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В. М. Бойко

«РАДИ… ВЕЧНОЙ ДРУЖБЫ…»  
(к 160-летию со дня подписания Айгунского договора)

160 лет назад, 16 (28) мая 1858 года, в г. Айгуне был подписан договор 
о разграничении территорий между Россией и Китаем, положивший конец 
вековой неопределённости о границе в Приамурье.

«Ради большой, вечной, взаимной дружбы двух государств, для пользы 
их подданных и для охранения от иностранцев» — так было записано в 
преамбуле этого исторического документа по просьбе китайской стороны. 
Подписали договор уполномоченные обеих стран: генерал-губернатор Вос-
точной Сибири Николай Николаевич Муравьёв и главнокомандующий се-
верной провинции Китая, родственник императора, князь И Шан.

Граница по договору была определена по рекам Амур и Уссури: левый бе-
рег — России, правый — Китаю. Плавание по рекам дозволялось жителям и 
судам обеих стран. И хотя значительная часть земель правобережья Амура 
и в низовьях рек Сунгари и Уссури, уже освоенных русскими, отошла Ки-
таю, договор явился огромной победой русской дипломатии. 

Россия получила выход к океану, возвратила своё право на Амур. Однако 
путь к этому долгожданному событию был нелёгким и непростым…

Амур с давних времён манил русских людей. Спасаясь от полчищ Чин-
гисхана и Батыя, шли «встречь солнца» славяне-русичи. Свет идёт с Восто-
ка, а где свет, там рай, райская жизнь — так считали они.

 Археологические находки (село Гырман Николаевского района, мыс Вас-
се на правом берегу в устье Амура, гора Маркрам в низовьях Амура) говорят 
о том, что люди с европейскими чертами лица жили на Амуре ещё 150–200 
тысяч лет назад. В 1246 году побывал в верховьях Амура Владимирский 
князь Ярослав. После освобождения от татаро-монгольского ига процесс ос-
воения Сибири и Дальнего Востока значительно ускорился: походы Ермака 
(1581–1585 гг.), П. Бекетова (1632 г.), И. Москвитина (1639 г.), С. Шелковника 
(1647 г.) расширили владения Руси до Охотского моря. В 1644 году впервые 
проплыл по Амуру с отрядом казаков и зимовал в устье реки Василий Дани-
лович Поярков. В 1650–1653 годах такое же плаванье совершил с якутскими 
казаками знаменитый Ерофей Павлович Хабаров.

В 50–60-х годах XVII века на Амуре было уже четыре русских крепости: 
Албазин (1651 г.), Ачанская (1652 г.), Кумарская (1654 г.), Косогорская (1655 г.), 
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и более 20 деревень: Покровская, Усть-Аргунская, Перелешина, Игнашина, 
Озёрная, Паново и другие.

Местное население — дауры, дючеры, натки — приняло подданство Рос-
сии и стало платить ясак русскому царю.

Но мирная жизнь в Приамурье была нарушена полчищами маньчжур-
ских захватчиков. Они разоряли русские поселения, выжигали посевы, уго-
няли местных жителей (около 60 тысяч) в свою страну. В 1685–1686 годах 
они дважды осаждали главную крепость русских на Амуре — Албазин, но 
так и не смогли её взять, несмотря на 20-кратное превосходство в живой 
силе и артиллерии. Героическая оборона Албазина, где в живых оставались 
только 66 человек, была остановлена начавшимися 23 августа 1689 года пере-
говорами в Нерчинске между Россией и Китаем.

Переговоры проходили в атмосфере глубокого психологического и си-
лового давления на русскую делегацию, возглавляемую Фёдором Алексее-
вичем Головиным. 12-тысячное войско маньчжур с 40 орудиями окружило 
Нерчинск с угрозой уничтожить русскую делегацию и город, если не будут 
приняты их условия. 8 сентября 1689 года был подписан этот несправедли-
вый, захватнический договор, по которому все русские поселения на Амуре 
были уничтожены и Албазин сожжён дотла.

 В докладе императору Канси маньчжурские военачальники писали: 
«Земли, лежащие на пространстве нескольких тысяч километров и раньше 
не принадлежавшие Китаю, вошли в состав Ваших владений». Маньчжуры 
дали на переговорах клятвенное обещание не возводить своих постов на ме-
сте русских поселений, и клятву свою держали.

 В 1777 году Екатерина II отправляла экспедицию в устье Амгуни для ос-
нования там поста. В 1803-м и в 1846 годах императоры Александр I и Ни-
колай I посылали экспедиции для исследования устья Амура, которые не 
достигли поставленной цели.

Приамурье в течение 170 лет оставалось ничейной территорией, а земли 
от реки Зеи до реки Уды оставались неразграниченными (по одному из пун-
ктов договора) «до иного благополучного времени». И такое время с появ-
лением на исторической арене Г. И. Невельского и Н. Н. Муравьёва настало.

«Судьба воскреснуть Амуру зависела с 1848 года от них», — писал в своих 
воспоминаниях участник Амурской экспедиции А. И. Петров. Два смелых, 
решительных, талантливых, горячих патриота России! Первый открыл устье 
Амура, основал здесь и на морском побережье русские военные посты (Нико-
лаевск, Мариинск, Де-Кастри, Советская Гавань). Второй — закрепил, оформил 
договором — вернул России ранее принадлежавшие ей земли и Амур!
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С 1854 года по Амуру регулярно сплавлялись на плотах, лодках, баржах 
войска, вооружение, переселенцы из Центральной России. Возражений на 
такие сплавы с китайской стороны не было. Поэтому, боясь потерять захва-
ченные в 1689 году земли в Приамурье, они согласились с проектом догово-
ра, предложенного Н. Н. Муравьёвым.

Сразу после его подписания генерал-губернатор Восточной Сибири из-
дал по войскам приказ, зачитанный на следующий день на торжествен-
ном параде в Благовещенске: «Товарищи! Поздравляю вас!.. Амур сделал-
ся достоянием России! Святая Православная церковь молит… Россия —  
благодарит… Ура!»

Известие о возвращении Амура России всколыхнуло всю Сибирь, всю 
страну. По пути в Иркутск Н. Н. Муравьёва в каждом селении встречали 
толпы народа «хлебом-солью», колокольным звоном, криками «Ура!», вно-
сили пожертвования на обустройство нового края. 

Император Александр II указом от 7 сентября 1858 года возвёл Н. Н. Му-
равьёва в графы Российской империи с прибавлением к его имени пристав-
ки «Амурский». Г. И. Невельской получил орден Анны I степени, пожизнен-
ную пенсию — 2 000 рублей в год, вечную славу и благодарность потомков.

В день подписания Айгунского договора Н. Н. Муравьёв в письме от 16 
(28) мая первый поздравил его с этим великим событием: «Любезный Генна-
дий Иванович! Сегодня подписан трактат в Айгуне, Приамурский край ут-
вержден за Россией… Отечество никогда Вас не забудет как первого деятеля, 
создавшего основание, на котором воздвигнуто настоящее здание» [1, с. 376].

Справедливые слова, к которым трудно что-либо добавить. Николаевск, 
основанный Г. И. Невельским в 1850 году, можно, без сомнения, считать пер-
вым и главным «краеугольным камнем» в основании этого здания.
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