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Аннотация 

В статье рассматриваются причины, освоения территории Дальнего Востока в 

указанный период времени. Особое внимание уделяется роли о создании 

первых поселений, как основы будущего хозяйственного освоения 

территорий. Делается вывод о роли освоения новых территорий. 
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Abstract 

The article discusses the reasons for the development of the territory of the Far East 

in the specified period of time. Particular attention is paid to the role of the creation 

of the first settlements as the basis for the future economic development of 

territories. A conclusion is made about the role of the development of new territories. 
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Актуальность исследования заключается в том, что понимание 

процессов освоения Дальнего Востока способствует дать оценку 

геополитической роли России в данном регионе, путем исследования причин 

освоения Дальнего Востока, формирует представления о укреплении 

государственных границ Российского государства в XVII веке. 

Цель нашего исследования - рассмотреть причины и ход освоения 

территории Дальнего Востока в XVII веке. 

В ходе исследования, использовался, историко-сравнительный метод. 

«История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма 

(XVII в. - февраль 1917 г.)». В данном коллективном научном труде уделяется 

особое внимание развитию территории Дальнего Востока. В монографии 

исследуются причины хозяйственного освоения региона в XVII веке [1]. В 

статье рассматривается роль казачьего населения в освоении Дальнего 

Востока. Помимо этого, обсуждаются административные изменения, которые 

происходили в новом крае после его включения в состав Российского 

государства, и как эти изменения влияли на жизнь первопроходцев. Стоит 
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отметить, что переселение казаков на Дальний Восток, включая его 

приграничные территории, было связано с постоянными контактами как с 

соседним китайским населением, так и с представителями местных коренных 

народов]2[. В исследовании О.В.Щуплекова рассматривается освоения новых 

территорий их хозяйственной деятельности. Уделяется внимание, освоению 

Дальнего Востока и созданию на его территории первых поселений [3]. В 

работе А.Б.Волынчука, В.Г.Шведова, исследуется процесс освоения Дальнего 

Востока России на протяжении нескольких столетий [4].  

XVII век ознаменовался активным процессом освоения Дальнего 

Востока российским населением. Открытие землепроходцами территории 

Дальнего Востока послужило процессу хозяйственного освоения новых 

территорий российским населением. Первые поселения возникли вдоль 

берегов рек, так как именно реки, снабжали населения продовольствием 

первое время. Первым поселением, освоенными русскими на крайнем Северо-

Востоке Азии был, Анадырский острог, основанный с.Дежневым в 1649 году. 

Изначально это был зимовник, где располагались военные и промышленники.  

Вскоре из зимовника возник острог с сооружениями, с довольно хорошими 

укреплениями, амбарами, где могли уже располагаться на постоянной основе 

военные и охотники [1]. Анадырский острог стал первым узловым пунктом, 

соединяющий администрацию с Камчаткой, после ей присоединения к 

Российскому государству   

Во второй половине XVII века, значимым объектом в Приамурье, 

ставший центром представления власти на данных землях, являлся 

Албазинский острог. Изначально на месте острога был городок даурского 

князя Албазы, вскоре укрепленный до состояния острога в 1650 году, казаками 

во главе с Ерофеем Хабаровым. В 1655 году Албазинский острог становится 

русским поселением с приходом туда отряда казаков во главе с 

Н.Черниговским, помимо казаков, в поселения приходят охотники и 

ремесленники. Начинается строительство сооружений и вместе с ним 

благоустройство территории острога.  Казармы находились вне острога, 

внутри самой крепости построек не было.  В башнях, построенных вместе с 

рвами и стенами, располагались жилые помещения и приказная изба.  В 1680 

острог имел две церкви, 4 жилых двора, в том числе, воеводский.  В 1681 году, 

ввиду стратегического расположения поседения на границе с маньчжурами, 

были воздвигнуты новые и укреплены прежние оборонительные сооружения. 

В 1684 году Албазин, укрепили вокруг валом и рвом. С 1682 года Албазин стал 

опорой и защитой государственных границ в Приамурье. Помимо 

Албазинского острога по р.Амур располагались ещё 20 поселений.   

Основные функции города в Забайкалье и на юге Дальнего Востока 

выполнял Нерчинск.  Создания Нерчинска считается 1653 год, когда на реке 

Шилки, десятник Петр Бекетов освоил первое русское поселение, 

Шилкинский острожек (маленький острог), весной 1654 года произошла 

модернизация поселения, но в 1657 году тунгусы, местное население 

территории, сожгли сооружения, опасаясь  гнёта со стороны казаков. В 1658 

году острог был восстановлен под руководством А.Пашкова, но уже на другой 
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местности, в устье р.Нерчи. В 1662 году, с приходом нового воеводы 

Л.Толбузина, острог переименовали в Нерчинский. Значение Нерчинска как 

главного города, было важным в оборонительном плане. Постепенно город 

укреплялся и пополнялся новым гарнизоном.  

Важным оборонительным сооружением на южных границах Дальнего 

Востока, был Селенгинский острог основанный 27 сентября 1665 года на реке 

Селенга. Данное поселение включала в себя задачу по отражению набегов на 

русские земли монгольских племен, помимо этого, удобное местоположение 

острога, позволяло контролировать торговлю, так как через него проходили 

речные пути Забайкалья. 

Создания поселений на территории Дальнего о Востока, имели свои 

причины, позволяющие строить новые укрепления и модернизировать 

имеющиеся.  Первоначальной причиной являлось поиск новых земель для 

жизни и заселение. Население центральных районов России искало новые 

земли для обустройства и сельского хозяйства, и Дальний Восток представлял 

собой потенциально благоприятные территории для этой цели. 

Географические открытия, ставшие следствием поиска новых земель, в 

данном случаи, исследовательская работа по обнаружению новых территорий 

также стала одной из движущих сил, ведущих к освоению Дальнего Востока. 

Открытие новых территорий, всегда является, поиском новых ресурсов. Так , 

заселение и открытие Дальнего Востока, сопровождалось поиском полезных 

ресурсов для развития экономики Российского государства. Обнаружения 

речных путей, и располагавшиеся в ней рыбная продукция, тайга, где обитали 

достаточно ценные виды животных, такие как соболя, наличие дерева, как 

основного материала для строительства сооружений, обнаружению 

драгоценных металлов, всё то способствовало ещё интенсивному развитию 

территорий Дальнего Востока, русским населением. Имея выход на реки, 

обладая контролем над речными коммуникациями, всё это способствовало   

развитию торговли с ближайшим соседом, Маньчжурией различными 

товарами. Соответственно, ввиду интенсивного развития и хозяйственного 

освоения территории Дальнего Востока, в частности Приморье и Приамурье, 

возникала опасность, постоянных набегов со стороны соседей на русские 

поселение. Ввиду этого, требовалось усиления границ вновь освоенных 

территорий. Российское государство стремилось укрепить свое 

геополитическое значение в регионе и о обеспечить свою военно-

стратегическую безопасность. Освоение Дальнего Востока представляло 

собой важный шаг в расширении территории и укреплении государственной 

границы. 

В XVII веке, ввиду освоения новых территорий, начинается 

строительства острогов, ставшими первыми поселениями на Дальнем Востоке. 

Причины хозяйственного освоения данной территории, способствовали 

развитию и укреплению Российского государства. Обнаружения и открытия 

новых территорий, не только расширяли экономические, социальные 

возможности для населения, но и несли опасность, ввиду нахождения рядом 

соседей, настроенных в основе своей, враждебно, к русским поселениям на 
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границе с их государством. Освоения острогов, ставших впоследствии 

первыми населенными пунктами, помимо оборонительных функций, несли в 

себе и административные, заключающиеся в сборе ясака, с местного 

населения, установления торговых отношений и ставшие основой 

дальнейшего процесса хозяйственного развития Дальнего Востока. 
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