
 

 

Серия «История» 
2023. Т. 44. С. 78–85 

Онлайн-доступ к журналу: 
http://izvestiahist.isu.ru/ru 

И З В Е С Т И Я
Иркутского

 государственного
 университета

Научная статья 
УДК 94.571.1  
https://doi.org/10.26516/2222-9124.2023.44.78 

Ф. Г. Сафронов о развитии товарно-денежных отношений  
в хозяйстве коренного населения Северо-Восточной Сибири 
Л. М. Дамешек, М. Д. Кушнарева* 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Аннотация. Рассматривается научная точка зрения Ф. Г. Сафронова на проблему формирова-
ния товарно-денежных отношений жителей Северо-Восточной Сибири в период модерниза-
ции российской экономики. Дается краткая биография ученого на основе его личных дневни-
ков. Отмечается, что Сафроновым была сформулирована концепция уникальности развития 
товарно-денежных отношений в хозяйстве коренного населения Северо-Восточной Сибири, 
где не существовало частной собственности на землю и промысловые угодья. Подчеркивает-
ся, что совокупность факторов, в том числе геополитический статус и деятельность Россий-
ско-американской компании, определила характер торговли и капитала в макрорегионе.  

Ключевые слова: Северо-Восточная Сибирь, товарообмен, коренное население, инфраструк-
тура, экономика, биография. 

Для цитирования: Дамешек Л. М., Кушнарева М. Д. Ф. Г. Сафронов о развитии товарно-денежных отношений в хозяй-
стве коренного населения Северо-Восточной Сибири // Известия Иркутского государственного университета. Серия 
История. 2023. Т. 44. С. 78–85. https://doi.org/10.26516/2222-9124.2023.44.78 

Original article  

F. G. Safronov on the Development of Commodity-Money 
Relations in the Economy of the Indigenous Population of 
North-Eastern Siberia 
L. M. Dameshek, M. D. Kushnareva* 
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 

Abstract. The scientific point of view of F.G. Safronov on the problem of the formation of commod-
ity-money relations in North-Eastern Siberia during the period of modernization of the Russian 
economy is considered. A brief biography of the scientist based on his personal diaries is given. It is 
noted that Safronov formulated the concept of the uniqueness of the development of commodity-
money relations in the economy of the indigenous population of North-Eastern Siberia, where there 
was no private ownership of land and fishing grounds. It is emphasized that a combination of factors, 
including the geopolitical status and activities of the Russian-American Company, determined the 
nature of trade and capital in the macroregion. 

Keywords: North-Eastern Siberia, commodity exchange, indigenous population, infrastructure, 
economy, biography. 

For citation: Dameshek L.M., Kushnareva M.D. F.G. Safronov on the Development of Commodity-Money Relations in the 
Economy of the Indigenous Population of North-Eastern Siberia. The Bulletin of Irkutsk State University. Series History, 2023, 
vol. 44, pp. 78-85. https://doi.org/10.26516/2222-9124.2023.44.78 (in Russian) 

                                                            
© Дамешек Л. М., Кушнарева М. Д., 2023 

*Полные сведения об авторах см. на последней странице статьи. 
  For complete information about the authors, see the last page of the article. 



Ф. Г. САФРОНОВ О РАЗВИТИИ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ                       79 

 

Одной из величайших территорий, которую когда-либо осваивал чело-
век за всю свою историю, была Сибирь. Процесс освоения Сибири, начав-
шийся в XVII в., сопровождался колоссальными усилиями русского народа и 
имел длительную историческую перспективу. Для народов Сибири, среди 
которых на одном из первых мест по численности были якуты, процесс 
вхождения в состав России означал начало новой исторической цивилиза-
ции, каждый из этапов которой имел свои отличительные черты: полиэтнич-
ность, региональные, в том числе внешнеполитические, особенности, лич-
ностный фактор, взаимодействие культур, формирование единого социо-
культурного пространства.  

Освоение Сибири, ее земледельческая колонизация и инкорпорация в 
состав России на всех этапах сопровождались ее изучением, а сам процесс 
познания, поднимаясь от примитивных «отписок» и «сказок» первопроход-
цев, на каждом этапе имел свои особенности, пока не принял современный 
вид. Этот процесс сопровождался появлением разнообразных проблем, дик-
туемых условиями времени. Одной из наиболее значимых на всех этапах 
освоения и инкорпорации Сибири в состав России стало осмысление судеб 
народов Сибири в составе России, влияние русских переселенцев на корен-
ное население региона. Последнее обстоятельство отмечено отнюдь не слу-
чайно. Продвижение землепроходцев вглубь Сибири не было каким-то ис-
ключительным явлением, свойственным только для Русского государства, 
аналогичные тенденции можно наблюдать в истории многих европейских 
государств. Сопоставима и типология этого процесса.  

Однако начало массовой миграции крестьян в Сибирь в XIX в., появле-
ние теоретических конструкций империи, связанных с осмыслением идеи 
«единой и неделимой России» и теорией «внутреннего империализма», обра-
зование русских анклавов, своего рода островков среди обширного азиатско-
го мира – все это неизбежно повлекло возникновение теорий «мирного заво-
евания», «оживления» окраин, «водворения русской гражданственности», а в 
конечном итоге идеи обрусения народов Сибири. Сценарные планы осу-
ществления этих теорий были различны, но все они предусматривали по-
глощение азиатских окраин империи русским национальным ядром, что 
вполне вписывалось в планы правительства по политическому и территори-
альному конструированию империи. Предлагаемые теоретические концепты 
не ограничивались тишиной кабинетов, а широко тиражировались в различ-
ных газетах и журналах, становясь тем самым важным фактором формиро-
вания общественного мнения. В результате активной внешней политики к 
началу XIX в. Российская империя заняла одну шестую часть суши и подчи-
нила себе целый ряд территорий и народов, стоявших значительно выше ее 
по уровню экономического и политического развития.  

К началу XIX столетия Российская империя представляла собой много-
национальное государство, располагающееся в двух частях света – в Европе 
и Азии. В политическом отношении она была конгломератом множества ре-
гионов, как внутренних, так и окраинных. При этом следует отметить то об-
стоятельство, что процесс включения регионов в имперское пространство 
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имел неоднородную типологию: Россия являла собой конгломерат админи-
стративных единиц, неравнозначных по экономическому и политическому 
развитию, далеко не однородных по этническому и конфессиональному со-
ставу населения. Еще раз подчеркнем, что к 1917 г. большую часть населе-
ния империи составляли нерусские народы, проживающие преимущественно 
на окраинах государства. Отмеченные обстоятельства выдвигают перед ис-
ториописателями требование регионального подхода к изучению территорий 
России, ее административного социокультурного и конфессионального 
устройства. В этом смысле обращает на себя внимание такой регион импе-
рии, как Якутская область.  

Уникальность геополитического положения якутской окраины заклю-
чалась в том, что область занимала обширную часть северо-востока России 
площадью в 3 400 тыс. квадратных верст и отличалась крайне низкой плот-
ностью населения в 269 880 чел.; большинство населения края было пред-
ставлено инородцами. Анализ вышеперечисленных фактов позволяет гово-
рить о Якутской области как о крайне специфичном c точки зрения управле-
ния объекте, специфика которого определяется прежде всего величиной тер-
ритории, ее окраинным положением на северо-востоке России и малой чис-
ленностью населения. Низкая плотность населения, неразвитость дорожной 
инфраструктуры, недоступность северных округов в определенное время 
года сказывались на осуществлении контроля власти за работой на местах. 
Важной особенностью региона стали миграционные потоки русского насе-
ления, которые в силу отмеченных выше причин обусловили существенное 
отличие региона от других территориальных образований огромного За-
уральского края.  

Именно изучению этого актуального комплекса вопросов посвятил свои 
труды Федот Григорьевич Сафронов – историк-архивист и популяризатор 
истории родного края. Заложив методологические основы похода к теме, 
ученый в своих работах исследовал широкий круг проблем истории Якутии 
середины XVII – начала XX в. Главенство исторического факта позволило 
Ф. Г. Сафронову воссоздать историческую картину прошлого, актуальную и 
по сей день. Безусловно, полноценный анализ вклада видного ученого в со-
ветскую и российскую историографию невозможен без описания его жиз-
ненного пути, который не только интересен с биографической точки зрения, 
но и позволяет лучше понять причины, побудившие Сафронова к столь глу-
бокому изучению проблем Севера. И в этом автору настоящей статьи помог-
ла замечательная книга под названием «Из записок отца…», составленная 
сыновьями Федота Григорьевича и основанная на фрагментах из его личных 
дневников. Один из авторов настоящей публикации был хорошо знаком с 
Ф. Г. Сафроновым, неоднократно встречался с ним на различных научных 
форумах в различных научных центрах Сибири. Как следует из текста, Фе-
дот Сафронов был абсолютно незаурядный человек, «со здравой позицией по 
поводу присоединения Якутии к России… был очень интересным интерна-
ционалистом». «Высокий, худощавый, непременно в красивом галстукью», 
обладающий грамотной литературной речью, он производил впечатление 
истинного интеллигента. Как исследователь Сафронов считал инкорпорацию 
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Якутии в состав России благим делом для Якутии в социальном, экономиче-
ском и культурном смыслах.  

В упомянутой книге содержатся фотографии из семейного архива 
Сафроновых, воспоминания за период с 1945 по 1995 г., и начинается она со 
слов: «Наш отец, Сафронов Федот Григорьевич, являлся ярким представите-
лем ранней волны якутской научной интеллигенции. Его жизненный путь во 
многом отразил все те события, которыми был богат XX в. для нашей стра-
ны – мальчик, родившийся в глухой деревушке, в небогатой якутской кре-
стьянской семье и рано лишившийся родителей, горевший желанием учить-
ся, в условиях, выстроенной Советской властью, системы обучения и воспи-
тания, достиг много – стал доктором исторических наук, профессором, круп-
нейшим исследователем истории заселения Северо-Востока Азии русским 
населением и включением, населявших ее коренных народов, в систему гос-
ударственного устройства России» [2, с. 3]. Эта небольшая цитата в целом 
отражает суть жизненного пути ученого, взявшего на себя ответственность 
за исторические судьбы народов своей Родины. Неукоснительное следование 
принципу главенства исторического факта позволило трудам Ф. Г. Сафроно-
ва перешагнуть рубеж XX в. и стать фундаментом для изучения широкого 
круга проблем северо-восточной части России и в XXI в.  

Исходя из всего вышесказанного, главной целью настоящей публикации 
является анализ научной точки зрения профессора Ф. Г. Сафронова на про-
блемы развития товарно-денежных отношений в хозяйстве коренного насе-
ления Северо-Востока Сибири в период модернизации российской экономики.  

Федот Григорьевич Сафронов родился во II Мальжегарском наслеге 
Нюрбинского района 22 февраля 1914 г. в большой крестьянской семье. 
Мать Федота Григорьевича рано умерла, и все тяготы воспитания шестерых 
детей взял на себя отец. В школу Ф. Г. Сафронов пошел в 1926 г. Учиться в 
школе ему очень нравилось, хотя в силу ее удаленности от родительского 
дома жить приходилось на квартире. В 1929–1930 гг. Сафронов стал пионе-
ром, а затем вступил в комсомол. По окончании школы пошел учиться в 
Якутский педтехникум. В 1933–1934 гг. работал заведующим Тюбяйской 
школы, затем преподавателем Сунтарской неполной средней школы. В 
1935–1936 гг. был назначен директором Егольженской неполной средней 
школы, где блестяще провел подготовку к учебному году. В 1936–1937 гг. 
занимал должность директора Саскылахской неполной средней школы, за-
тем заведующего районным отделом народного образования Анабарского 
райисполкома. Активно вел общественную работу, участвовал в избиратель-
ной кампании по выборам в Верховный Совет СССР. В 1938 г. Сафронов 
побывал в Москве, а в 1940 г. был назначен заместителем директора Чурап-
чинского педучилища по заочному сектору. В 1942 окончил исторический 
факультет Якутского педагогического института.  

В военные годы Ф. Г. Сафронов работал в Чурапчинском педучилище, 
где занимался не только педагогическим трудом, но и активно вникал во все 
общественные вопросы: решал проблемы помощи фронту, проводил нацио-
нальные праздники, организовывал военные лагеря для учеников и многое 
другое. Именно в годы работы в Чурапчинском педучилище Ф. Г. Сафронов 
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начал глубокое изучение трудов Р. К. Маака, А. Ф. Миддендорфа и других 
исследователей, посвященных истории Якутии. В 1946 г. Ф. Г. Сафронов 
был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.».  

Федот Григорьевич очень стремился продолжить свое обучение и в 
1947 г. был зачислен в аспирантуру Института истории АН СССР. С успехом 
сдал все кандидатские экзамены и по совету С. В. Бахрушина и А. П. Оклад-
никова выбрал тему для будущей диссертации, посвященную истории рус-
ской колонизации Якутии в XVII в. [2, с. 40]. В мае 1950 г. Ф. Г. Сафронов 
блестяще защитил свою кандидатскую диссертацию и принял участие в ра-
боте над вторым томом «Истории Якутской АССР», где, опираясь на много-
численные архивные источники, впервые в советской историографии указал 
на наличие дорусского земледелия в верховьях Лены [1]. В Российском гос-
ударственном архиве древних актов Федот Григорьевич собрал большое ко-
личество материалов, которые в дальнейшем легли в основу его выводов о 
развитии аграрных отношений и формировании хозяйства населения Якутии 
во второй половине XVII – середине XIX в.  

Следует отметить, что Ф. Г. Сафронов лично посетил многие отдален-
ные населенные пункты Северо-Востока Сибири, был знаком с условиями 
жизни и быта коренного населения Севера, занимался общественной и про-
светительской работой. В 1930–1990-х гг. Сафронов побывал с лекциями и 
пропагандистской работой во многих населенных пунктах Якутии: Булуне, 
Сунтаре, Амге, Нюрбе, Черском, Вилюйске, Чокурдахе, Усть-Нере, Томторе, 
Оймяконе, Хандыге, Ытык-Келе. Посетив Жиганск, отметил, что большая 
часть населения была представлена эвенками, которые почти полностью объ-
якутились и забыли свой язык. «Родной язык их – якутский. Они совсем асси-
милировались. Но в переписи записываются эвенками, ради сохранения сво-
ей народности. Все занимаются оленеводством и рыболовством» [2, с. 155].  

Одной из первых работ Ф. Г. Сафронова, опубликованной в конце  
1950-х гг., была монография «Охотско-Камчатский край: (Пути сообщения, 
население, снабжение и земледелие до революции)», явившаяся настоящим 
прорывом в изучении проблемы становления товарно-денежных отношений 
в хозяйстве коренного населения Северо-Восточной Сибири. В фундамен-
тальном труде был освещен широкий спектр научных проблем хозяйствен-
ного освоения отдаленных территорий Северо-Восточной Сибири, дана ха-
рактеристика степени развития торговой инфраструктуры края, имевшего 
важное геополитическое положение как территории с морскими портами и 
статусом порто-франко. По мнению Ф. Г. Сафронова, деятельность Россий-
ско-американской компании дала толчок развитию торговой инфраструкту-
ры края, и даже после ее ликвидации оставшиеся коммерческие пункты, су-
хопутные, речные и морские пути сообщения продолжали выполнять функ-
ции форпостов инфраструктуры. Именно Российско-американская компания, 
полагал автор, способствовала налаживанию товарообмена через торговые 
пункты и ярмарки с коренным населением, поскольку главной специализа-
цией этого предприятия была пушная торговля. В свою очередь, пушной 
промысел составлял основу хозяйства промысловиков Северо-Восточной 
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Сибири, «ни земледелия, ни животноводства коренное население не знало» 
[5, с. 38, 48]. Таким образом, развитие пушной торговли, повлиявшее на 
формирование капитала в этом сегменте экономики края, было закономер-
ным процессом, обусловленным спецификой геополитического статуса ре-
гиона в составе Российской империи.  

Проблема зарождения торгового капитала и его роль в организации 
внутреннего товарообмена на Северо-Востоке Сибири была рассмотрена 
Ф. Г. Сафроновым в монографии «Русские промыслы и торги на северо-
востоке Азии в XVII – середине XIX в.». Автор дал обстоятельный анализ 
особенностей товарообмена в системе ярмарок местного значения и обще-
российского уровня. Ученый вновь подчеркнул, что пушной промысел и 
торговля коренного населения являлись определяющими факторами разви-
тия товарно-денежных отношений в крае. Пушная торговля стимулировала 
развитие ярмарок, первоначальные функции которых заключались в сборе 
ясака с коренного населения. В доказательство этого вывода Ф. Г. Сафронов 
указал, что старейшими ярмарками были Охотская, основанная во второй 
половине XVIII в. в непосредственной близости к Охотскому порту и Охот-
скому отделению Российско-американской компании, а также Учурская, 
Якутская, Анюйская, Кыллахская и Олёкминская [3, с. 107, 116]. То есть 
главные местные ярмарки учреждались и функционировали в основных 
промысловых округах Северо-Восточной Сибири.  

Более подробно система товарообмена Северо-Восточной Сибири через 
порты Охотского и Берингова морей была рассмотрена ученым в моногра-
фии «Тихоокеанские окна России: из истории освоения русскими людьми 
побережий Охотского и Берингова морей, Сахалина и Курил» [6]. По мне-
нию автора, наличие выхода к морю для Северо-Восточной Сибири явилось 
главным условием, в дальнейшем позволившим краю достичь того уровня 
развития торговли, который сложился в дореволюционный период, а также 
сформировать систему непосредственного международного товарообмена с 
государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки.  

Вывод о преобладании общинного характера землепользования на тер-
ритории Якутии в XVIII в., сделанный Сафроновым в монографии «Русские 
крестьяне в Якутии (XVII – начало XX в.)», стал причиной больших научных 
дискуссий [4]. Общинный характер землепользования, с точки зрения учено-
го, позволил населению Северо-Востока Сибири в XVIII в. перейти от нату-
рального налога к денежному. Этот процесс в сочетании с ростом доходности 
от неземледельческих занятий крестьян и коренных жителей края послужил 
своеобразным толчком для развития товарно-денежных отношений в крае.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что вклад 
Ф. Г. Сафронова в изучение проблемы развития товарно-денежных отноше-
ний на северо-восточных рубежах Российской империи периода модерниза-
ции российской экономики не ограничивается только лишь перечисленными 
выше исследованиями. Существуют десятки его работ, в которых так или 
иначе затронут вопрос формирования хозяйства коренного населения Яку-
тии под влиянием внутренних и внешних экономических, социальных, поли-
тических и других факторов. Большинство исследований Сафронова объеди-
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няет сформулированная им концепция уникальности развития товарно-
денежных отношений в хозяйстве коренного населения Северо-Восточной 
Сибири в конце XVIII – начале XX в., где не существовало частной соб-
ственности на землю и промысловые угодья. Общинный характер земле-
пользования во многом обусловил уникальный путь экономического разви-
тия края и предопределил дальнейшие перспективы формирования капитала 
в торговой и промышленной среде, ставшей в начале XX в. одним из ключе-
вых форпостов процесса модернизации экономики России.  

В заключение хотелось бы отметить, что Ф. Г. Сафронов посвятил всю 
свою жизнь науке, изучению широкого круга проблем истории Якутии.  
В 50-е гг. он был назначен младшим научным сотрудником Якутского фили-
ала АН СССР. Научная деятельность ученого была продолжена работой над 
докторской диссертацией, которую он защитил в 1963 г. Федот Григорьевич 
занимался малоизученной темой русского переселения в Сибирь и на Даль-
ний Восток, исследовал исторические судьбы коренных народов северо-
востока Российской империи. С 1965 г. профессор Сафронов являлся со-
трудником Научно-исследовательского института языка, литературы и исто-
рии Якутского филиала СО АН СССР, главным редактором и руководителем 
рабочей группы проекта «Энциклопедия Якутии» при Президиуме Якутско-
го научного центра СО РАН. Ему присвоено звание заслуженного деятеля 
науки РСФСР и ЯАССР. Под руководством Ф. Г. Сафронова было подготов-
лено к защите более пяти докторских и десяти кандидатских диссертаций по 
проблемам деятельности русских крестьян, ссыльных и переселенцев в Во-
сточной Сибири и Якутии.  

Федот Григорьевич очень любил путешествовать и в качестве туриста 
побывал в КНР, Кубе, Японии, Пакистане, Индии, совершил круизы по Ев-
ропе и Африке. Посещая музеи и выставки в Киргизии, Казахстане, Узбеки-
стане, Туркменистане, Армении, Азербайджане, сравнивал быт и хозяйство 
коренного населения Средней Азии с аналогичным устройством в Якутии, 
отмечал много общих черт. Во время путешествия в Киев посетил Киево-
Печерскую лавру, Софийский собор и гробницу Ярослава Мудрого, отметив 
достоинства древнерусской культуры.  

Огромный вклад в развитие образования и просвещения населения Яку-
тии Ф. Г. Сафронов внес своей общественной работой, выступая на лекциях 
и семинарах в учебных учреждениях, публикуя научно-популярные статьи в 
периодических изданиях.  

19 апреля 1995 г. Федот Григорьевич прилетел в Москву. Как он сам 
отметил в своем дневнике, «зашел в Ленинскую библиотеку, побывал в 1-м и 
3-м залах, в которых занимался много лет. Спускался в столовую – выпил 
кофе. Так состоялось мое прощание с библиотекой Ленина – моим вторым 
родным домом» [2, с. 178].  

Скончался Ф. Г. Сафронов в Якутске 12 декабря 1995 г., оставив своим 
потомкам и ученикам фундаментальное научное наследие, позволяющее вос-
создать и осмыслить исторический опыт прошлого в современных условиях.  
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