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Статья посвящена изучению истоков колониальной борьбы европейских держав за сферы влияния 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце XVII – первой половине XVIII в. Международная обстановка, 
сложившаяся вокруг процесса открытия и освоения северного района Тихого океана, фактор опасения 
метрополий утратить сферы своего влияния выделяются как одна из главных причин продвижения стран 
в регионе. Систематизируются причины изучения Северо-Тихоокеанских территорий, отмечаются эко-
номические, политические и научные предпосылки. В первой половине XVIII в. Тихий океан становится 
ареной геополитических интересов ведущих держав. С одной стороны, для этого периода характерно 
англо-французское колониальное противостояние. С другой – интерес этих стран к северу Тихого океана 
не был так ярко выражен в сравнении с позициями России и Испании в регионе. Тем не менее на стыке 
Азии и Америки произошло столкновение интересов нескольких стран, выраженное в непосредственной 
и потенциальной экспансии. Именно в первую половину XVIII в. прослеживается формирование меж-
дународных отношений по вопросам изучения севера Тихого океана и зарождение борьбы держав за 
сферы влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В статье рассматривается взгляд Испании, Франции, 
Великобритании и России на ход колонизации Северной Америки. Российская империя представляется 
основным участником геополитики на севере Азиатско-Тихоокеанского региона. Систематизируются и 
анализируются основные направления политики России в борьбе за сферы влияния в регионе. Изуча-
ется установление российско-британских, российско-французских и российско-испанских отношений по 
вопросам исследования указанных территорий в первой половине XVIII в., анализируется взаимовлияние 
стран на процесс изучения Северо-Тихоокеанского региона и дальнейшего освоения западного побере-
жья Северной Америки. 
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The article is devoted to the study of the origins of the colonial struggle of European powers for spheres 
of influence in the Asia-Pacific region in the late 17th ‒ first half of the 18th century. The international situation 
around the process of opening and developing the northern Pacific Ocean, the fear of metropolises to lose their 
spheres of influence stand out as one of the main reasons for the advancement of countries in the region. The 
reasons for the study of the North Pacific Territories are systematized, economic, political and scientific prerequi-
sites are noted. In the first half of the 18th century, the Pacific Ocean became the arena of geopolitical interests 
of leading powers. On the one hand, this period was characterized by an Anglo-French colonial confrontation. 
On the other hand, the interest of these countries in the north of the Pacific Ocean was not so pronounced in 
comparison with the positions of Russia and Spain in the region. Nevertheless, at the intersection of Asia and 
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Введение. Активная колониальная экс-
пансия европейских держав в XVIII в. при-
вела к вовлечению в орбиту их политики 
обширных территорий Азии, Африки и Аме-
рики. Север Тихого океана оставался неиз-
ученным регионом, его потенциал вызывал 
интерес у многих стран, стремившихся рас-
ширить научные знания о мире, но также ве-
дущих напряжённую борьбу за природные 
ресурсы, развитие торговли и промыслов. 
Конкуренция европейских государств за 
расширение сфер влияния являлась одной 
из важнейших причин дальнейшего поиска 
и освоения новых земель. Представляется 
актуальным рассмотреть малоизученный 
аспект темы – международную обстановку 
конца XVII – первой половины XVIII в., со-
путствующую процессу открытия и освоения 
северного района Тихого океана, особое 
внимание уделяется Российской империи 
как участнику геополитики на севере Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Изучение 
истоков борьбы за колонии позволит понять 
процессы, происходившие на данной терри-
тории в более позднее время.

В отечественной и зарубежной историо-
графии в целом поднимались вопросы изу-
чения Азиатско-Тихоокеанского региона, ко-
торые, в том числе касались особенностей 
освоения этих территорий европейскими 
странами [1–8]. При этом международные 
отношения в регионе остаются малоизу-
ченной темой. Исключение составляют не-
которые недавно вышедшие работы [9–14]. 
Вместе с тем изучение взгляда российско-
го, испанского, французского и британского 
правительств на ход колонизации Северной 
Америки требует дальнейших исследова-
ний. Особый интерес представляет рас-
смотрение Российской империи как одного 
из главных участников процесса освоения 

Азиатско-Тихоокеанского региона и анализ 
взаимовлияния стран в этом вопросе.

Методология и методы исследова-
ния. При написании статьи использована 
методология, опирающаяся на современ-
ные достижения исторической науки и учи-
тывающая достижения междисциплинарно-
го подхода. Применены как традиционные 
методы исследования – сравнительный, 
описательный, так и новые – элементы ми-
кроистории и др. При рассмотрении иссле-
довательского вопроса использованы тео-
ретические исторические (биографический, 
ретроспективный), а также методы смежных 
исторических дисциплин (метод картогра-
фии) и др. В данной статье мы опираем-
ся на методику изучения истоков Русской 
Америки, предложенной А. Ю. Петровым, в 
частности, обращаемся к истории Русской 
Америки в «узком и широком аспектах» [15].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Победа в Северной войне сделала 
Россию полноправным участником европей-
ской международной системы. В 1721 г. Рос-
сия была провозглашена империей. Пётр I 
наблюдал все происходившие процессы, 
связанные с колонизацией новых территорий 
и уже видел свою страну колониальной дер-
жавой, которая, закрепившись на своих за-
падных границах, имела амбиции на южном 
и восточном направлениях, проявляла инте-
рес к заокеанским территориям. В результа-
те проведённых Петром I реформ появилась 
материальная база для будущих исследова-
ний: создание военно-морского флота, раз-
витие металлургии, судостроения, торговли, 
астрономии, картографии и др. 

Россия не принимала непосредственно-
го участия в колониальных войнах западных 
стран. Однако вопрос о безопасности своих 
владений на Дальнем Востоке был актуален 

America, there was a clash of interests of several countries, expressed in direct and potential expansion. It was 
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для Петровской эпохи. Оказывало своё вли-
яние стремление Англии и Франции воспре-
пятствовать усилению военного могущества 
России. Укрепление границ, помимо других 
обстоятельств, требовало изучения и освое-
ния земель в северной части Тихого океана, 
что являлось внешнеполитическим вопросом 
стратегического значения [2, с. 43]. Пётр I по-
нимал, что у западных стран нет точных све-
дений о северных тихоокеанских территори-
ях. Россия могла включиться в борьбу за 
колонии по праву первооткрывателя. Образо-
вание «заморских» колониальных владений 
могло повлиять на усиление международного 
положения государства и за крепление за ним 
статуса империи. Интерес к новым землям 
был вызван не только научной составляющей 
и экономическими факторами, но политиче-
ские, стратегические причины, конкуренция 
стран за расширение сфер влияния, геополи-
тические интересы укрепления своих пози-
ций в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-
влияли на дальнейшее изучение указанных 
территорий. 

В Петровскую эпоху географические 
изыскания и развитие самой географии 
носили организованный государственный 
характер. Проводились широкие исследо-
вания, направленные на изучение европей-
ской территории России, Каспийского моря и 
прилегающих к нему обширных территорий, 
восточных регионов страны. В Восточной 
политике Петра I мы выделяем несколько 
направлений: Сибирь, Китай, Дальний Вос-
ток, Тихий океан. В это время проводились 
поиски сухопутных путей в Китай и Индию. 
При проведении дипломатической миссии в 
Китай российскому послу поручались поли-
тические и торговые задачи по урегулирова-
нию спорных вопросов. Параллельно было 
необходимо производить сбор научного 
материала как о Китае, так и о Сибири по 
пути следования. При изучении внутренних 
районов Сибири большое внимание уделя-
лось научным изысканиям в разных обла-
стях знания, исследованиями руководили 
широко образованные учёные. Плавания по 
Северному Ледовитому океану были обу-
словлены поиском новых земель. Участие в 
них принимали служилые люди. Более под-
робно следует выделить изучение Дальнего 
Востока и изыскания в водах Тихого океана, 
проведённые российскими тихоокеанскими 
экспедициями конца XVII – первой полови-
ны XVIII в.

Экспедиции можно разделить по геогра-
фическому признаку, поскольку они имели 
разные направления исследовательской де-
ятельности. На Дальнем Востоке перед 
ними стояла задача открытия морского пути 
из Охотска на Камчатку, который мог бы пре-
доставить возможность для плаваний по Ти-
хому океану и поиска новых земель. Одно-
временно экспедиции должны были прово-
дить изыскания вдоль западного побережья 
самого полуострова и южной его оконечно-
сти, изучать южные берега Охотского моря, 
исследовать северные Курильские острова 
и морской путь с Камчатки к берегам Япо-
нии. На Тихом океане экспедициям предпи-
сывалось проводить поиск земель восточ-
нее «Анадырского носа», исследовать тихо-
океанский путь в Северную Америку, устано-
вить подлинное взаиморасположение Азии 
и Америки. Русские географические откры-
тия способствовали образованию «замор-
ских» колониальных владений. Открытие 
Америки со стороны России являлось зако-
номерной частью широкого колонизацион-
ного движения через Сибирь к берегам Ти-
хого океана, а затем и северо-западной ча-
сти Америки [16, с. 307].

Российские тихоокеанские экспедиции 
можно условно классифицировать и по не-
которым характеристикам организации и 
проведения исследований. Так, выделим го-
сударственные и частные экспедиции. Ука-
зы об организации исследовательских пла-
ваний, как правило, исходили от императо-
ра, но сибирский губернатор мог и самосто-
ятельно выступать за проведение исследо-
ваний в регионе. Инициаторами новых изы-
сканий могли быть сибирские казаки, кото-
рые проводили свои собственные исследо-
вания. Такие плавания были характерны 
для ранних экспедиций на Дальнем Востоке. 
Они преследовали государственные инте-
ресы и действовали по указу императора, 
однако плавания могли быть своевольными, 
частными (например, экспедиция И. П. Ко-
зыревского на Курильские острова). Иссле-
дования на Тихом океане также имели част-
ную инициативу, но в основном исходили от 
государства. В связи с этим интерес пред-
ставляет предложение Ф. С. Салтыкова по 
организации купеческой деятельности по 
освоению Азиатско-Тихоокеанского региона 
уже в начале XVIII в. [17].

Другим критерием в классификации 
проводимых исследований можно назвать 
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их секретный и открытый характер. Понима-
ние необходимости исследования белых пя-
тен на карте, в частности севера Тихоокеан-
ского региона, присутствовало как у сооте-
чественников, так и у иностранцев. Обще-
ственное движение народных масс на восток 
не было секретом для людей эпохи Петра I. 
Сведения о проводимых исследованиях рас-
пространялись, собирались и влияли на 
дальнейшее изучение новых территорий. 
При организации первых тихоокеанских экс-
педиций в инструкциях не упоминается кон-
фиденциальность проводимых исследова-
ний. Однако, с другой стороны, организация 
правительственных экспедиций на Тихом 
океане вместе с тем носила секретный ха-
рактер. Следует учитывать, что помимо офи-
циальных инструкций существовали неглас-
ные инструкции, возможно, в устной форме, 
либо дополнительные документы, которые 
уничтожались сразу после прочтения (напри-
мер, экспедиция И. М. Евреинова и Ф. Ф. Лу-
жина, а также экспедиции на Камчатку В. Бе-
ринга). Как отмечают современные исследо-
ватели, одна из причин секретности была 
связана со стремлением избежать конфлик-
та с западными странами по вопросам меж-
дународного колониального права, нормы 
которого уже действовали в Западной Евро-
пе с конца XV в., но ещё не применялись в 
России. Наблюдалось стремление избежать 
конфликта с мадридским двором, считавшим 
север Тихого океана своими колониальными 
владениями [14, с. 93].

Российские тихоокеанские экспедиции 
можно разделить по масштабности задей-
ствованных в их организации и проведении 
российских регионов и структур. Изучение 
севера Тихого океана российскими экспеди-
циями представляется постепенным про-
цессом, охватывающим большой времен-
ной промежуток, в течение которого органи-
зация исследований претерпела качествен-
ные изменения. От менее масштабных экс-
педиций (в плане стоящих перед ними це-
лей, количества участвующих в их осущест-
влении лиц, их профессионализма, финан-
совой стороны вопроса, вовлечённости дру-
гих территорий страны и различных учреж-
дений в их реализацию) правительство по-
степенно пришло к идее организации специ-
альной глобальной экспедиции по изучению 
Азиатско-Тихоокеанского региона, которой 
стала Вторая Камчатская экспедиция под 
руководством В. Беринга. 

Со временем географические изыска-
ния на севере Тихого океана приобрели 
вид единого, целенаправленного процесса, 
имевшего сложные и многочисленные за-
дачи и представляющего собой волю мо-
нарха по реализации многостороннего пла-
на открытия и освоения Азиатско-Тихооке-
анского региона. Такая продуманная систе-
ма организации масштабных исследований 
на Севере Тихого океана, подчинённая го-
сударственному контролю, вовлекающая в 
реализацию различные регионы страны, 
многочисленные учреждения, профессио-
нальных исполнителей ‒ участников плава-
ний, была заложена и во многом оформле-
на благодаря замыслам и деятельности 
Петра Великого.

В результате деятельности экспедиций 
были найдены новые сухопутные маршруты 
между Якутском и Охотском, изучен морской 
путь от Охотска до Камчатки, исследованы 
северные Курильские острова, южная часть 
Охотского моря и Шантарские острова. Пер-
выми русскими, обнаружившими Северную 
Америку, были И. Федоров и М. Гвоздев, ко-
торым удалось подойти к «Большой земле» в 
1732 г. Однако для освоения Дальнего Восто-
ка, открытия и колонизации северо-западной 
части Америки особое значение имели Кам-
чатские экспедиции под руководством В. Бе-
ринга [18; 19]. В целом в первой половине 
XVIII в. деятельность экспедиций повлияла 
на изучение и освоение севера Тихого океа-
на, подготовку дальнейших масштабных ис-
следований, закрепление приоритета России 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Одной из главных стран ‒ участниц 
борьбы за сферы влияния в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе являлась Испанская 
монархия. Права на испанские территории 
на северо-западе Северной Америки были 
официально заявлены на международном 
уровне и подтверждены географическими 
изысканиями ещё в XV в. Причиной возоб-
новления испанской колонизации в XVIII в. 
наряду с другими обстоятельствами следу-
ет считать внешнеполитический фактор. До 
испанских властей доходила информация о 
приближении русских к северо-западному по-
бережью Америки. Опасаясь утратить сферу 
своего влияния, во второй половине XVIII в. 
испанцы активно продвинулись в Верхней 
Калифорнии и основали ряд миссий [см.: 9].

В свою очередь, в России планировали 
составить конкуренцию испанской колони-
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зации в Северной Америке, используя при 
этом дипломатию и слабые места испан-
ской политики продвижения. Особое место 
занимали идеи по мирному освоению новых 
территорий. Вопросы с положением «ино-
верцев» в первой половине XVIII в. стояли 
на повестке дня, так как со времени про-
движения русских на север Тихого океана 
продолжалось активное взаимодействие с 
коренными жителями [20, с. 49].

Другой страной, заинтересованной в 
изучении Азиатско-Тихоокеанского региона, 
была Франция. Проникновение французов 
в Северную Америку относится ко второй 
половине XVI в., а систематическая колони-
зация ‒ к началу XVII в. В 1716 г. при посе-
щении Франции Петром I Парижская акаде-
мия наук выразила мнение о необходимости 
исследования взаиморасположения Азии 
и Америки, отталкиваясь, прежде всего, от 
важности проблемы, стоявшей перед гео-
графической наукой. При этом отмечалось, 
что подобное исследование может быть осу-
ществлено только русским царём. 

Вместе с тем Парижская академия наук 
обратилась к Петру I с просьбой разрешить 
французским ученым проехать в Сибирь, 
определить расстояние между восточным 
побережьем Азии и западным побережьем 
Северной Америки, изучить состав населе-
ния Америки и прилегающих к ней остро-
вов. Принимая во внимание позицию царя 
в этом вопросе,, становится очевидным его 
ответ: царь заявил французским учёным, 
что Россия собственными средствами ре-
шит поставленную задачу. Данная ситуация 
подчёркивает геополитические интересы 
стран при изучении указанных территорий 

[2, с. 24–25]. 
Камчатские экспедиции Беринга вызва-

ли интерес и усиливали беспокойство евро-
пейских стран. Иностранные дипломаты, в 
том числе и французские, стремились со-
брать информацию по этому вопросу. Фран-
цузский посол Кампредон оставил сведения 
о поиске морского пути в Индию. Он сооб-
щал, что после Северной войны главной 
задачей Петра I стало налаживание торго-
вых связей с восточными странами. Посол 
считал, что царь направил из Архангельска 
два корабля для установления истинного 
взаиморасположения Азии и Америки и оты-
скания морского пути в Индию через устье 
реки Обь. Французский посол полагал, что 
если бы такой путь был найден, то Россия 

могла бы составить конкуренцию Англии и 
Голландии, так как на его преодоление до 
берегов Японии уходило бы два месяца, а 
не полтора года как при кругосветном путе-
шествии [17, с. 32]. Исследователи считают, 
что такая экспедиция могла быть реальной, 
но она закончилась неудачей так же, как и 
экспедиция на Дальний Восток из Архан-
гельска. Французский специальный послан-
ник Эдуар-Саломон Фонтон де ль’Этан-ла-
Виль собирал сведения об исследованиях 
В. Беринга [9, с. 15].

Любопытное предположение было 
выдвинуто М. И. Беловым. Как известно, 
во время Первой Камчатской экспедиции 
В. Беринг не стал продвигаться севернее 
67° 18’ с. ш. и 167° з. д. и отдал приказ о 
возвращении на Камчатку. Исследователь 
предполагал, что в таком решении какую-то 
роль сыграли связи В. Беринга с некоторыми 
иностранными дипломатами. Достижение 
экспедицией Аляски, на территорию кото-
рой могла претендовать Франция, союзни-
ца Голландии, позволило бы закрепить эту 
землю по праву первооткрытия за Россией 
[21, с. 255–256]. Получалось, что В. Беринг 
не хотел плыть к берегам Аляски, поскольку 
мог нарушить интересы Франции. Конечно, 
с таким предположением едва ли можно со-
гласиться, тем более что в 1730 г. В. Беринг 
подал правительству проект организации 
новой экспедиции к берегам Америки и Япо-
нии. Посещение Японии не могло совпадать 
с интересами Голландии, которая в то время 
являлась единственной страной, получив-
шей от Японии право торговли [22, с. 354]. В 
целом стремление к исследованию Японии, 
возможность установления с ней контактов 
ещё в петровское время было актуальным 
вопросом. Интересно также, что Пётр I, хо-
рошо знавший карты, считал, что Япония и 
Америка находятся недалеко друг от друга. 
Этот факт отмечается некоторыми иссле-
дователями как объяснение поиска берегов 
Америки вблизи Курильских островов. 

Интерес Франции к российским откры-
тиям можно рассмотреть с точки зрения 
научных причин, заключающихся в стрем-
лении Франции получить новые географи-
ческие сведения, собранные иностранными 
экспедициями. С середины XVIII в. на фран-
цузских картах изображался архипелаг из 
предполагаемых островов на западе Тихо-
го океана. В атласе Ж. Н. Делиля показан 
маршрут испанца Менданьи, в «Общем 
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атласе» Ж. Б. де Анвиля был изображён 
ряд островов [23]. Результаты российских 
открытий также нашли своё отражение 
на сводных картах Франции. Французские 
картографы долгое время сотрудничали 
с Петербургской академией наук. При ор-
ганизации Второй Камчатской экспедиции 
профессор Ж. Н. Делиль был специально 
приглашен из Франции для утверждения 
будущего маршрута экспедиции.

С другой стороны, в это время проис-
ходили случаи похищения российских карт. 
Было установлено, что английский посол в 
Петербурге и некий французский агент одно-
временно получили карту В. Беринга без его 
ведома. Как выяснилось, сам Ж. Н. Делиль 
в больших количествах пересылал карты в 
Париж. Опубликованная в 1752 г. карта Де-
лиля не соответствовала действительности 
и предположительно была издана одновре-
менно для использования новых сведений 
и для подрыва приоритета русской науки [1, 
с. 253–255]. 

На рубеже XVII–XVIII вв. Британская им-
перия состояла из одиннадцати колоний на 
восточном побережье Северной Америки и 
ещё не имела твёрдых позиций на севере 
Тихого океана. Однако Компания Гудзонова 
залива занималась продвижением к севе-
ро-западу Америки, границы колоний посте-
пенно двигалась на запад. В первой полови-
не XVIII в. британские моряки неоднократно 
осуществляли кругосветное плавание, захо-
дя в северную часть Тихого океана. Англий-
ские корабли достигали калифорнийского 
побережья, нападали на испанские суда, де-
монстрировали свои притязания на сферы 
влияния в Новом Свете [24, с. 36–40]. 

В XVIII в. ценные разведданные пре-
доставляли британскому правительству 
дипломаты, а также военные специали-
сты, находившиеся на царской службе [25, 
с. 177–178]. Морской офицер Джон Ден по-
мимо других фактов развития российского 
флота оставил интересные предположения 
о возможностях использования военного 
флота России в мирное время, в том числе 
для развития торговли. Кроме того, интерес 
представляют сведения об острове Тобаго 
в Вест-Индии [26]. Предложение по захвату 
острова Тобаго принадлежало английскому 
купцу Руперту Беку. В 1699 г. герцог Фер-
динанд просил Петра I принять под свою 
державу принадлежавший ранее Курляндии 
остров. Отмечалось, что такой шаг мог бы 

положительно повлиять на развитие торгов-
ли между Россией и Латинской Америкой. 
Однако данный проект не был осуществлён 
[Там же, с. 186]. 

Многие страны были заинтересованы 
в открытии пролива Аниан и снаряжали ис-
следовательские экспедиции. Изначально 
цель плаваний была научная – географиче-
ские изыскания и описание новых террито-
рий. Постепенно поиск пролива приобретал 
экономическое и политическое значение. 
Попытки иностранцев найти путь в Индию 
и Китай вдоль берегов Северного Ледови-
того океана, как и северо-западным путём, 
обогнув Северную Америку, оказались без-
успешными. Между тем в северо-восточном 
проходе вокруг Азии совершались открытия 
русскими путешественниками [1, с. 28].

К Петровской эпохе относятся идеи 
Ф. С. Салтыкова по поиску и использованию 
морского пути от Архангельска в Тихий оке-
ан, до Японии и Китая. По его мнению, та-
кой путь мог бы принести большую пользу 
государству и позволил бы конкурировать с 
западными торговыми компаниями в восточ-
ных странах [17, с. 21–24]. Английский капи-
тан Джон Перри в своей книге сообщает све-
дения о запланированных российских тихо-
океанских экспедициях. Отмечает, что Пётр 
I хотел провести исследования для опре-
деления возможности прохождения кора-
блей мимо Новой Земли в Татарское море. 
Дальнейшее строительство кораблей в этом 
регионе и отправка их к берегам восточных 
стран могли бы привести к открытию нового, 
выгодного пути для торговли [27, с. 40–41]. 

Пётр I планировал проложить торговый 
путь в Индию и поэтому намеревался по-
слать два корабля на Мадагаскар, который 
рассматривался как промежуточная станция 
для торговли с Индией. По инструкции кора-
блям было необходимо идти до Бенгалии. 
Пираты, обосновавшиеся на острове Мада-
гаскар, искали покровительства у европей-
ских государей. Пётр I решил предложить им 
своё покровительство и тем самым получить 
стратегически важный опорный пункт в юж-
ных морях. Данное предприятие не было ре-
ализовано. Вместе с тем, следует отметить, 
что Пётр I обдумывал пути установления 
связей не только с Ост-Индией, но и с Вест- 
Индией, а также с Америкой, торговля с кото-
рой полностью находилась в руках Испании. 
В 1716 г. несколько торговых домов в Петер-
бурге запросили право торговли с Японией и 
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Ост-Индией. В 1724 г. был подписан указ об 
учреждении компании для торговли с Испа-
нией, в 1725 г. – указ о посылке кораблей в 
Средиземное море, в Кадис [2, с. 41]. 

В первой половине XVIII в. Тихий океан 
становится ареной геополитических интере-
сов ведущих стран. Европейские державы 
занимались завоеванием и освоением за-
морских территорий. Соперничество между 
Францией и Великобританией за колонии 
стало одной из доминант европейской и 
мировой политики. Однако представляется 
необходимым рассматривать развитие меж-
дународных отношений в регионе с учётом 
успешного продвижения Российской импе-
рии и сильных позиций Испанской монархии 
на данной территории. Каждая из четырёх 
держав была заинтересована в изучении се-
вера Азиатско-Тихоокеанского региона как с 
научных, так и с экономических и политиче-
ских позиций. Взаимовлияние стран, стрем-
ление к первооткрытию со всеми преиму-
ществами этого права представляли собой 
импульс в дальнейшем продвижении в ре-
гионе. Изыскания держались в секрете, но 
дипломатические службы собирали инфор-
мацию о новых географических открытиях.

Общее осложнение международной об-
становки, англо-французские войны за коло-
нии наряду с другими причинами побуждали 
Россию ускорить поиски новых торговых пу-
тей и исследовать неизвестные ещё земли 
на Тихом океане, обезопасить свои границы, 
утвердить правовой статус новых террито-
рий, решить вопрос с «иноверцами». Геогра-
фические изыскания на севере Тихого океа-
на в первой половине XVIII в. приобрели вид 
единого, целенаправленного процесса, кото-
рый должен был реализовывать многозадач-
ный и широкомасштабный план открытия и 
освоения Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Этот процесс можно представить в виде 
классификации по географическим направ-
лениям изысканий, а также по внутренним 
особенностям организации и проведения 
исследований. В свою очередь, успехи Рос-
сии на севере Тихого океана способствовали 
продвижению англичан с западного побере-
жья Северной Америки на восточный, орга-
низации исследовательских экспедиций. 

Российско-французские отношения 
в регионе во многом носили научный ха-
рактер. Французские картографы активно 
сотрудничали с Петербургской академией 
наук. Вместе с тем понимание экономиче-

ских и геополитических интересов, связан-
ных с планами по развитию торговли с вос-
точными странами, также имело своё значе-
ние в дипломатических отношениях держав. 

Российско-испанские отношения на 
северо-западе Тихого океана в конце XVII‒
XVIII вв. определили вектор и характер по-
следующего освоения запада Америки. Ам-
бициозная политика Петра I способствовала 
уверенному территориальному продви-
жению русских к Тихому океану, обеспечила 
расширение границ Российской империи. В 
России знали и учитывали позиции Испан-
ской монархии в регионе. В свою очередь, 
освоение Испанией Калифорнии и продви-
жение на север было осущест влено во мно-
гом в результате опасений русского закре-
пления в Калифорнии. 

Заключение. Таким образом, в рамках 
исследовательской статьи рассмотрена меж-
дународная обстановка конца XVII – первой 
половины XVIII в., сопутствующая процессу 
открытия и освоения северного района Ти-
хого океана. Особое внимание уделено Рос-
сийской империи как участнику геополитики 
на севере Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Удалось систематизировать и проанализиро-
вать основные направления политики России 
в борьбе за сферы влияния в регионе. Выде-
лены основные направления исследователь-
ской деятельности российских тихоокеанских 
экспедиций, рассмотрены особенности орга-
низации и проведения плаваний и происхо-
дившие в этом процессе изменения. В целом 
удалось проанализировать причины борьбы 
за колонии и выделить значение междуна-
родного фактора в борьбе за сферы влияния 
на севере Тихого океана в первой половине 
XVIII в. Столкновение интересов нескольких 
стран выражалось в непосредственной и 
потенциальной экспансии. Общая внешне-
политическая обстановка, научный интерес 
к неизвестным территориям, экономические 
выгоды, развитие торговых отношений, ге-
ополитические интересы, борьба за сферы 
влияния стали причинами активизации ис-
следовательской деятельности в северной 
части Тихого океана. Открытое противо-
стояние стран станет выражено несколько 
позднее, однако именно в первую половину 
XVIII в. прослеживается формирование меж-
дународных отношений по вопросам изуче-
ния Северо-Тихоокеанских территорий и за-
рождение борьбы держав за сферы влияние 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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