
Научная статья
УДК 94
DOI: 10.21209/1996-7853-2024-19-2-142-149

Англия и Россия у истоков борьбы за тихоокеанские 
колонии в первой половине XVIII века

Александр Юрьевич Петров
Институт всеобщей истории РАН, г. Москва, Россия

alaska13@yandex.com, https://orcid.org/0000-0002-1688-4096

Статья посвящена истокам борьбы России и Англии за колонии на севере Тихого океана. Цель ис-
следования заключается в том, чтобы показать взаимосвязь событий на севере Тихого океана с общим 
ходом колонизации новых территорий. Рассматривается интерес Петра I к Англии. В статье выявляются 
факторы, которые способствовали колонизации северо-запада Америки, в том числе уровень географи-
ческих знаний в обеих странах о границах Америки и Азии. Показывается, что их изучение стало сложным 
и многоплановым процессом, в котором принимали участие английские и российские мореплаватели, а 
контролировался он государственной властью обеих стран. Отмечается важность инициативы частных 
коммерческих компаний в колонизации территорий. Обращается внимание на то, что Великобритания 
проводила сначала острожную политику, сменившуюся на активную фазу в конце XVIII в. Если для Вели-
кобритании интерес в первую очередь был связан с поиском северного пути из Атлантического в Тихий 
океан, то продвижение России на северо-запад Америки обусловлено причинами экономического и поли-
тического содержания. В статье отмечаются изменения позиции Великобритании и России по отношению 
к рассматриваемым территориям на протяжении изучаемого периода. Делается вывод, что особенности 
навигации в Тихом океане делали столкновение в открытом море менее вероятным, чем в прибрежных 
водах и на суше, где русским промышленникам в дальнейшем противостояли представители Компании 
Гудзонова залива. Автор при подготовке статьи опирался на исторические методы и подходы других дис-
циплин с привлечением архивных источников. Полученные результаты могут быть использованы в теоре-
тической и практической частях взаимодействия со странами АТР, а также Англии.
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The article is about the development of the struggle between Russia and England for colonies in the North 
Pacific Ocean. The purpose of our research is to show the relationship between events in the North Pacific 
Ocean and the general course of colonization of new territories. The interest of Peter the Great in England is 
considered. The article identifies factors that contributed to the development of the American northwest, includ-
ing the level of geographical knowledge in both countries about the borders of America and Asia. It is shown that 
their study became a complex and multifaceted process in which English and Russian navigators took part, and 
it was controlled by the state authorities of both countries. The importance of the initiative of private commer-
cial companies in the development of territories is emphasized. It is noted that Great Britain initially pursued a 
cautious policy, which gave way to an active phase at the end of the 18th century. If Great Britain’s interest was 
primarily associated with the search for a northern route from the Atlantic to the Pacific Ocean, then Russia’s ad-
vance to the north-west of America was due to economic and political reasons. The article looks at the changes 
in the attitude of Russia as well as England in relation to the territories under consideration throughout the period 
under study. It is concluded that the peculiarities of sailing in the waters of the Pacific Ocean made a collision on 
the high seas less likely than in coastal waters and on land, where Russian fur hunters were subsequently op-
posed by representatives of the Hudson’s Bay Company. The article is written on the basis of an interdisciplinary 
approach, using archival sources. The results we obtained can be used in the theoretical and practical parts of 
interaction with the countries of the Asia-Pacific region, as well as England. 
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Введение. В период с XVI по первую по-
ловину XVIII в. многие европейские страны 
проявляли интерес к разгадке существова-
ния пролива Аниан, что стало стимулом от-
правки российских, английских и испанских 
экспедиций с целью изучения северо-за-
пада американского континента. В 1579 г. 
английский мореплаватель Ф. Дрейк пред-
принял попытку найти этот пролив, но смог 
пройти лишь определённое расстояние у 
северо-западного побережья Америки. В 
1643 г. экспедиция М. Г. Фриса отправилась 
на север от Японии в надежде найти леген-
дарные острова, где якобы имелись богатые 
залежи золота и серебра. Это привело к 
возникновению легенды об «открытии» «за-
падного мыса Америки», расположенного на 
острове Уруп [1, с. 14]. Между тем в России 
уже в середине XVII в. экспедиция С. Дежне-
ва смогла пройти проливом, разделяющим 
Азию и Америку. Результаты этого плавания 
были оценены потомками гораздо позже. 
На уровне уже целенаправленной государ-
ственной политики изучение пределов Рос-
сийской империи и потенциальных колоний 
проводилось уже в первой четверти XVIII 
в., и связано оно было с личностью первого 
российского императора – Петра I.

Обзор литературы. Историю россий-
ско-английских отношений изучали оте-
чественные и зарубежные учёные [2; 3]. 
Имеется достаточно много книг и статей 
по различным периодам истории отноше-
ний между странами [4]. Есть диссертации, 
написанные как по отечественной, так и 
всеобщей истории, в которых освещались 
отдельные сюжеты, имеющие прямое или 
косвенное отношение к северу Тихого оке-
ана [5–7]. Опубликованы многотомные до-
кументальные сборники, в которых имеются 
редкие реляции, инструкции, письма русских 
путешественников, а также указы и распоря-
жения российских правителей, в том числе 
их собственноручные записи1. Поэтому при 
изучении вопросов, поднимаемых в данной 
статье, мы опирались на сборники докумен-
тов, в подготовке которых принимали  уча-
стие2.

1  Русско-британские торговые отношения в 
XVIII веке: сб. документов / Рос. АН, Ин-т рос. истории; 
сост. и авт. введ. А. В. Демкин. – М.: ИРИ, 1994. – 73 с.

2  Русские экспедиции по изучению северной части 
Тихого океана в первой половине XVIII в.: сб. докумен-
тов / ред. А. Л. Нарочницкий [и др.]. – М.: Наука, 1981. – 
Т. 1. – 320 с.; 1989. – Т. 2. – 397 с.; Российско-амери-
канская компания и изучение Тихоокеанского Севера, 
1799–1815.: сб. документов / ред. А. Л. Нарочницкий, 

Методология и методы исследова-
ния. При подготовке материала для статьи 
мы использовали подходы и методы, кото-
рые свойственны как истории, так и другим 
смежным гуманитарным наукам, что может 
говорить о мультидисциплинарности прове-
дённых изысканий. Можно привести пример 
использования лингвистических методов 
при изучении документов Петровской эпохи, 
в том числе при анализе инструкции Петра I 
В. Берингу. Мы также привлекали новей-
шие достижения географии, антропологии 
и политологии, придерживались принципов 
историзма, а также комплексности при изу-
чении событий, объективности при анали-
зе источников и детерминизма. Опирались 
на уже опробованную нами методологию 
при подготовке к публикации источников на 
русском, испанском, французском и других 
языках по схожим с изучаемым в статье сю-
жетам. Например, использование сведений, 
демонстрирующих борьбу мнений в англий-
ском парламенте, позволило отметить раз-
ные точки зрения на колонизацию новых 
территорий.

В статье, ограниченной по объёму, нам 
удалось лишь схематично обозначить общие 
вопросы, повлиявшие на русско-английские 
отношения на севере Тихого океана, напри-
мер борьбу за заключение договоров между 
Англией и Россией. Думается, что при изуче-
нии отношений между двумя странами сле-
дует выявить  дополнительные сведения в 
отечественных и зарубежных архивах, осо-
бенно в ряде федеральных архивов Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Результаты исследования и их об-
суждение. В конце XVII в. молодой москов-
ский царь Петр осуществил задуманную 
мечту – отправился изучать опыт Западной 
Европы в самых разных сферах от строи-
тельства судов до медицины [8, с. 3–13]. 
Царь отправился в составе Великого по-
сольства под именем Петра Михайлова со 
своими ближайшими сподвижниками и мо-
лодыми дворянами. Петр I  стремился не 
просто перенять опыт Западной Европы, а 
самому научиться тому, что он считал важ-
ным для развития государства. 

Когда посольство прибыло в Англию, 
Петр I снял целый дом и оттуда направил-
ся на судостроительную верфь, где задумал 
Н. Н. Болховитинов. – М.: Наука, 1994. – Т. 3. – 275 с.; 
Российско-американская компания и изучение Тихо-
океанского Севера, 1815–1841 / ред. Н. Н. Болховити-
нов [и др.]. – М.: Наука, 2005. – Т. 4. – 456 с.

143142

Humanitarian Vector. 2024. Vol. 19. No. 2

England and Russia: The Beginnings of the Struggle for the Pacific Colonies, 1700–1750

Petrov A. Yu. 



освоить все тонкости строительства совре-
менных судов. Кроме ведения дипломати-
ческих переговоров в королевской резиден-
ции, он искал встречи с учёными-географа-
ми. Его занимали все стороны жизни англи-
чан – от медицины до религии. Именно тогда 
Петр I встретился с протестантами, которые 
направлялись в Новый Свет, путь куда был 
уже достаточно хорошо известен после пла-
вания Х. Колумба. Кроме того, Петр, хорошо 
разбиравшийся в географии, знал о поселе-
ниях испанцев и португальцев в Латинской 
Америке. Но на вопрос о собственных тер-
риториях ответить мог лишь приблизитель-
но, когда речь зашла о восточных окраинах 
России. Между тем при всём внешнем ра-
душии приёма посольства дипломаты ев-
ропейских стран вели весьма осторожные 
переговоры с Петром I, не доверяли ему и 
уклончиво отвечали относительно возмож-
ной поддержки России накануне Северной 
войны со Швецией [9, с. 113–115]. 

В Западной Европе Петр I встретился с 
известным учёным Лейбницем, от которого 
узнал о росте интереса англичан к изуче-
нию севера Тихого океана. Тот был весьма 
недоволен тем, что в Англии будущего рос-
сийского императора старались поразить 
роскошью дворцов, но при этом мало кто об-
ращал внимание на обмен географическими 
знаниями [10–11].

Во время пребывания в Западной Евро-
пе московский царь смог провести весьма 
содержательную беседу с учёным Н. Витсе-
ном (Nicolaes Witsen), который хорошо знал 
английский двор и был знаком с О. Кромве-
лем. В начале 90-х гг. XVIII в. Н. Витсен по-
знакомился с Петром I и сохранил связи с 
ним на долгие годы. Тогда же он заинтересо-
вался географией и составил описание к по-
ездке Федора Исаковича Байкова в Пекин. 
Говоря о изображении северо-восточной 
оконечности Азии, Н. Витсен отметил два 
стремящихся в бесконечность полуострова. 
Он сомневался насчёт того, соединяются ли 
континенты, но отметил попытки англичан 
узнать об этой географической проблеме 
[12, с. 278–279]. 

Как установил ленинградский историк 
Б. П. Полевой, русский царь при беседе с 
голландским учёным заявил, что существу-
ет возможность плавания из устья Енисея 
до реки Амур, а между Америкой и Азией 
существует пролив, по которому уже ходи-
ли казачьи суда со времён С. Дежнева. Но 

сомнения голландского друга молодого царя 
оказались решающими. На протяжении всей 
своей жизни Петр I был склонен ставить под 
сомнение сведения казаков, которые уве-
ренно заявляли о существовании пролива. 
Вскоре в Голландию и Англию были направ-
лены географические документы, свиде-
тельствующие о реальности навигации на 
восточных границах России [13].

Именно в это время в результате похо-
да В. В. Атласова в 1697–1698 гг. получены 
достоверные сведения о промысловых бо-
гатствах края и установлено, что полуостров 
омывается Тихим океаном. Атласов был 
крестьянином из Великого Устюга, откуда 
вышли многие первопроходцы. Прибыв в 
Сибирь в 1672 г., он выполнял разные слу-
жебные поручения в острогах, а в 1695 г. 
получил назначение приказчиком самого от-
далённого из них – Анадырска, откуда он и 
отплыл на Камчатку.

В дальнейшем одну из важнейших за-
дач, связанную с отношениями с Англией, 
поручено было решить Федору Степановичу 
Салтыкову. Он был направлен в Англию в 
1711 г. для изучения корабельного ремесла 
и покупки судов. Исходя из такой постановки 
цели экспедиции Салтыкова, можно предпо-
ложить, что к началу второго десятилетия 
XVIII в. Петр I пришёл к выводу, что Россия 
может перенять опыт Англии при строитель-
стве судов для плавания в Тихом океане.

Пятнадцать лет спустя после Велико-
го посольства Петр I получил предложение 
о путешествии к Тихому океану на своих 
судах по сибирским рекам1. В этой бумаге 
считалось возможным совершить путь из 
Ледовитого океана в Тихий за счёт обхода 
северо-восточной оконечности Азии и орга-
низовать плавание от устья р. Лены. Также 
предполагалось установление торговых свя-
зей со странами Европы и создание торгово-
го пути через Тихий океан в Китай, что мог-
ло укрепить российско-китайскую морскую 
торговлю с Цинской империей. Экономиче-
ской (и в некоторой степени политической) 
стабильности в российской Сибири способ-
ствовало то, что товары из этого региона 
активно поставлялись в Цинскую державу, 
которая стала ёмким рынком сбыта для 
российских товаров. В то время как достав-
ка сибирских товаров в европейскую часть 
России была существенно затруднена. Ос-

1  Пропозиции Федора Салтыкова // Российский го-
сударственный архив древних актов (РГАДА). – Ф. 9. – 
Отд. 11. – Кн. 13. – Л. 958–962.
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новным вызовом, очевидно, становились 
расстояния, но проблемы могли возникнуть 
и в части рентабельности. Именно в этот пе-
риод развивается суконное производство в 
Англии, которая также была заинтересована 
в получении пушнины из Северной Америки 
[14], а потому китайский рынок выглядел не 
только перспективным, но и в принципе – с 
определёнными допущениями – единствен-
но возможным [15].

По приглашению российских властей в 
России проживали моряки из Англии. Так, 
капитан Дж. Перри сообщает, что в 1698–
1715 гг. российский царь хотел отправить 
людей для составления точной карты стра-
ны и проверить возможность прохождения 
кораблями территории мимо Новой Земли 
в северное море, восточнее р. Оби, а так-
же идею о постройке в этом месте кораблей 
для путешествия в Китай и Японию1.

В 1721 г. французский полномочный 
министр при русском императорском дворе 
Ж. де Кампредон предложил отправить экс-
педицию из устья р. Оби для «разыскания» 
морского пути в Тихий океан. Он полагал, 
что Россия в этом случае будет обладать 
монополией по использованию данного 
пути, ведь англичанам, чтобы добраться до 
берегов Америки, требовалось совершать 
кругосветное плавание вокруг мыса Горн, 
известного всем как «мыс бурь»2. 

В конце первой четверти XVIII в. россий-
ский царь всё же осуществил свою мечту и 
приказал готовить экспедицию для изуче-
ния Тихого океана. Капитаном был назначен 
Витус Беринг. Император составил инструк-
цию, над расшифровкой смысла которой до 
сих пор спорят учёные из разных стран. В 
третьем пункте этой инструкции имелись 
слова, которые можно было истолковать 
по-разному. Например, требование найти 

1  Русские экспедиции по изучению северной части 
Тихого океана в первой половине XVIII в.: сб. докумен-
тов / ред. А. Л. Нарочницкий [и др.]. – М.: Наука, 1981. – 
Т. 1. – 320 с.; 1989. – Т. 2. – 397 с.; Российско-амери-
канская компания и изучение тихоокеанского севера, 
1799–1815: сб. документов / ред. А. Л. Нарочницкий [и 
др.]. – М.: Наука, 1994. – Т. 3. – 275 с.; Российско-амери-
канская компания и изучение Тихоокеанского Севера, 
1815–1841 / ред. Н. Н. Болховитинов [и др.]. – М.: Наука, 
2005. – Т. 4. – 456 с.; Т. 1. – С. 10; См.: Перри Дж. Состо-
яние России при нынешнем царе. – М.: О-во истории и 
древностей рос. при Моск. ун-те, 1871. – С. 40.

2  Из докладной записки французского полно-
мочного министра при русском императорском дворе  
Ж. де Кампредона об отправке экспедиции из устья 
р. Оби для поисков морского пути в Тихий океан, 1721 г. 
декабрь // Сборник Императорского Русского историче-
ского общества. – СПб., 1884. – Т. 40. – С. 17–18.

место, где сходятся континенты, руководите-
лю экспедиции можно было истолковать как 
поиски либо пролива, либо перешейка, кото-
рый мог соединять Азиатскую часть Россий-
ской империи с Америкой. Также затрудни-
тельно понять, о каких именно европейских 
колониях писал Петр I. Если об испанских, 
то тогда следовало бы держаться юго-вос-
точного вектора и идти логичнее к западно-
му берегу Калифорнии, но если имелись в 
виду английские колонии в восточной части 
Северной Америки – то выполнение цели 
оставалось всё таким же сложным. Ведь 
именно в это время в Англии задумались об 
открытии северного пути из Тихого океана в 
Атлантический, и Петр мог надеяться опере-
дить в этом англичан3.

Известный американист А. В. Ефимов 
так и считал, что, составляя инструкцию, 
Петра I стремился предотвратить  экспан-
сию Англии на Тихом океане. Аргументы 
А. В. Ефимова строились на фактах усиле-
ния влияния Компании Гудзонова залива 
в регионе. Однако, как смогли установить 
авторы первого тома ИРТО, документы не 
позволяют прямо проследить влияние дея-
тельности Компании Гудзонова залива (КГЗ) 
на подготовку Первой Камчатской экспеди-
ции4.

Свой маршрут Беринг выбрал, основы-
ваясь на важности выполнения всех постав-
ленных Петром I задач5. Как признавали в 
дальнейшем испанские дипломаты, в Ма-
дриде больше были обеспокоены действи-
ями англичан, чем действиями русских6. Те, 
кто пересекал Тихий океан, как правило, на-
меревались остаться в Новом Свете. В от-
личие от восточного побережья, где Англия 

3  Указ Петра I Адмиралтейств-коллегии об орга-
низации Первой Камчатской экспедиции, 23 декабря. 
1724 г. // Российский государственный архив Воен-
но-морского флота (РГАВМФ). – Ф. 223. – Оп. 1. – 
Д. 29. – Л. 110–111.

4  Российско-американская компания и изучение 
Тихоокеанского Севера, 1815–1841 / ред. Н. Н. Болхо-
витинов [и др.]. – М.: Наука, 2005. – Т. 1. – С. 11; Русская 
тихоокеанская эпопея / сост. В. А. Дивин. – Хабаровск: 
Кн. изд-во, 1979. – С. 134–140, 150–155 и др.

5  Россия и Испания на северо-западе Америки во 
второй половине XVIII века (по материалам испанских 
архивов): монография в документах / сост., под общ. 
ред. А. Ю. Петрова; ред.-сост. В. Н. Косторниченко. – 
Рязань: Изд-во Рязанского гос. ун-та, 2020. – С. 38–41; 
Россия в Калифорнии: русские документы о колонии 
Росс и российско-калифорнийских связях, 1803–1850: 
в 2 т. / сост. и подгот. А. А. Истомин, Дж. Р. Гибсон, 
В. А. Тишков. – М.: Наука, 2005.

6  Las Costas y Mares Septentrionales de California… 
1779 // Archivo General de Indias. – MP-Mexico, 359 р.
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имела свои колонии, русские могли прово-
дить на Алеутских островах лишь ограни-
ченный срок и должны были возвращаться 
в те места, где платили подати. 

Все европейские державы, включая 
Англию, при движении к берегам Латинской 
Америки использовали морской путь, про-
легающий у мыса Горн. Этот маршрут был 
чрезвычайно опасен: практически всегда в 
тех местах было сильное волнение океана, 
а дальнейшее движение затрудняли «про-
тивные» ветра. Приходилось делать дли-
тельные остановки в пути. Английские суда 
уже в начале XVIII в. по качеству опережа-
ли испанские суда и стали составлять кон-
куренцию доминированию испанцев. Кро-
ме того, англичане стали рассматривать 
территории в Южной и Северной Америке 
как потенциальные английские колонии. В 
первой четверти XVIII столетия  в Англии 
разрабатывается проект секретной экспе-
диции в Тихий океан, но реализация этой 
идеи произошла только в 1739–1742 гг. 
Дж. Ансоном (George Anson). Англичане 
отправили шесть военных кораблей под ко-
мандованием Ансона в надежде потеснить 
испанцев в их колониях. Однако сложность 
путешествия была такова, что в итоге  вер-
нулись только два корабля, а из 1900 мо-
ряков только 188 смогли завершить пла-
вание. Ансон прибыл с богатой добычей, 
так как смог захватить испанское торговое 
судно. За это плавание он получил более 
90 тысяч фунтов стерлингов, а простые ма-
тросы лишь 300. Эффект от плавания Ан-
сона потряс Европу. Информация дошла и 
до России. Стало очевидно, что в случае 
достижения англичанами северных терри-
торий русским придётся иметь дело с мощ-
ными английскими судами [16].

В первой половине XVIII в. вопросы коло-
низации северных территорий Тихого океана, 
включая будущую Британскую Колумбию, ак-
тивно обсуждались в британском парламен-
те. Эти дискуссии были вызваны различными 
факторами, которые формировали политиче-
скую и общественную атмосферу того време-
ни. Великобритания активно расширяла свои 
торговые и экономические связи с колония-
ми, причём северные области Тихого океана 
представляли новые возможности для добы-
чи ресурсов, таких как мех, древесина и рыба. 
Компания Гудзонова залива стремилась к кон-
тролю над этими территориями в надежде на 
увеличение прибыли. Более того, важность 

контроля над северными территориями была 
обусловлена их стратегическим значени-
ем для обеспечения безопасности торговых 
маршрутов и защиты колоний.

Имея в виду важность, необходимо 
было предотвратить влияние других евро-
пейских стран, включая Россию, которая 
также проявляла заинтересованность в се-
верных районах Тихого океана.

Политические группировки в парламен-
те имели различные взгляды на вопросы ко-
лонизации. Например, те, кто поддерживал 
торговые компании, отстаивали активную 
экспансию в северные регионы, в то время 
как оппозиция могла видеть в этом риски и 
проблемы.

В первой половине XVIII столетия в ан-
глийском парламенте можно выделить две 
основные политические фракции: вигов и 
тори. Эти фракции представляли различные 
социальные, экономические и политические 
интересы, и их стойкие разногласия часто 
формировали основу для политических про-
тивостояний. 

Виги поддерживали ограничение вла-
сти монархии, парламентаризм и роль пар-
ламента в принятии важных политических 
решений. Они также выступали за развитие 
роли торговли и промышленности. В основ-
ном виги представляли интересы городских 
предпринимателей, торговцев и обеспечен-
ного городского населения. Виги часто под-
держивали активное участие Великобрита-
нии в международных конфликтах, особен-
но в контексте борьбы за колонии.

Тори же выступали за укрепление мо-
нархической власти и приверженность тра-
диционным социальным структурам. Они 
поддерживали сохранение привилегий ари-
стократии и церкви. Тори находили поддерж-
ку среди землевладельцев, аристократии, 
членов церкви и тех, кто был склонен к со-
хранению традиций. Тори часто выступали 
за осторожный подход к участию в междуна-
родных конфликтах, предпочитая сохране-
ние мира и стабильности [17].

Эти политические фракции не были 
жёстко фиксированными группами, и их чле-
ны могли менять свои взгляды в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств и полити-
ческих событий. В течение XVIII в. эти фрак-
ции подвергались изменениям и эволюции, 
и, помимо вигов и тори, в парламенте суще-
ствовали иные группировки и независимые 
политики.
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Выделим основные фигуры, сформиро-
вавшие подход Великобритании к той поли-
тике, которая в полной мере проявилась уже 
позже. 

Сэр Роберт Уолпол (Sir Robert Walpole): 
стал первым лордом Трезора и фактически 
первым премьер-министром Великобрита-
нии в период с 1721 по 1742 г. Он считает-
ся основателем виговской доминировав-
шей партийной системы. Чарльз Тауншенд 
(Charles Townshend): влиятельный политик и 
министр, который также был членом партии 
вигов. Его имя связано с актами Тауншен-
да, приведшего вкупе с другими законами 
Парламента к Войне за независимость. Что 
касается тори, то можно выделить Вильяма 
Харта (William Hart). Он был одним из вли-
ятельных политиков тори в начале XVIII в., 
занимал высшие посты в правительстве и 
являлся лордом-канцлером. Также Генри 
Сент-Джон (Henry St John), который был ви-
гом, но затем присоединился к тори [18–24].

Между тем обнаруживалось и един-
ство позиций. Особенно это проявилось при 
стремлении Англии изучить возможность 
навигации через новые торговые пути. В 
первой четверти XVIII в. возник ряд проек-
тов по колонизации тихоокеанского севера. 
В Россию приезжали представители Англии 
и предлагали организовать экспедиции в 
Америку1. Поступали амбициозные пред-
ложения, например, в январе 1711 г. от ан-
глийского купца Р. Бека: «Об учреждении в 
Западной Индии коммерции». В проект вхо-
дило заселение острова Тобаго (Атлантиче-
ский океан, группа Малых Антильских остро-
вов), что в дальнейшем можно было бы ис-
пользовать для колонизации всех островов. 
Однако этот проект не получил должного 
рассмотрения [25, с. 209].

В 30–40-хх гг. XVIII столетия в царский 
двор продолжали поступать обращения как 
из-за рубежа, так и от проживающих в Рос-
сии иностранцев по активизации колониаль-
ной политики России на Тихом океане. Как 
правило, в таких обращениях отмечалась 
важность противодействия англичанам в 
их стремлении продвинуться ближе к вла-
дениям России. Но были и те, кто призывал 

1  «Приезд из Англии капитана Оли под именем 
Следивеля и купца Карла Каниони, присланных от Ко-
ста для предложения плана об экспедиции в Америку 
и о сыскании там Новой земли», начало XVIII в. // Ар-
хив внешней политики Российской империи (АВПРИ). – 
Ф. 35. – Оп. 35/1 (1720–1762). – Д. 596.

к сотрудничеству, видя в русско-английских 
связях залог мира. 

Например, в 1732 г. вице-адмирал граф 
Н. Ф. Головин обратился с нижайшим пред-
ложением к российской императрице Анне 
Иоанновне о содействии экспедиции капи-
тана Беринга, в котором писал, что важно 
приглашать на русскую службу именно ан-
гличан, которые могут служить капитанами 
судов, исследующих Тихий океан2.

В середине XVIII столетия в Европе опа-
сались продолжения плаваний Беринга и 
Чирикова. Западноевропейцы полагали, что 
русские могут без труда достичь сначала 
дальних Алеутских островов, а затем и Ка-
лифорнии. Под угрозой русской колониза-
ции в этом случае могут оказаться обшир-
ные испанские владения [26, с. 15].

Заключение. Таким образом, в первой 
четверти XVIII в. Россия, как и Великобрита-
ния, стремились опередить друг друга в за-
креплении на севере Тихого океана. Это со-
перничество осложнялось крайне тяжёлыми 
условиями плавания к Алеутским островам 
и далее к Аляске. Россия обладала преиму-
ществами в силу близости своей восточной 
границы к новым территориям. Трудности 
перемещения грузов и такелажа для судов к 
Охотску для последующей морской навига-
ции были весьма сложной задачей, которую 
Россия успешно решила. Англия могла до-
стигнуть Аляски и Алеутских островов путём 
кругосветных экспедиций. Цель этих плава-
ний заключалась в стремлении найти север-
ный морской путь из Атлантического в Тихий 
океан. Чрезвычайные расходы и сложность 
достижения Аляски делали столкновение у 
её берегов маловероятным. Соперничество 
перемещалось на приграничные районы, а 
задействованы в дальнейшем в этом были 
коммерческие компании: Российско-амери-
канская и Гудзонова залива. В России рас-
сматривали Англию как страну, у которой 
можно получить определённые навыки в 
осуществлении дальних вояжей, а также в 
строительстве судов. При этом именно Рос-
сия опередила Англию и первой достигла 
берегов северо-запада Америки, заявив о 
себе как о мощной державе, имеющей инте-
ресы на Тихом океане.

2  Представление генерал-инспектора флота ви-
це-адмирала графа Н. Ф. Головина Анне Иоанновне 
о дальнейшем развитии русского флота и содействии 
экспедиции В. Й. Беринга, 12 октября 1732 г. // Россий-
ский государственный архив древних актов (РГАДА). – 
Ф. 24. – Оп. 1. – Д. 8. – Л. 1–8.
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