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Аннотация: В статье реконструируется отражение экономической жизни Приамурья 

первой половины 1860-х гг. в газетах «Амур» и «Восточное Поморье». Основное внимание уде-
ляется освещению данными изданиями деятельности иностранных предпринимателей в регионе. 
Анализируются публицистические приемы журналистов, их трактовки правовых и культурных 
основ ведения торгово-экономической деятельности иностранцами в Приамурье. Рассматрива-
ются особенности и перспективы межкультурной коммуникации в регионе. Затронуто отноше-
ние изданий к присоединению Приамурья к России, понимание факторов, сдерживавших при-
влечение иностранных предпринимателей в регион. Анализируется процесс восприятия на стра-
ницах изданий повседневной жизни на российской дальневосточной окраине, выявляется крити-
ческий взгляд авторов ряда статей на характер экономической деятельности в регионе с участи-
ем иностранного капитала. Делается вывод о положительной роли региональных газет в деле 
информирования, в том числе представителей делового мира, об экономических преимуществах 
дальневосточного региона. Представляется, что данный опыт заслуживает не только изучения, 
но и осмысления с точки зрения потенциала информационного ресурса в интересах экономиче-
ского развития отдельных российских территорий в реалиях текущего столетия. 

Ключевые	 слова: периодическая печать, иностранный капитал, Российская империя, 
история предпринимательства, экономическая история 

Для	цитирования: Петрунина Ж.В., Шушарина Г.А. Деятельность иностранных пред-
принимателей в Приамурье на страницах региональной прессы 1860-х гг. // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: История России. 2022. Т. 21. № 1. С. 8–18. 
https://doi.org/10.22363/2312-8674-2022-21-1-8-18 
 

The	Activities	of	Foreign	Entrepreneurs	in	the	Amur	Region		
as	Reflected	in	the	Regional	Press	of	the	1860s 

Zhanna	V.	Petrunina ✉, Galina	A.	Shusharina 	
Komsomolsk-na-Amure State University, Komsomolsk-on-Amur, Russia 

✉ Petrunina71@bk.ru 	
 
Abstract: The article studies how the economic life of the Amur region in the first half of the 

1860s is reflected in contributions to the newspapers “Amur” and “Vostochnoe Pomorie,” with a focus 
on the newspaper coverage of foreign entrepreneurs’ activities in the region. The authors analyze how 
the journalists tried to attract foreign capital to Russia, and how they interpreted the legal and cultural 
conditions that foreign traders encountered in the Amur region. Equally taken into consideration are the 
features and prospects of intercultural communication in the region, the respective publications’ atti-
tudes towards the Russian annexation of the Amur region, and their perceptions of the factors that stood 
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in the way of the comprehensive development of the region and of the attraction of foreign entrepre-
neurs. The article analyzes the image that the newspaper authors drew of life in the Russian Far Eastern 
peripheries; in particular, a number of articles were very critical in their discussion of how to remove 
obstacles to attracting foreigners to the region. At the same time this contribution argues that by their 
description of the nature and living conditions in the Amur region, the regional newspapers also con-
tributed to the inflow of domestic and foreign investments into the Far Eastern region. It seems that this 
experience can be useful for the economic development of remote Russian territories also today, after  
a necessary adjustment. 

Keywords: periodicals, foreign capital, Russian empire, history of entrepreneurship, economic 
history 
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Введение	

В последнее десятилетие российское государство уделяет большое внимание 
развитию Дальнего Востока. Однако проблемами освоения отдаленных террито- 
рий в России стали заниматься свыше полутора веков назад. Власти разрабатывали 
программы, способные привлечь население на дальневосточную окраину страны,  
а средства массовой информации пытались донести их содержание до местных  
и иностранных жителей.  

Во второй половине XIX столетия территории Приамурья вошли в состав 
Российской империи. Одновременно были актуализированы вопросы экономиче-
ского, социального и демографического развития этой части империи. Уже в те го-
ды было понятно, что одним из ключевых факторов, сдерживавших развитие рос-
сийского Приамурья, была его слабая заселенность. Идея о необходимости увели-
чения населения на Амуре «охочими пахотными людьми» и торговцами рассматри-
валась в высших правительственных кругах России еще с конца XVII в.1 Выдвигая 
эту стратегическую задачу, власти понимали, что ее решение силами лишь россий-
ских подданных крайне затруднительно. Вот почему они задумывались о формах и 
масштабах экономического присутствия иностранцев.  

Тема деятельности иностранных предпринимателей на российском Дальнем 
Востоке в период с XVIII по начало XXI в. получила определенное освещение  
в отечественной и зарубежной историографии. В центре внимания ученых оказа-
лись причины появления зарубежного капитала на Дальнем Востоке России, ре-
зультаты присутствия иностранцев в разных секторах дальневосточной экономики, 
наиболее заметные изменения, которые произошли в регионе под влиянием их дея-
тельности2. Получила свое освещение и история становления дальневосточной пе-
чати3.  

 
1 Емельянов Н. Китайская и русская колонизация // Русский вестник. Т. 268. Август. 1900.  

С. 561–570.  
2 Алепко А.В. Зарубежный капитал и предпринимательство на Дальнем Востоке России (конец 

XVIII в.–1917 г.). Хабаровск, 2001; Дацышен В.Г. Уссурийские купцы. Судьба китайцев в дореволю-
ционной России // Родина. 1995. № 7. С. 54–57; Залесская О.В. Китайские мигранты на Дальнем Во-
стоке России (1917–1938 гг.). Владивосток, 2009; Синиченко В.В. Иностранный капитал в обрабаты-
вающей промышленности и сфере услуг на русском Дальнем Востоке в конце XIX – начале ХХ вв. // 
Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2012. № 2–1. С. 235–243;  
Позняк З.Т. Иностранные подданные в городах Дальнего Востока России (вторая половина XIX – 
начало ХХ вв.). Владивосток, 2004; Babey A. Americans in Russia 1776–1917. New York, 1938; Laser- 
son M.M. The American Impact on Russia 1784–1917 Diplomatic and Ideological. New York, 1962.  

3 Грабельников А.А., Минаева О.Д. История русской периодической печати (1703–2003). М., 
2004; Гольдфарб С.И. Газета «Восточное обозрение» (1882–1906). Иркутск, 1997; Лисовский Н.М. 
Русская периодическая печать 1703–1900 гг. Петроград, 1915; Стрюченко И.Г. Периодическая печать 
Дальнего Востока и Забайкалья эпохи капитализма (1861–1917 гг.). Владивосток, 1983.  
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Однако заявленная в статье проблема до сих пор так и не стала предметом 
специального исследования.  

В данной работе предполагается провести анализ содержания публикаций га-
зет «Амур» и «Восточное Поморье», определить характер той миссии, которую 
ставили перед своими изданиями редакторы, и, прежде всего, те методы, которые 
использовали их сотрудники для привлечения иностранного капитала в регион.  

 

Газеты	«Амур»	и	«Восточное	Поморье»	в	жизни	Приамурья		
 

Серия российско-китайских соглашений середины XIX в. завершилась вхож-
дением земель Приамурья в состав Российской империи. Укрепление положения 
государства требовало от правительства разработки программ, направленных на 
заселение и развитие новых территорий. Необходимо было найти такие стратегии, 
которые способствовали бы закреплению населения в Приамурье по доброй воле,  
а не по принуждению.  

Российское общество имело слабое представление о Приамурье. Незначи-
тельная осведомленность была связана как с неполной информацией, так и с отсут-
ствием внимания общественности к жизни этих территорий. Привлечь интерес 
населения к пока еще только осваиваемому Приамурью было возможно с помощью 
периодических изданий, размещавших на своих страницах материалы о тех собы-
тиях, которые происходили в регионе. Большую роль в освещении происходившего 
сыграли региональные газеты, благодаря которым многие факты становились до-
стоянием центральных изданий России.  

Среди таких изданий следует отметить первую частную газету «Амур», кото-
рая с 1860 по 1862 г. выходила в Иркутске еженедельно объемом в шестнадцать 
полос малого формата. Газета распространялась по подписке, которую можно было 
оформить в конторе редакции при библиотеке одного из сотрудников издания  
М.П. Шестунова, а также на почте в Санкт-Петербурге и Москве. Официальным 
издателем газеты был титулярный советник, писатель, журналист и общественный 
деятель М.В. Загоскин. В состав редакции входили представители интеллигенции – 
ссыльный революционер-утопист М.В. Буташевич-Петрашевский, талантливый 
публицист и петрашевец Ф.Н. Львов, купец и журналист М.П. Шестунов, П.А. Гор-
бунов, получивший образование в семье декабриста С.П. Трубецкого, литератор, 
забайкальский краевед и ботаник, нерчинский купец М.А. Зензинов, историк и ис-
следователь Амура А.С. Сгибнев4. На страницах газеты рассматривались наиболее 
важные проблемы развития Восточной Сибири и недавно вошедших в состав Рос-
сийской империи земель в бассейне реки Амур, а также взаимодействие этих тер-
риторий с Китаем, Японией, Америкой, Индией и Океанией. 

Другим изданием, которое всесторонне освещало жизнь Приамурья, стала  
газета «Восточное Поморье», которая с июня 1865 г. на протяжении полутора лет 
выходила в Николаевске. В создании «Восточного Поморья» принял активное уча-
стие военный губернатор Приморской области П.В. Казакевич, усилиями которого 
в Николаевск-на-Амуре были доставлены печатные станки и шрифты. В 1865 г. га-
зета выходила еженедельно и печаталась на шести страницах. С 1866 г. периодич-
ность выходов издания сократилась до двух раз в месяц, а количество страниц 
уменьшилось до четырех. Подписка на газету принималась в Николаевске-на-Амуре, 
Иркутске, Кронштадте и Санкт-Петербурге.  

В редколлегию издания входили преимущественно флотские офицеры и гид-
рографы – В.М. Бабкин, А.А. Болтин, М.А. Клыков, Н.А. Чупров, Д. Афанасьев. 

 
4 Амур, газета // Энциклопедия и новости Приангарья. URL: http://irkipedia.ru/content/amur_gazeta#new-

simple-table-of-contents-2 (дата обращения: 02.08.2021).  
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Главным редактором был русский офицер, участник Крымской войны Ф.К. Яки-
мов, который с 1857 г. являлся преподавателем истории и географии, заведующим 
библиотекой в Морском училище Николаевска5. Наряду с публикацией военных 
директив и распоряжений командиров портов, гидрографических и метрологиче-
ских данных в газете была рубрика «Настоящее состояние Николаевска и Амура»,  
в которой размещались материалы о наиболее интересных событиях, происходив-
ших в жизни Приамурья. Именно эти материалы могли способствовать формирова-
нию положительного образа региона в общественном мнении страны.  

Создание и деятельность газет «Амур» и «Восточное Поморье» произошло 
почти одновременно с присоединением Приамурья к России. Оба издания за корот-
кий период своей работы не только зафиксировали события, разворачивавшиеся на 
Дальнем Востоке, но и внесли заметный вклад в отражение картины жизни в отда-
ленных от центра России территориях, что нередко привлекало внимание поддан-
ных империи. 

Газеты «Амур» и «Восточное Поморье» издавались на русском языке и име-
ли региональный статус. Несмотря на это они имели широкую читательскую ауди-
торию и за пределами Приамурья. Характерными особенностями публикаций яви-
лись их объективное освещение реальной ситуации, точность в передаче деталей  
и наличие предложений по развитию торгово-промышленной деятельности в При-
амурском крае для иностранных предпринимателей. Всестороннее отражение жиз-
ни Приамурья на страницах периодических изданий отвечало интересам людей, не 
боявшихся покорять бескрайние дальневосточные просторы и обладавших особы-
ми организаторскими качествами.  

В середине XIX в. отечественные предприниматели не сразу проявили инте-
рес к развитию дальневосточной окраины, что заставляло власти страны создавать 
условия для привлечения иностранцев в Приамурье. Отмечая сложности освоения 
и развития Приамурья в первой половине 1860-х гг., газеты «Амур» и «Восточное 
Поморье» освещали историю иностранного присутствия в регионе. Издания много 
писали об иностранных путешественниках, которые в разные годы посетили при-
амурские земли. Однако оптимальным вариантом развития Приамурья сотрудни-
кам газет представлялось создание условий для ведения торгово-экономической 
деятельности всем желающим, независимо от национальной и государственной 
принадлежности.  

	

Газеты	о	перспективах	развития		
иностранного	предпринимательства	в	Приамурье	 

 

Весть о присоединении Приамурья к России в середине XIX столетия быстро 
распространилась в мировом сообществе. Газета «Амур» писала, что в «зарубежных 
славянских землях» Европы это событие было воспринято как мировое «торжество не 
только русское, но и всеславянское»6. После заключения Айгунского (1858 г.) и Пе-
кинского (1860 г.) договоров территории российского Приамурья стали активно вовле-
каться в торгово-экономическое взаимодействие со странами Тихоокеанского региона. 
Газеты начали обсуждать перспективы развития региона, механизмы привлечения 
«всяких иностранцев» в Приамурье для «придания блага России»7.  

 
5 Тракало Ю. Строки сквозь века // Портал военных проектов [сайт]. 04.06.2020. URL: 

https://milportal.ru/stroki-skvoz-veka/ (дата обращения: 02.08.2021).  
6 Мнение западных славян об Амуре и его колонизации // Амур. 1860. 28 июня. С. 372.  
7 Там же.  
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В 1850–1860-х гг. на Дальнем Востоке появились крупные населенные пунк-
ты (Николаевск8, Владивосток, Благовещенск, Хабаровск), которые постепенно 
превращались в центры экономической и культурной жизни этой части страны.  
С установлением постоянного сообщения по Амуру российские власти связывали 
планы развития торговли России со странами, выходившими к берегам Тихого оке-
ана. С другой стороны, иностранные предприниматели пытались начать коммерче-
скую деятельность на Амуре, что вело к увеличению числа иностранцев как в При-
амурье, так и на российском Дальнем Востоке в целом. Этнический состав дальне-
восточных городов второй половины XIX в. отличался своей национальной пестро-
той. Наряду с российским населением в них проживали представители Китая и Ко-
реи. В этом не было ничего удивительного, поскольку на протяжении почти двух с 
половиной веков соседствующие народы активно взаимодействовали друг с другом 
и имели давние традиции ведения совместной хозяйственной деятельности. Новым 
явлением стало увеличение в Приамурье представителей европейских государств  
и американцев, которые имели собственные интересы в этом регионе.  

В 1860-х гг. внешний облик дальневосточных городов стал преображаться: 
открывались магазины, пекарни, лечебные заведения, мелкие промышленные 
предприятия. Начали свою деятельность торговые компании. Изменения затронули 
и социальную сферу. В дальневосточных городах появилось большое количество 
купцов, в том числе и иностранных. По данным газеты «Восточное Поморье»,  
к концу 1864 г. в Николаевске из 3131 жителей на постоянной основе в городе 
проживали 59 иностранцев (53 мужчины и 6 женщин)9.  

Положение иностранных купцов в регионе определялось на законодательном 
уровне. В 1856 г. им была разрешена беспошлинная торговля в портах Приамур-
ского края и острова Сахалин, в 1859 г. – во всех городах и портах Приамурья,  
а с 1860 г. это положение распространялось на порты, присоединенные к Россий-
ской империи по Пекинскому договору. Кроме того, в июне 1860 г. Александром II 
был принят закон «О правах пребывающих в России иностранцев», который урав-
нивал в правах иностранных и российских торговцев и открывал широкие возмож-
ности для ведения экономической деятельности на Дальнем Востоке империи.  

Несмотря на существовавшие сложности и благодаря экономической полити-
ке российских властей, присутствие иностранного капитала на Дальнем Востоке 
России в первой половине 1860-х гг. стало заметным. На страницах газеты «Амур» 
получили отражение все важные официальные решения о правилах ведения эконо-
мической деятельности в Приамурском крае. Предполагалось, что декларируемые 
принципы могли быть интересны представителям купечества. Так, уже в несколь-
ких первых номерах издания были опубликованы два важных сообщения – распо-
ряжение Сибирского комитета «О торговле иностранными товарами и плавании 
иностранных судов на Амуре» от 19 января 1859 г.10 и извещение о планах прави-
тельства уравнять права иностранных и отечественных купцов в ходе ведения тор-
говли11. Отсутствие конкуренции и правительственные льготы делали торговлю на 
Амуре прибыльным делом. В результате информирования населения о мерах, при-
нимаемых правительством, торговая жизнь в Приамурье начала оживать. По сведе-
ниям газеты «Амур», лишь в 1859 г. в Николаевский порт прибыло 15 судов, из ко-
торых 5 были русскими, а 8 – иностранными. Из Николаевска за границу был от-
правлен товар на сумму 19 тыс. 777 руб. 30 коп. (экспортировались преимуще-

 
8 Город Николаевск-на-Амуре до 1926 г. носил название Николаевск.  
9 Настоящее состояние Николаевска и р. Амура // Восточное Поморье. 1865. 11 сентября. С. 86.  
10 Местное обозрение // Амур. 1860. 19 января. С. 37. 
11 Известия из России // Амур. 1860. 3 февраля. С. 66.  
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ственно шерсть и масло). Кроме того, вверх по Амуру были отправлены шкурки 
соболя на сумму 56 тыс. руб. и различных мануфактурных товаров более чем на  
26 тыс. руб.12 В 1865 г. газета «Восточное Поморье» свидетельствовала, что только 
в начале навигации (в мае и июне) из Николаевска по морю за рубеж и вверх по 
реке Амур ходили 15 судов как под российским, так и под иностранными флага-
ми13. Они перевозили разнообразный товар и осуществляли пассажирские перевозки.  

Решению экономических вопросов для прибывавших иностранцев могло по-
мочь изучение образа жизни населения Приамурья. Газета «Амур» одной из первых 
стала писать о том, что иностранные предприниматели вынуждены были действо-
вать на свой страх и риск, поскольку не имели сведений о составе жителей этих ма-
лозаселенных земель и не могли определить, какой товар будет востребован. Суще-
ственной проблемой для прибывавших в регион иностранцев оказалось и незнание 
ими культурных и национальных особенностей народов, проживавших в При-
амурье, имевших собственные традиции ведения торговых операций14. Дальнево-
сточные газеты брали на себя информационную функцию. Появлявшиеся статьи об 
особенностях жизни и ведения торговли в ближайших азиатских государствах – 
Китае15 и Японии16, а также об укладе жизни народов, заселяющих территории 
Нижнего Амура и прибрежной полосы Татарского пролива17, носили обзорный  
характер. Вместе с тем подобные публикации впоследствии стали использоваться  
и в образовательных целях, став историческим источником по изучению стран 
Азии в открывшемся в 1899 г. во Владивостоке Восточном институте.  

Следует отметить, что взаимодействие между народами постепенно проника-
ло в повседневную жизнь. На укрепление межкультурного диалога оказывали вли-
яние преимущественно экономические или социальные факторы. Любая, даже не-
большая по объему информация, способствующая позитивному восприятию тех 
или иных народов, находила место на страницах газеты «Амур». В одной из заме-
ток издания в рубрике «Корреспонденция» была описана сложная ситуация с про-
довольствием, сложившаяся к весне 1860 г. в Приамурском крае. К этому времени  
в российских дальневосточных городах запас продовольствия практически закон-
чился. В Благовещенске дефицитом стали чай, вино, сахар, масло, крупы, папиро-
сы. Торговые лавки Благовещенска и других городов опустели. Силами российских 
торговцев разрешить ситуацию не представлялось возможным, поскольку движе-
ние пароходов, которые могли бы доставить товары, должно было начаться только 
в апреле. Продовольственную проблему местные жители частично решили с помо-
щью маньчжуров, которые фактически спасли российских подданных от голода, 
доставляя им сахарный песок, леденцы и пшеничную муку18.  

Обострение экономической и социальной ситуации в Приамурье было обу-
словлено разными причинами, включая и слабый уровень развития предпринима-
тельства. В основном торговля хлебом и товарами первой необходимости была со-
средоточена в руках чиновников либо тех купцов, которые находились под их по-
кровительством. Для многих деловых людей того времени получить разрешение на 
торговлю было проблематично и стоило достаточно дорого, что явилось серьезным 
препятствием для развития собственного дела. В отличие от центральных газет этот 

 
12 Из Забайкалья // Амур. 1860. 17 мая. С. 257.  
13 Движение судов в Николаевске // Восточное Поморье. 1865. 5 июня. С. 6.  
14 Сведения о ходе торговли в Шанхае // Амур. 1860. 23 февраля. С. 109.  
15 Там же.  
16 Местное обозрение // Амур. 1860. 14 июня. С. 310–312; Несколько сведений о южных гава-

нях // Восточное Поморье. 1865. 4 декабря. С. 159–160. 
17 Население Императорской Гавани // Восточное Поморье. 1865. 26 июня. С. 23–24.  
18 Корреспонденция // Амур. 1860. 24 мая. С. 270.  
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острый вопрос стал активно обсуждаться на страницах газеты «Амур», где, в част-
ности, отмечалось, что складывавшаяся бюрократическая система становилась 
тормозом развития приамурской экономики, обращалось внимание на то, что во 
время неурожая практически прекращалась торговля хлебом в крае, не говоря уже 
об его экспорте в Китай и другие страны19.  

Подобные проблемы были подняты и газетой «Восточное Поморье». Газета 
немало писала о морских портах как центрах международной торговли. Крупным 
портом, имевшим выход к Амуру и Охотскому морю, был Николаевск. В 1860-х гг. 
Николаевский порт активно отстраивался, становясь центром морской и речной 
торговли. При этом, по данным «Восточного Поморья», к началу 1860-х гг. почти 
вся амурская торговля в районе Николаевска находилась в руках иностранцев20. 
Схожая ситуация была характерна и для других значимых для региона портов. Так, 
из российского Посьета, который до настоящего времени остается самым южным 
дальневосточным портом России, в середине 1860-х гг. азиатские торговцы осу-
ществляли поставки морской капусты и трепанга в китайские города Хуньчунь, 
Чефу (Яньтай), Шанхай и в японский Ниигата. В период навигации 1864 г. в этой 
торговле не было задействовано ни одного российского судна, в то время перевоз-
кой товара занимались 14 иностранных судов21.  

В начале 1860-х гг. российские купцы не проявили особого интереса к без-
людным и отдаленным от европейской части России территориям. В то время оте-
чественные предприниматели сомневались в перспективности развития своего дела 
в Приамурье. К суровым природно-климатическим условиям, неразвитости транс-
портной инфраструктуры и низкому потребительскому спросу добавлялся чинов-
ничий произвол на местах. Газета «Восточное Поморье» с сожалением писала о 
небезосновательных опасениях русских купцов развивать торговлю в дальнево-
сточных портах, указывая и на возможные негативные последствия для региона от 
экономического доминирования иностранцев. Необходимо подчеркнуть, что об-
суждение этих вопросов на страницах периодических изданий середины XIX в. 
могли себе позволить лишь издания, занимавшие независимую позицию и стре-
мившиеся к глубокому анализу существовавших проблем. Отсутствие инициативы 
со стороны российских купцов приводило к тому, что все важные торговые места 
российского Приамурья в первой половине 1860-х гг. находились под контролем 
зарубежных предпринимателей22. Несмотря на значительные объемы продаваемых 
ими товаров, польза для России от такой торговли «была ничтожная». Незаинтере-
сованные во всестороннем развитии территорий Приамурья в долгосрочной пер-
спективе, иностранные купцы были настроены на получение быстрых и легких де-
нег. В перечне предлагаемых ими товаров доминировал спирт или крепкие напит-
ки, доходы от продажи которых не планировалось вкладывать в развитие Приаму-
рья. Газета «Восточное Поморье» подняла один из важных вопросов, актуальных  
и в наши дни, связанный с поиском привлекательных условий для развития именно 
российского предпринимательства в регионе.  

Справедливым будет отметить, что случаи организации иностранцами мел-
ких предприятий, которые способствовали развитию промышленного сектора эко-
номики Приамурья, положительно оценивались изданиями. Так, «Восточное Помо-
рье» с восторгом писало об открытии механической мастерской, в работе которой 
активное участие приняли американские специалисты Барр, Вуд и Элиот23.  

 
19 Хлебная торговля в Сибири и законы об ней // Амур. 1860. 7 июня. С. 305.  
20 Наши домашние интересы // Восточное Поморье. 1865. 31 июля. С. 53.  
21 Кое-что о гавани Посьета // Восточное Поморье. 1866. 15 августа. С. 70.  
22 Наши домашние интересы // Восточное Поморье. 1866. 1 января. С. 4. 
23 Открытие новой механической мастерской // Восточное Поморье. 1865. 11 сентября. С. 89.  
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Среди иностранных купцов, занимавшихся торговлей в Николаевске, в газе-
тах был отмечен немец Фридрих Людорф, который имел в городе собственное па-
роходство, а в 1856 г. основал торговую лавку в Николаевске с большим выбором 
товаров «по весьма сходным ценам»24. Предприимчивость этого человека была за-
мечена и в 1862 г., когда он был назначен немецким консулом во Владивостоке. 
Газеты не размещали на своих страницах биографические данные Фридриха Лю-
дорфа, однако «Восточное Поморье» отмечало, что большая часть пароходов, пере-
возивших вверх по Амуру колониальные товары, принадлежала именно ему25.  

Существенный вклад в развитие хозяйственной деятельности на Дальнем Во-
стоке внесли немцы Г. Кунст и Г. Альберс, основавшие в 1864 г. небольшой мага-
зин во Владивостоке, который вскоре превратился в крупнейшую торговую фирму 
«Кунст и Альберс». Торговый дом отличался большим разнообразием товаров, что 
привлекало внимание покупателей из разных частей региона. Фирма «Кунст и Аль-
берс» первой построила во Владивостоке электростанцию и бассейн, пожертвовала 
деньги на строительство лютеранской кирхи Святого Павла, субсидировала многие 
проекты по развитию города. Немецкие предприниматели планировали расширить 
свое присутствие в регионе и за счет торговли сырьем, которым были богаты при-
амурские земли. Так, газета «Восточное Поморье» не пропустила факт переговоров 
Кунста со служащими порта Николаевск о покупке им 700 т угля26.  

Региональные газеты старались не пропускать даже мелких деталей в жизни 
дальневосточных городов. Большое внимание газета «Восточное Поморье» уделяла 
китайским предпринимателям Хабаровки (будущего Хабаровска), которая была 
основана в 1858 г. и названа в честь Е.П. Хабарова, названного на страницах изда-
ния «известным авантюристом … XVII в.»27. В 1865 г. в Хабаровке постоянно про-
живало 20 иностранных торговцев, которые представляли три китайских семьи. 
Ежегодно в августе количество иностранцев увеличивалось за счет прибывавших 
на джонках китайских торговцев из ближайшего местечка Сян-Син28.  

Однако наибольшую известность в Приамурье к середине 1860-х гг. приоб-
рел Юхасин – один из самых богатых и влиятельных айгуньских купцов, который 
от Благовещенска до Николаевска контролировал торговлю китайцев с русскими. 
Юхасин видел, что в Приамурье ведут торговлю представители разных государств. 
Взаимодействие с иностранцами заставило китайского купца овладеть русским 
языком и изучить европейские обычаи29. Опыт Юхасина, по мнению «Восточного 
Поморья», мог быть полезен для иностранных купцов, только собиравшихся зани-
маться торговлей на Амуре.  

Газеты Приамурья старались как можно больше писать о разных важных  
событиях, происходивших в регионе, стремясь создать его привлекательный образ 
у местного населения и иностранцев. Анализ публикаций позволяет судить, что  
в начале 1860-х гг. китайские и японские купцы занимались в Приамурье преиму-
щественно мелкой торговлей, в то время как европейские и американские предпри-
ниматели старались закрепиться, основывая свое дело.  

Постепенно Приамурье стало рассматриваться и в качестве перспективной 
территории для реализации крупных международных проектов. В феврале 1865 г. 
Российско-Американская компания запланировала начать строительство телеграф-
ной линии из Николаевска в Северную Америку, чтобы привлечь в устье Амура 

 
24 Объявление // Восточное Поморье. 1865. 25 сентября. С. 102.  
25 Движение судов в Николаевске // Восточное Поморье. 1865. 5 июня. С. 6.  
26 Сведения о разработке каменного угля в Посьете // Восточное Поморье. 1866. 15 июня. С. 54. 
27 Настоящее состояние Николаевска и р. Амура // Восточное Поморье. 1865. 9 октября. С. 111.  
28 Там же.  
29 Наши домашние интересы // Восточное Поморье. 1866. 15 сентября. С. 82. 
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предприимчивых людей и улучшить условия для их торговой деятельности. Это 
была часть грандиозного проекта, результатом которого должна была стать теле-
графная линия, которая через Сибирь соединила бы Америку и Европу. Один из 
участков предполагалось провести под Беринговым проливом и далее по России. 
Газета «Восточное Поморье» рассказывала об открывавшихся перспективах для 
России в случае участия в этом проекте и справедливо отмечала, что телеграфное 
сообщение спустя три-четыре года придаст «новую эпоху и новую жизнь» Никола-
евску, послужит толчком к развитию торговли и социальной жизни в регионе30. На 
страницах газеты была дана краткая характеристика соглашения, заключенного  
с представителем «Американской компании западных соединенных телеграфов» 
(будущая The Western Union Company) Хирамом Сибли (в газете – Гирам Сиблей). 
Документ состоял из 21 параграфа, в которых в том числе прописывалось, что на 
время строительства и в последующие три года американским предпринимателям 
можно беспошлинно ввозить из-за границы через порты Тихого океана все необхо-
димые материалы и инструменты, а также продукты питания, одежду для работни-
ков, обслуживающих телеграф в России31. Рассмотрение статей соглашения на 
страницах газеты свидетельствовало о декларируемой открытости российской по-
литики и предоставлении широких возможностей иностранным предпринимателям 
на Дальнем Востоке. Проект не получил развития, поскольку телеграфную линию 
между Европой и Америкой несколькими годами ранее начали прокладывать через 
Атлантический океан. Сложившиеся обстоятельства негативно сказались на эконо-
мическом состоянии Приамурского края. В июле 1865 г. газета «Восточное Помо-
рье» сообщила об упразднении всех торговых факторий Российско-Американской 
торговой компании в Сибири и о закрытии ее торговой точки в Николаевске. Эти 
новости для территорий в низовьях Амура были крайне неблагоприятными, по-
скольку идея строительства крупных промышленных предприятий (например, по 
производству льда) в этой части Приамурья, по мнению сотрудников газеты, от-
кладывалась на неопределенный срок. Попытки развить торговлю промышленными 
товарами, производимыми именно в Приамурье, оказались неудачными, а сама тор-
говля, сосредоточенная теперь в руках иностранцев и «мелких барышников», огра-
ничивалась лишь «допотопными товарами» и крепкими напитками32. И даже про-
водившиеся изыскания, предпринятые представителями американской компании, 
не могли существенно изменить ситуацию. Реализация крупных международных 
проектов переносилась на будущее.  

Представители Азии (преимущественно Китая и Японии), Европы (Франции, 
Великобритании, германских земель) и США оказались на Дальнем Востоке в силу 
различных обстоятельств и преследовали разные цели. Однако газеты «Амур»  
и «Восточное Поморье» сосредотачивались главным образом на освещении поло-
жительного влияния иностранного присутствия, полагая, что «практический 
взгляд» и путевые заметки иностранцев позволят сделать жизнь в регионе привле-
кательнее33.  

Включаясь в рассмотрение проблем привлечения иностранного капитала в 
Приамурье, дальневосточная печать взяла на себя многие функции: информацион-
ную, коммуникативную, формирования общественного мнения. Публикации газет 
«Амур» и «Восточное Поморье» первой половины 1860-х гг. стали частью общего-
сударственного дела, направленного на привлечение иностранного капитала в При-

 
30 Разрешение телеграфа в Америку // Восточное Поморье. 1865. 5 июня. С. 6.  
31 Там же.  
32 Закрытие торговли Российско-Американской Ко в Николаевске // Восточное Поморье. 1865. 

24 июля. С. 47.  
33 Наши домашние интересы // Восточное Поморье. 1866. 15 сентября. С. 81.  
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амурье и на развитие Дальнего Востока России в целом. Воодушевленные планами 
развития Приамурья, сотрудники газет почти не размещали материалы о тяжелом 
климате, антисанитарии, отсутствии инфраструктуры, о росте преступности и т.д. 
Эта информация имела негативную окраску и могла остановить представителей 
иностранных государств, рассматривавших возможности ведения торговли в реги-
оне. В публикуемых материалах удалось соблюсти баланс между активизаций ино-
странной торгово-экономической деятельности в Приамурье и гарантией безопас-
ности дальневосточных границ страны.  

Вместе с тем, в отличие от многих официальных изданий середины XIX в., 
«Амур» и «Восточное Поморье», выпускавшиеся вдали от центра страны, позволя-
ли себе и публикации почти независимые от цензурных установок того времени. 
Подобные обстоятельства давали возможность печатать авторские суждения о пер-
спективах развития Приамурья. Критический тон некоторых статей мог вызывать 
негативное отношение к изданиям со стороны официальных лиц. Терявшие под-
держку со стороны властей газеты стали испытывать финансовые затруднения, что 
привело к увольнению сотрудников и сокращению числа подписчиков34. Несмотря 
на широкую популярность среди населения дальневосточной окраины, газеты были 
вынуждены закрыться.  

	

Выводы	
	

Региональная периодическая печать непосредственно содействовала в фор-
мировании положительного образа Приамурья, став одним из источников инфор-
мации для иностранцев, заинтересованных в ведении торгово-экономической дея-
тельности на Дальнем Востоке. Газеты «Амур» и «Восточное Поморье» следили за 
новостями менявшегося Приамурья, получая сведения от людей, находившихся на 
местах и непосредственно занятых предпринимательской деятельностью.  

В отличие от многих публикаций того времени, материалы газет «Амур»  
и «Восточное Поморье» включали многочисленные детали и нюансы жизни При-
амурья. Это позволяло предлагать «живой» и ценный для использования материал, 
определяя наиболее острые и проблемные вопросы в развитии региона.  

Увеличение числа иностранцев в Приамурье в начале 1860-х гг. отвечало ин-
тересам как российского правительства, так и представителей деловых кругов раз-
ных стран. Дальневосточные окраины России постепенно заселялись и интегриро-
вались в торгово-экономическое пространство Тихоокеанского региона. Проводи-
мая российскими властями политика в отношении Приамурья, разработанная си-
стема законодательных мер, регулирующих предпринимательскую деятельность, 
увеличили приток иностранного капитала в Приамурье. Зарубежные предпринима-
тели получали большую прибыль от вложения своих средств в разные отрасли эко-
номики Приамурских земель. Как справедливо в свое время писала газета «Восточ-
ное Поморье», «иностранцы идут туда, где находят сбыт своим произведениям»,  
и ничего не сможет «удержать их, если они найдут выгоду»35.  

К последней трети XIX в. Дальний Восток постепенно превратился в круп-
ный торгово-промышленный регион, на благо которого трудились зарубежные 
предприниматели, в их числе китайский купец Н.И. Тифонтай, финн О.В. Линд-
гольм, немец О.К. Тимм, француз Эмиль Нино и другие.  

Успешно реализуемые коммерческие инициативы иностранцев изменили от-
ношение к Дальнему Востоку и представителей отечественного капитала. К 1870-м гг. 

 
34 Амур, газета // Энциклопедия и новости Приангарья. URL: http://irkipedia.ru/content/amur_gazeta#new-

simple-table-of-contents-2 (дата обращения: 02.08.2021); Тракало Ю. Строки сквозь века // Портал воен-
ных проектов. 04.06.2020. URL: https://milportal.ru/stroki-skvoz-veka/ (дата обращения: 02.08.2021).  

35 Настоящее состояние Николаевска и Амура // Восточное Поморье. 1865. 5 июня. С. 4.  
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на дальневосточной окраине широкую известность приобрели российские пред-
приниматели П.И. Кузнецов, Д. Есипов, купцы А.Ф. Плюснин и В.Ф. Плюснин, 
М.И. Чардымов, С.Я. Богданов, С.И. Хлебников, И.П. Пьянков, И.П. Емельянов, 
И.Я. Чурин, И.Р. Рафалов. Однако уже тогда было понятно, что в одиночку России 
будет трудно освоить малонаселенную и большую по площади территорию. 
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