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Торговля крепкими напитками на северо-востоке Сибири в начале XX в. 
имела широкое распространение. Спиртом и вином торговали в казенных 
лавках и частных питейных заведениях. В пушной торговле угощение креп-
ким напитком сформировалось как своеобразный обычай. Однако в россий-
ской историографии проблема роли крепких напитков в пушной торговле и 
жизни промыслового населения не получила широкого освещения и долгое 
время считалась непопулярной для проведения специальных исследований. 
Возможно, это было связано с теми негативными социальными последстви-
ями, к которым приводили торговля и употребление крепких напитков.  

Между тем В. М. Зензинов, находясь в 1910–1914 гг. в ссылке в Верхо-
янске, Русском Устье и Булуне, запечатлел целый пласт личных наблюдений, 
связанных с ролью крепких напитков в пушной торговле и промысловой 
среде Якутской области. Фактическим данным, подсчетам и умозаключени-
ям посвящена отдельная глава в «Очерках торговли на севере Якутской об-
ласти» [5]. Очерки были написаны Зензиновым в период его ссылки, изданы 
после ее окончания в Москве в 1916 г. Несмотря на то что очерки больше не 
переиздавались, их многократно цитируют в современной исследователь-
ской литературе. Многие аргументы и выводы автора очерков актуальны в 
настоящее время и находят живой отклик у современных читателей [8]. В 
соответствии со всем вышесказанным основная цель настоящей статьи за-
ключается в рассмотрении роли крепких напитков в пушной торговле и про-
мысловой среде на северо-востоке Сибири в начале XX в. по материалам 
В. М. Зензинова. 

Первое знакомство В. М. Зензинова со спиртом произошло на берегу 
Лены в 1907 г. по пути его следования к месту ссылки. Зензинов описал хо-
лодный день, когда для того, чтобы согреться, нужно было выпить немного 
спирта, поскольку ничего другого у него и его товарищей не было. Казенная 
водка в 40 градусов среди арестантов и местных жителей не признавалась. 
Она была слишком сладкой и не оказывала того согревающего эффекта, ко-
торый требовался в столь холодном климате. При этом спирт в 96 градусов, 
по выражению В. М. Зензинова, нужно было пить умеючи, чтоб не перехва-
тило дыхание. Зензинов вспоминал: «Когда глотаешь спирт, кажется, будто 
глотаешь огонь!» [6, с. 385]. Это событие произвело неизгладимое впечатле-
ние на ссыльного исследователя. С того дня В. М. Зенезинов начал обращать 
свое внимание на все, что было связано со спиртом [7, с. 134]. Во время сво-
его побега из первой ссылки в 1907 г. он побывал в Охотске. В качестве вос-
поминаний об Охотске Зензинов отметил, что населенный пункт летом и 
осенью был фактически отрезан от торговых и административных центров, в 
нем не было телеграфной связи. Торговлю в Охотске вели несколько купцов, 
получавших товары пароходами из Владивостока. Вся местная жизнь порто-
вого селения показалась В. М. Зензинову тоскливой и однообразной. Один 
из местных купцов в беседе признался Зензинову: «Если бы не карты и не 
водка, мы бы давно все здесь сошли с ума!» [6, с. 400]. Свои наблюдения о 
роли крепких напитков в торговле и жизни населения северо-востока Сибири 
В. М. Зензинов продолжил уже во второй ссылке в Русском Устье, Верхоян-
ске и Булуне в 1910–1914 гг.  
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В конце XIX в. в промысловые районы Северо-Восточной Евразии каз-
ной ввозилось немалое количество водки, известная часть которой использо-
валась при скупке пушнины. Так, в 1867 г. Якутская область потребила 
142 тыс. ведер спирта, в 1898–1902 гг. – 452 тыс. ведер спирта и 261 тыс. ве-
дер вина по расчету 40 градусов. В 1902–1905 гг. сюда было доставлено 
245 тыс. ведер спирта. За период 1907–1914 гг. было продано спирта на 
4400 тыс. руб., в 1911–1917 гг., по неполным данным, – 256 тыс. ведер. 
Можно предположить, что 30–35 % завоза крепких спиртных напитков казна 
и купечество сбывали промысловикам [4, с. 55].  

В 1902 г. в Якутской области была введена казенная питейная монопо-
лия на ввоз и продажу крепких напитков. Ее основная цель заключалась в 
повышении доходов казны от реализации данной категории товара, улучше-
нии качества и сокращении потребления спирта и вина населением. Ранее 
ввоз спирта был запрещен на сибирские прииски. В Якутской области неод-
нократно предпринимались попытки ввести строгий надзор за провозом 
спирта в промысловые районы1. Власти пытались запретить торговать вин-
ными напитками по берегам Лены, однако на огромных пространствах мак-
рорегиона сделать это было технически сложно2. Низкая плотность населе-
ния, неразвитость транспортной инфраструктуры и недоступность северных 
округов Сибири бóльшую часть года сказывались на осуществлении кон-
троля центральной властью за деятельностью на местах [3, с. 80]. Стремле-
ния имперской власти организовать единую систему управления обществен-
ными процессами давали результаты постепенно и неравномерно [2, с. 48]. 
Строгие преследования за ввоз и торговлю крепкими напитками сменялись 
невмешательством и попустительством местной администрации. Контроль и 
репрессивные мероприятия полиции, начавшиеся весной 1912 г., привели к 
росту злоупотреблений по провозу спирта и повышению цен на него. Кон-
трабандная доставка спирта в северные округа стала выгодным видом пред-
принимательства [5, с. 79].  

За период длительной казенной торговли спиртом и крепкими напитка-
ми на севере Якутской области население успело привыкнуть к их регуляр-
ному употреблению. Без спирта не обходилось ни одно семейное или обще-
ственное мероприятие, а угощение вином считалось хорошим тоном и стало 
обычаем в организации северного торга. Запрещение торговли вином и 
спиртом привело к росту цен на товар, но и это не останавливало население в 
желании получить крепкий напиток. Тщательные досмотры пароходов, кур-
сировавших между Якутском и Булуном, на предмет провоза спирта не дава-
ли результатов. Контрабандный товар шел в обход сторожевых постов в Ту-
рьем Ввозе, Сиктяхе, Булуне и Казачьем. Основными пунктами перевоза 
контрабанды являлись д. Перевоз, 4 зимовья в устье р. Малая Патома и доро-
га на Вилюй, с которой был сворот на Лену. Боролись с контрабандой 
4 стражника Нохтуйского таможенного надзора, возможностей которых при 

                                                            
1 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 24 (Главное управление Восточной Сибири). Оп. 
7. Д. 222. Л. 5. 
2. ГАИО. Ф. 712 (Горное отделение Главного управления Восточной Сибири). Оп. 1. Д. 1898. Л. 1. 
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разъездах по столь огромной территории было недостаточно3. Спиртоносы, 
работавшие на основе постоянного профессионального промысла, поставля-
ли спирт на север с каждым годом все больше [5, с. 80]. В. М. Зензинов сде-
лал свои подсчеты объема провоза крепких спиртных напитков в промысло-
вые округа и пришел к выводу о том, что, несмотря на запреты властей, к 
1912 г. потребление спирта на севере возросло. Так, в одном Казачьем за зи-
му 1912 г. было выпито около 1 тыс. ведер спирта. Автор писал, что, по дан-
ным одного из булунских спиртоносов, летом 1913 г. в Булун было привезе-
но около 500 ведер спирта. Причем опрошенный Зензиновым спиртонос по-
именно назвал всех, кто занимался завозом спирта в Булун в летний сезон 
1913 г., и добавил, что объем привезенного спирта можно увеличить еще на 
800–1000 ведер. В Казачье, на восточный берег Лены, зимой 1913–1914 гг. 
спиртоносами было доставлено около 500–700 ведер спирта. Общий объем 
завезенного спирта в 1913–1914 гг. в Булун и Казачье составлял около 1500–
1700 ведер. Несмотря на меры полицейского надзора, под конфискацию и 
изъятие попали лишь 54 ведра [5, с. 80].  

По данным В. М. Зензинова, на территории Якутской области широкое 
распространение получили иностранные крепкие спиртные напитки. Так, в 
1913 г. в устье Колымы прибыл пароход «Добровольного флота» с 300 вед-
рами китайской водки ханшин. Еще до разгрузки водки на колымский берег 
местное население устроило стычку с пароходной администрацией, желая 
получить доступ к товару. В итоге конфликт удалось завершить, организовав 
отпуск водки по обусловленной цене. За короткий срок весь товар был реа-
лизован с высокой долей прибыли для его владельцев [5, с. 80].  

Активно использовали спирт для выкачки мехов из промысловиков ки-
тайские, американские и другие иностранные торговцы по всему побережью 
Северного Ледовитого океана. В нарушение законов Российской империи 
американские торговцы неограниченно ввозили водку и оружие для неэкви-
валентно-ростовщического обмена. В 1903 г. американская компания «Севе-
ро-Восточное Сибирское общество» обменивала 3-ведерную жестяную бан-
ку водки на 25 песцовых шкур4. 

В 1913 г. одна песцовая шкурка обменивалась на один литр водки. Ча-
сто использовались хищнические и грабительские для населения формы не-
эквивалентного обмена пушнины на спирт и водку. Местной полицией был 
засвидетельствован факт высадки бочонка водки на чукотский берег амери-
канскими торговцами. Коммерсанты следили с парохода через бинокль за 
попойкой. После того как жители стойбища опьянели и стали беспомощны-
ми, торговцы на шлюпках причалили к берегу, обошли жилища охотников и 
собрали всю ценную пушнину. Урядника, пытавшегося остановить хищни-
чество, капитан американского судна ранил выстрелом [4, с. 82].  

Заслуживают внимания сведения о ценах на крепкие напитки, приве-
денные В. М. Зензиновым. Так, в 1912 г. в Булуне бутылка спирта стоила 
7 руб., в Верхоянске – 5 руб. В 1913 г. цены повысились на 2 руб. с бутылки; 
в 1914 г. – на 5 руб., в начале 1915 г. – на 10 руб. В Казачьем и Среднеко-
                                                            
3 ГАИО. Ф. 153 (Иркутская таможня). Оп. 1. Д. 381. Л. 59. 
4 ГАИО. Ф.25 (Канцелярия Иркутского генерал-губернатора). ОЦ. Д. 332. Л. 2. 
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лымске цена 1 бутылки спирта достигала 25–30 руб., что было равноценно 
стоимости 1 шкурки песца [5, с. 80]. Сведения В. М. Зензинова о стоимости 
спирта в промысловых районах подтверждаются данными из актов Верхоян-
ского полицейского управления о проверке качества и объема завезенного в 
округ спирта. Так, средняя цена бутылки водки в 1873–1887 гг. в Верхоянске 
составляла 5–7 руб.5 Местные цены на спирт долгое время находились в 
полной зависимости от степени строгости полицейских преследований: чем 
ревностнее искала спирт полиция, тем выше поднималась его цена, и, наобо-
рот, спирт быстро дешевел, когда полицейская власть чувствовала усталость 
от надоевшей всем и бесполезной борьбы.  

Зензинов затронул вопрос организации промысла спиртоносов, говоря о 
высоких доходах за один сезон доставки. Провоз 100 ведер спирта в Казачье 
по зимним путям приносил спиртоносу доход в 40 тыс. руб. Если в дороге 
случалась конфискация полицией части партии, спиртонос разбавлял остав-
шийся спирт водой, тем самым получал прежний высокий доход. В среднем 
за сезон спиртоносы провозили из Якутска в Казачье и Булун около 
1700 ведер спирта, их доход составлял более 500 тыс. руб. Первоначальной 
точкой доставки спирта являлись местные купцы, которые использовали его 
в меновых сделках с пушниной, дополнительно увеличивая его стоимость и 
получая дополнительный гарантированный доход [Там же, с. 82]. Поставки 
крепких напитков в промысловые округа Якутской области северным купе-
чеством носили регулярный характер. Так, в 1887 г. якутский купец 
А. М. Кушнарев привез для продажи в питейных заведениях Верхоянска 
89 фляг, или 274 ведра, спирта. Цена одного ведра спирта составляла около 
300 руб. Общая стоимость партии оценивалась в 82 тыс. руб.6 Схожие тен-
денции были характерны для всего сибирского севера, богатого на пушные 
ресурсы и отдаленного от административных и торговых центров. О харак-
тере предпринимательства енисейских купцов Тонконоговых, широко ис-
пользовавших крепкие напитки в меновой пушной торговле, писал полити-
ческий ссыльный В. Н. Соколов, работавший служащим компании в период 
ссылки в Енисейскую губернию. Фирма братьев Тонконоговых занималась 
пушной, хлебной, мануфактурной торговлей, владела питейными заведения-
ми [1, с. 195]. Осенью, перед началом зимнего промыслового сезона, дове-
ренные лица и наемные скупщики вели разъезды по тундре, скупали и обме-
нивали на товары потребления ценные сорта пушнины. Весной, с началом 
навигации по Енисею, Тонконоговы снаряжали собственный пароход, кото-
рый вез к устью необходимые продукты питания, одежду, дробь. «И глубоко 
запрятанные в трюмах бочонки огненной воды, по-русски именуемой вод-
кой» [9, с. 242]. 

Проведя в ссылке в Русском Устье, Верхоянске и Булуне около пяти лет 
и живя в среде промысловиков, В. М. Зензинов записал свои впечатления о 
влиянии крепких напитков на уклад местной жизни: «Надо вообще самому 
пожить на севере, чтобы понять, какую роль играет спирт в жизни северного 

                                                            
5 Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НАРС(Я)). Ф. 343 (Якутский областной статистиче-
ский комитет). Оп. 1. Д. 340. Л. 51.  
6 НАРС (Я). Ф. 25 (Верхоянское окружное полицейское управление). Оп. 1. Д. 1375. Л. 1-8. 
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населения» [5, с. 83]. Вся местная жизнь, бедная на впечатления, вращалась 
вокруг удовольствия выпить водки или вина. Семейные торжества, свадьбы 
и вечера не обходились без крепких напитков. Популярная и распространен-
ная на севере игра в карты неизменно сопровождалась подачей кваса с до-
бавлением спирта. Чрезмерное употребление вина приводило к печальным 
последствиям. Многие некогда богатые промысловики разорялись, чиновни-
ки, уличенные в получении спирта от торговцев, лишались своих должно-
стей. Зензинов сохранил откровение одного из местных интеллигентов, бу-
лунского учителя, который признался ему: «Если бы не карты да не вино, я 
не знаю, что бы с нами было зимой» [Там же].  

Отсутствие в продаже крепких напитков приводило к употреблению 
жителями края низкопробного вина, суррогатов или даже к стычкам с тор-
говцами. В 1900 г. за поставку вина низкого качества в питейные заведения 
Верхоянска доверенного якутского купца П. А. Кушнарева оштрафовали на 
25 руб., о чем был составлен протокол7. В Кюсюре в ноябре 1913 г. пятеро 
местных жителей с ружьями напали на амбар спиртоноса, в котором он хра-
нил привезенный из Якутска спирт. Местная полиция отразила нападение и 
задержала его участников, был составлен протокол. Всех нападавших отпра-
вили под конвоем в Якутск [5, с. 84]. Неоднократно бывало, что казаков, 
обыскивающих обозы в целях обнаружения спирта, избивали до полусмерти, 
что сходило с рук8. К прибывшему в 1912 г. на Индигирку Зензинову мест-
ные жители подходили и протягивали ему стаканчик с десятирублевой ку-
пюрой, с просьбой обменять ее на спирт. Кроме денег, ему предлагали вы-
брать любого ездового оленя, цена которого составляла не менее 25 руб., или 
шкурку первосортного песца. После неудачных попыток обменять пушнину, 
деньги или оленей на спирт один из местных жителей задал ему отчаянный 
вопрос: «Что же тебе, русский, надо? что?» [Там же].  

Спирт в пушной торговле использовался повсеместно [10, с. 132]. Уго-
щение вином во время торга – это лишь один из самых простых способов 
удачной торговли [5, с. 85]. Спиртное – это презент, традиция и обычай [11, 
с. 185]. Скупого на вино купца промысловики сторонились и не верили, что 
он приехал к ним без вина. Промышленник был убежден, что такой купец 
или жадный, или брезгует его компаний. В. М. Зензинов подметил интерес-
ный факт, что репутация в пушной торговле играла важную роль. Почет и 
уважение торговца в промысловой среде формировались благодаря обходи-
тельности купца, его щедрости при угощении вином промышленников. Та-
кому купцу охотнее и дешевле отдавали ценные шкурки песца и лисицы, да-
рили подарки. «Почему отдал?» – спросил Зензинов у одного индигирского 
парня, который отнес приехавшему в Русское Устье купцу 10 фунтов со-
бранного им гусиного пуха. «Да так, подарил я ему – ну, он мне стаканчик 
поднес» [5, с. 89]. Напротив, щедрого на деньги купца, дававшего высокую 
цену за пушной товар и предлагавшего выгодный обмен на продукты и не-
обходимые товары, но не использовавшего в сделках спирт, обходили сторо-
ной. Считалось, что он не соблюдает обычаи, когда перед началом торга 

                                                            
7 НАРС (Я). Ф. 12 (Якутское областное управление). Оп. 1. Д. 23222. Л. 17.  
8 ГАИО. Ф. 153. Оп. 1. Д. 381. Л. 59. 
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охотников полагалось угостить. «Нет у тебя для нас вина, не надо нам и тво-
их товаров», – заявляли промысловики такому торговцу и уезжали с обидой 
в свои кочевья [5, с. 89]. Торговля купца, не имевшего спирт, могла полно-
стью остановиться, что нередко случалось. Один из таких северных коммер-
сантов жаловался Зензинову: «Мне при моей торговле меньше чем без деся-
ти ведер не обойтись» [Там же]. 

Схожие обычаи существовали во всех промысловых районах Евразии, в 
том числе на побережье Охотского моря. Так, якутский купец В. И. Фефилов 
в своих письмах из Аяна распорядителям фирмы «М. А. Коковин и 
И. А. Басов» в 1908 г. писал, что по сложившимся обычаям для привлечения 
клиентов требовалось угощение спиртом. Для знакомства с новым подряд-
чиком и заключения с ним договора были необходимы порция вина и пода-
рок из спиртного в дорогу. Для расчетов с клиентами и подрядчиками на 
один сезон требовалось как минимум 10 ведер спирта9.  

В очерке В. М. Зензинов привел большое количество интересных фактов, 
количественных данных и свидетельств местных жителей о том, насколько 
сильное влияние оказывали крепкие напитки на общий уклад жизни населения 
Северо-Восточной Евразии. Угощение крепкими напитками при организации 
торга пушниной было своеобразным обычаем, прочно укоренившимся в тор-
говой и промысловой среде в северных районах Сибири. Этому процессу в 
значительной степени способствовали общий характер жизни на Севере, отда-
ленность и труднодоступность территорий, малонаселенность и отсутствие 
должного внимания к проблеме со стороны властей. Существовавшие внеш-
ние принуждения и запрещения, введенные ради сокращения потребления 
спирта и вина, не могли радикальным образом сократить или полностью ис-
ключить их из сферы торговых операций. Единственным возможным спосо-
бом борьбы с распространением крепких напитков в среде промыслового 
населения на северо-востоке Сибири могло стать повышение общего культур-
ного уровня жителей края, улучшение условий жизни, включение региона в 
общеимперские экономические, общественные и культурные процессы.  
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