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КУШНАРЁВА М. Д.  
 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПУШНОЙ ТОРГОВЛИ  
И ПРОМЫСЛА КОРЕННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ВО II ПОЛОВИНЕ  
XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ (20–90-Е ГГ. XX В.) 

На протяжении первых послереволюционных десятилетий 
основное внимание в рамках истории Сибири уделялось изуче-
нию проблем прошлого. Этим объясняется появление в 20-х гг. XX в. 
ряда работ, продолжавших исследовательские традиции своих 
предшественников.  

Константинов М. М. в своей работе «Пушной промысел и 
пушная торговля в Якутском крае» одним из первых затронул во-
прос формирования крупного капитала в пушной торговле, на-
чиная от мелких посреднических операций приказчиков и аген-
тов торговых фирм и заканчивая их оборотами на центральных 
пушных ярмарках1. Он исследует период наивысшего расцвета 
пушного промысла и торговли в России. Константинов вводит в 
научный оборот данные о размерах прибыли якутских фирм и на 
этой фактической основе строит выводы о роли крупных мехо-
торговцев в развитии сибирской пушной торговли. При работе с 
источниками автор критически относится к данным как офици-
альной статистики, так и частной. Автор подчеркивает, что в кон-
це XIX – начале XX вв. начинается процесс монополизации в пуш-
ной торговле.  

Концепция «экономики охоты» впервые была выдвинута  
Д. К. Соловьевым. Это комплексное понятие включало исследова-
ние пушного промысла по таким направлениям, как охотничье 
население и его быт, охотничьи законы и управление охотой2. Со-
ловьев Д. К. проводит комплексный анализ всей структуры пуш-
ного промысла как отрасли российской экономики в прямой зави-
симости от социальных отношений и общественного уклада ко-
ренного населения Сибири. По мнению автора, успешное осуще-
ствление торговых операций с пушниной было возможно только 
после законодательного урегулирования пушного промысла, что 
в дореволюционный период осуществлено не было. Автор приво-
дит динамику колебания цен на пушной товар и выводит зависи-
мость этих изменений от состояния мирового пушного рынка, т. е. 
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исследование пушного дела в Восточной Сибири не сводилось им 
к исследованию способов и техники лова, а так же отдельных тор-
говых операций сибирского купечества.  

В основе рассмотрения отдельных вопросов пушного промыс-
ла и торговли в России Н. А. Кулагиным был использован метод 
перехода от общего к частному и комплексного изучения вопроса. 
В послереволюционный период начинает формироваться теория 
взаимосвязанного познания явлений, между которыми существует 
причинно-следственная связь. Именно в таком русле построена 
работа профессора Н. А. Кулагина «Русский пушной промысел»3.  

Период конца 20-х гг. XX в. представлен работой Тимофеева-
Терешкина М. Н., в целом продолжившей линию научных иссле-
дований Кулагина Н. А. и Соловьева Д. К.4 На основании широко-
го круга источников, автор приводит конкретные данные о коли-
честве добытого пушного зверя в Якутии в дореволюционный пе-
риод в зависимости от числа охотников, активно участвовавших в 
промысле.  

Научная деятельность исследователей периода 20-х гг. XX в. 
была направлена на рассмотрение проблем развития пушного 
промысла и торговли II половины XIX – начала XX вв. во взаимо-
связи с социальными процессами и характеризуется глубоким 
анализом закономерностей организации добычи пушнины и тор-
говли «мягкой рухлядью».  

Кроме рассмотрения основных вопросов развития пушного 
промысла и торговли в Восточной Сибири во II половине XIX – 
начале XX вв. учеными были введены в научный оборот норма-
тивные и делопроизводственные источники, архивная докумен-
тация и археологические памятники, мемуары. Высказаны общие 
замечания о государственной политике в области развития пуш-
ного промысла и торговли, а также намечены некоторые новые 
подходы.  

Изучение социально-экономических проблем истории Сиби-
ри связано с именем выдающегося отечественного ученого  
С. В. Бахрушина, который избрал одной из ключевых проблем 
своей научной деятельности историю российских окраин. Он яв-
ляется первым ученым-историком послереволюционного перио-
да, который занимался изучением процесса образования всерос-
сийского рынка и истории купечества. Фундаментальные иссле-
дования Бахрушина С. В. по истории Сибири, особенно по торго-
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во-промысловому ее освоению, изменили ранее существовавшие в 
российской науке представления о русской колонизации. Бахру-
шин много сделал для развития источниковедения, историогра-
фии и исторической географии Сибири.  

В его труде «Исторические судьбы Якутии» показана взаимо-
связь общественного строя коренного населения Якутии дорево-
люционного периода, обусловленного проводимой государством 
ясачной политикой, с вхождением края в рыночные отношения5. 
Автор показал взаимозависимость социальных отношений корен-
ного населения Якутии от пушного промысла и торговли, сдер-
живание развития капиталистических отношений ясачной поли-
тикой государства. Работы Бахрушина отличаются небывалым до 
него сочетанием исключительной конкретности исследования с 
широкими обобщениями.  

Значение монографии С. В. Бахрушина при исследовании 
развития пушного промысла и торговли II половины XIX – начала 
XX вв. заключается в том, что ученым показана роль Якутии в 
снабжении европейской части России «мягкой рухлядью», а также 
выход якутской пушнины на иностранные рынки в исследуемый 
период.  

С середины 30-х гг. начинается новый этап в развитии совет-
ской исторической науки. Исследователи выделили проблему 
проникновения капиталистических отношений в хозяйство и быт 
народов Сибири, отметили интенсификацию скотоводства, рост 
земледелия и оседлости под влиянием русского крестьянства. По-
лученные выводы основывались на неопубликованных материа-
лах областных и центральных архивов.  

Период 30–40-х гг. XX в. характеризуется изданием таких 
фундаментальных работ о пушном хозяйстве промысловых рай-
онов восточносибирского региона, как монография А. А. Романова6.  

В своей работе «Пушные звери Ленско-Хатангского края и их 
промысел» Романов А. А. исследует зависимость размещения 
пушных ресурсов от физико-географического, климатического, 
ботанического положения промысловых районов и, соответствен-
но, использование в этой связи определенных технических 
средств промысла.  

Основное внимание автор уделяет исследованию вопроса раз-
мещения ресурсов песца на территории данного промыслового 
района и использованию самоловных орудий при артельном и 
индивидуальном промысле.  
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Главной целью развития историографии темы в середине 30–
50-х гг. XX в. явилось дальнейшее расширение проблематики ис-
следования. В научный оборот были введены неопубликованные 
источники ряда сибирских и центральных архивов.  

В период 50-х гг. XX в. вышла монография Г. П. Башарина, по-
священная истории аграрных отношений в Якутии. Работа напи-
сана на основе материалов двух ясачных комиссий, в которых со-
держалось огромное количество сведений о пушном промысле 
коренного населения края. Вопросы землепользования и аграр-
ных отношений имели непосредственное отношение, по мнению 
Башарина Г. П., к развитию охотничьего промысла и формирова-
нию рынка пушнины в Якутии в конце XVIII – середине XIX вв.7  

Характерной особенностью исследований периода 50-х гг. XX 
в. было то, что наибольшее внимание ученые уделяли вопросам 
социально-экономических отношений аборигенов восточноси-
бирского региона, жизни охотничье-промыслового населения.  

В период 50–60-х гг. XX в. появляется несколько коллективных 
работ, посвященных комплексному рассмотрению истории раз-
личных регионов Сибири.  

Одной из первых выходит в свет двухтомная «История Бурят- 
Монгольской АССР» под редакцией профессора А. П. Окладникова8.  

Рассмотрение пушного промысла «инородческого» населения 
Бурятии производится в рамках исследования социально-
экономических отношений населения края. В целом развитие то-
варно-денежных отношений в Бурятии имеет много сходных черт 
с аналогичными процессами в Якутии.  

Второй том коллективного труда «История Якутской АССР» 
охватывает период от присоединения Якутии к Русскому государ-
ству (30-е гг. XVII в.) до 1917 г. и основывается на письменных ис-
точниках (официального происхождения, статистические сведе-
ния, ведомственные бумаги, правительственные распоряжения), 
данных этнографии. Были использованы труды дореволюцион-
ных и советских исследователей9.  

В данном труде пушная торговля и промысел рассматривают-
ся в рамках освещения вопроса экономического положения Яку-
тии в 1890–1900-е гг. Основное внимание уделяется обзору фор-
мирования капитала крупных фирм через посреднические опе-
рации с пушниной и монополистическим тенденциям в этой 
сфере экономической деятельности. Кроме фактического мате-
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риала «История Якутской АССР» содержит большое количество 
идеологических высказываний, что влечет необходимость крити-
ческого отношения ко многим выводам, представленным в работе.  

Важным этапом развития исторической науки была много-
томная «История Сибири», изданная в период 60-х гг. XX в.  
В этом труде процесс формирования единой системы пушного 
промысла и торговли связывается с общероссийскими интеграци-
онными процессами. В третьем томе «Истории Сибири» освеща-
ется период 1861–1917 гг.10  

Значительное место занимают материалы о росте торговли и 
кредита, образование монополий. В меньшей степени изучена 
история сибирского предпринимательства в сфере торговли ме-
хами, торговля пушниной рассматривается через освещение тор-
говых посреднических операций местных жителей.  

В 60–70-е гг. XX в. в отечественной историографии возрос ин-
терес ученых к изучению промыслово-охотничьей деятельности 
«инородческого» населения в северо-восточной Сибири. В русле 
социально-экономического очерка выполнена работа З. В. Гоголе-
ва «Якутия на рубеже XIX и XX вв.». Особое внимание автор уде-
ляет рассмотрению вопросов о состоянии промышленности и 
сельского хозяйства края, социально-экономического строя. Пуш-
ная торговля исследуется в рамках единого комплексного хозяй-
ства края11.  

Роль крупной буржуазии и монополистического капитала в 
экономике Сибири в эпоху капитализма показал Г. Х. Рабино-
вич12. В своем монографическом исследовании автор посвящает 
отдельную главу проблеме роли крупного капитала в развитии 
пушного промысла в Сибири в период капитализма. Вклад  
Г. Х. Рабиновича в рассмотрение проблематики экономической 
истории Сибири заключается в том, что он является одним из 
первых ученых, который исследовал такие ранее обойденные вни-
манием вопросы, как источники и пути формирования крупной 
буржуазии Сибири, крупная буржуазия в различных отраслях эко-
номики России. Рабинович Г. Х. ввел в научный оборот огромный 
пласт ранее неисследованных и неопубликованных архивов.  

В работе Карлова В. В. рассмотрение вопроса формирования 
торгового капитала на территории Якутии происходит через ис-
следование социально-экономической структуры эвенкийского 
общества13. Основным стимулом внедрения торгового капитала в 
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экономику эвенков автор определяет пушно-промысловую дея-
тельность. С начала промысловой колонизации северо-восточной 
Сибири происходят изменения в специализации традиционного 
хозяйства, имущественная дифференциация, вызванные актив-
ной торговой деятельностью эвенкийской верхушки.  

Рассмотрение развития товарно-денежных отношений в Си-
бири под влиянием ясачной политики государства является од-
ной из центральных проблем монографии Л. М. Дамешека, опуб-
ликованной в середине 80-х гг. XX в.14 Анализ широкого круга не-
исследованных ранее источников позволил ученому сделать вы-
вод о том, что в XIX – начале XX вв. ясачная политика самодержавия 
вошла в стадию кризиса и существенно тормозила появление и раз-
витие новых видов хозяйственной деятельности в Сибири15.  

Начало современного, постсоветского периода в исторической 
науке приходится на 90-е гг. XX в.  

В монографии Иванова В. Ф. на основе впервые привлекаемых 
материалов и данных литературы рассматриваются хозяйствен-
ные занятия, социальные отношения якутского общества16. Пуш-
ной промысел анализируется автором как одно из основных заня-
тий коренного населения края. В некоторых округах пушной 
промысел для значительных групп якутов играл более важную 
роль, чем скотоводство.  

В период 90-х гг. XX в. вышло в свет комплексное исследование 
по вопросам развития пушного промысла и торговли на террито-
рии дореволюционной Якутии В. П. Захарова17. В исследовании 
рассматривается широкий круг проблем.  

Анализ отечественной историографии проблем пушного 
промысла и торговли коренного населения северо-восточной Си-
бири во II половине XIX – начале XX вв. позволяет сделать вывод о 
том, что учеными данного периода был рассмотрен широкий 
круг вопросов.  

Существует ряд последовательных исследований о роли пуш-
ного промысла в развитии экономики России, об участии сибир-
ских предпринимателей в формировании крупного капитала в 
этой сфере общественных отношений, о влиянии ясачной поли-
тики на формирование частных торговых отношений на терри-
тории северо-восточной Сибири, об определении состава и каче-
ства пушных ресурсов края. Меньшее внимание было уделено 
рассмотрению вопросов нормативного регулирования промысла 
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и организации посреднической торговли, которая имела место в 
операциях по скупке и дальнейшей реализации пушнины на ми-
ровом рынке. Это объясняется отсутствием архивных данных или 
неточностью, противоречивостью имеющейся информации. 
Многие работы носят междисциплинарный характер и стоят на 
стыке истории и этнографии.  

Итак, представители отечественной историографии сосредо-
точили свое внимание, главным образом, на изучении экономиче-
ского развития коренного населения, исследовании этнического 
состава народов Сибири, их хозяйственной деятельности, а также 
развитии элементов частной торговли пушниной в государствен-
ном секторе российской экономики.  

Гораздо в меньшей степени исследованы вопросы взаимосвязи 
пушного промысла с общероссийской меховой торговлей и про-
блема формирования торгового капитала в северо-восточной Си-
бири. Применительно к теме пушного промысла интерес иссле-
дователей привлекли, главным образом, материалы, повествую-
щие о развитии технической стороны отрасли. Целый ряд важ-
нейших проблем развития пушной торговли на территории не 
только северо-восточной Сибири, но и в целом России требует 
монографического анализа. В литературе слабо освещен вопрос 
законодательного регулирования организации пушного промыс-
ла и торговли коренным населением северо-восточной Сибири. С 
полной достоверностью нельзя ответить на вопрос о том, какая 
форма законодательного регулирования была характерна для 
нормального функционирования механизмов осуществления 
пушной торговли в эпоху капитализма в России. Остается не доста-
точно изученным вопрос о доли элементов частной торговли сибир-
ской пушниной в государственном секторе российской экономики.  
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ЛАНДАРЬ И. А.  
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАЗАЧЬЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ В БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ 
НА ПРИМЕРЕ ЧИТИНСКОГО, НЕРЧИНСКОГО  

И НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКОГО ОКРУГОВ 

Хозяйство казаков было направлено в основном на самообес-
печение и потребление. Существовал определенный резервный 
запас материальных ресурсов, накопленный в натуральном и де-
нежном виде. В случае неурожая или кризиса эти резервы помо-
гали преодолеть недостаток в необходимых продуктах и посевном 
хлебе. Но если неурожай случался часто или несколько лет под-
ряд, хозяйство беднело и самостоятельно преодолеть последствия 
оскудения было не в состоянии. В подобной ситуации государст-
во, в лице местных органов власти, давало определенные гаран-
тии помощи населению в виде хлебного займа.  

Из каких средств формировался бюджет для помощи населе-
нию, каким образом и на каких условиях выдавали ссуду, возмож-
но проследить на примере Читинского, Нерчинского и Нерчинско-
Заводского округов.  

В области нередко случались неурожаи. В Читинском округе в 
лето 1886 г. повторился неурожай, бывший два года подряд. В 




