. 116–120].  

Одно неоспоримо: революция не возникла ниоткуда, ей способствовали конкретные внутрипо-

литические факторы. Предпосылками явились отказ властей в проведении реформ, ведь ни одна из 

политических сил не была заинтересована в пробуждении взвешенного, ответственного отношения к 
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