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Аннотация. Вводятся в научный оборот сведения из ранее не опубликованного источника о 
вкладе якутского купца В. И. Фефилова в поиск золотоносных месторождений на отдаленных 
рубежах Российской империи. Отмечается, что освоение ресурсов золота в Сибири и на Даль-
нем Востоке имело стратегическое значение для государства. Выявлено, что фирма 
«М. А. Коковин и И. А. Басов» уделяла развитию торгово-промышленной деятельности на 
побережье Охотского моря и на Чукотке серьезное внимание. Сделан вывод, что В. И. Фефи-
лов внес значительный вклад в формирование торгово-транспортной инфраструктуры регио-
на, принимал активное участие в поисках и освоении ресурсов золота, взаимодействовал с 
представителями администрации и местными жителями.  
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Abstract. The main objective of the publication is to introduce into scientific circulation information 
from a previously unpublished source about the contribution of the Yakut merchant V. I. Fefilov to 
the search for gold deposits on the remote borders of the Russian Empire. The article notes that the 
development of gold resources in Siberia and the Far East was of strategic importance for the state. It 
was revealed that the firm “M. A. Kokovin and I. A. Basov” paid serious attention to the develop-
ment of trade and industrial activities on the coast of the Sea of Okhotsk and in Chukotka. 
V. I. Fefilov made a significant contribution to the formation of the region's trade and transport infra-
structure, took an active part in the search and development of gold resources, interacted with repre-
sentatives of the administration and local residents. 
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В конце XIX – начале XX в. Российское государство проявляло интерес 
к освоению Дальнего Востока и прилегающих к нему территорий Русской 
Арктики. Основными задачами в этом направлении являлись обустройство 
береговой инфраструктуры, развитие судоходства, интенсификация перевоз-
ки грузов морским путем, а также поиск и добыча природных ресурсов, в 
том числе золота. Поисковые экспедиции и исследования проводились как 
на средства казны, так и на частные инвестиции сибирского купечества, за-
интересованного в усилении позиций российского капитала в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Усиление американской и японской экспансии вызвало 
необходимость защиты национальных интересов на северо-восточных рубе-
жах Российской империи. В более ранний период этому процессу способ-
ствовала деятельность Российско-американской компании. Ею были заложе-
ны направления торгово-хозяйственного освоения тихоокеанских рубежей 
Российской империи, проведены масштабные исследовательские экспеди-
ции, создана торгово-транспортная инфраструктура, включавшая сухопут-
ные, речные и морские тракты, порты и систему управления ими. В 1869 г. 
портам Охотского моря – Аяну, Нелькану и Оле – было дано право беспо-
шлинного ввоза товаров, что привлекло сюда российских предпринимателей, 
которые после прекращения деятельности Российско-американской компа-
нии продолжили на собственные средства заниматься освоением арктиче-
ских территорий Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока. Сформиро-
ванный в предшествующие периоды крупный капитал компаний позволял 
расширять районы торговых операций и вкладывать средства в развитие ин-
фраструктуры и хозяйственное освоение макрорегиона.  

В начале XX в. в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке происходило 
активное развитие фирм с крупным капиталом, среди которых выделялся 
торговый дом «М. А. Коковин и И. А. Басов». Его деятельность охватывала 
всю Восточную Сибирь, прежде всего Забайкалье и Якутию, а также Запад-
ную Сибирь [7, с. 324]. В этот период фирма начала активно осваивать при-
брежные районы Охотского моря, Камчатку и промысловые районы р. Ко-
лымы. Оптово-розничные магазины торгового дома «М. А. Коковин и 
И. А. Басов» были устроены в Охотске, Аяне, Нелькане, Нижне-Колымске, 
Петропавловске-Камчатском1. Наряду с торговлей внимание учредителей 
фирмы «М. А. Коковин и И. А. Басов» привлекали разведка и добыча золота. 
Торгово-промышленная деятельность компании в районе золотоносных при-
исков на Витиме, в районе Бодайбо, была начата еще в 90-х гг. XIX в. Пред-
ставляет интерес источник, в котором содержится краткое описание торгов-

                                                            
1 Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НАРС(Я)). Ф. 165 (Якутская городская управа). Оп. 1. 
Д. 1. Л. 101–102 об. 
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ли фирмы «М. А. Коковин и И. А. Басов» на золотоносных приисках Ленско-
Олекминской системы. Приведем небольшую цитату из него: «На стороне, 
противоположной Нохтуйску, в местности, носящей название Мача, распо-
ложены золотые прииски, на которых в настоящее время производится рабо-
та несколькими мелкими хозяевами. В этой же местности находятся и торго-
вые магазины “Коковина и Басова” и “Шалаева и Шарапова”. Рабочих на 
этих приисках, по словам местных жителей, находится 5 тыс. чел. Зимой из 
Якутска, Олекмы и Нохтуйска из чайных складов “Коковина и Басова” на 
эти прииски идут транспорты мяса, рыбы, сена, овощей, а также доставляет-
ся и чай, преимущественно кирпичный»2. Очевидно, что кроме торговли ча-
ем и продуктами питания фирма активно занималась разработкой золото-
носных месторождений, придавая этой отрасли ключевое значение. 

В конце XIX – начале XX в. предприятие М. А. Коковина и И. А. Басова 
сумело достичь того уровня экономического развития, который позволил 
выйти за пределы исключительно торговых операций и начать инвестиро-
вать в добывающие отрасли промышленности, расширяя сферу торгово-
промышленных интересов на Чукотку. Здесь представители торгового дома 
фактически являлись «господами положения в крае» [6, с. 94]. В 1906 г. 
фирма вложила крупные капиталы в торгово-промышленное освоение Ко-
лымско-Чукотского района [5, с. 240]. Расширению экономического влияния 
фирмы способствовало наличие собственного транспортного предприятия. 
Для доставки грузов в отдаленные районы Северо-Восточной Сибири и 
Дальнего Востока торговым домом «М. А. Коковин и И. А. Басов» использо-
вался пароход «Михаил», который выполнял регулярные рейсы по Вилюю, 
Витиму, Лене, Алдану с 1899 г.3 Общая грузоподъемность пароходов, барж, 
кулиг транспортного предприятия «М. А. Коковин и И. А. Басов» составляла 
около 400 тыс. пудов4. 

Кроме наличия свободных капиталов и производственных мощностей, 
позволявших компании осуществлять торгово-хозяйственную деятельность, 
фирма обладала развитым аппаратом управления. В штат компании, помимо 
приказчиков и служащих, входили представители местного купечества, не-
зависимые скупщики и агенты. Среди них можно выделить якутского купца 
2-й гильдии В. И. Фефилова, чья деятельность оставила заметный след в ис-
тории существования торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов».  

Василий Иванович Фефилов, уроженец Иркутской губернии, мещанин, 
начал свою карьеру в 1890-х гг. в качестве приказчика «Приамурского това-
рищества» [2, с. 99]. В 1890–1899 гг. фирма передала все свои операции пре-
емнику – торговому дому «М. А. Коковин и И. А. Басов» из-за ликвидации 
предприятия в связи с отдаленностью главной конторы от операционных 
мест [7, с. 324]. Являясь приказчиком фирмы «М. А. Коковин и И. А. Басов», 

                                                            
2 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 153 (Иркутская таможня). Оп. 1. Д. 381. Л. 20, 
20 об. 
3 Реформатор земли Якутской губернатор Иван Иванович Крафт. 1906–1913: фот., док. / сост. А. А. Ка-
лашников. Якутск, 2011. С. 225.  
4 ГАИО. Ф. 31 (Главное Управление Восточной Сибири. Управление строительной и дорожной частями 
при Иркутском Генерал-губернаторе). Д. 387. Л. 18–21. 
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В. И. Фефилов в 1890–1905 гг. занимался разъездной меновой торговлей с 
коренным населением в долине р. Колымы, на Камчатке и Чукотке [1, с. 25]. 
В 1893 г. принял непосредственное участие в экспедиции по изучению и 
обустройству Ольско-Колымского тракта, организованной охотским окруж-
ным исправником С. А. Херсонским на средства Приморского областного 
правления. В ходе экспедиции на 445-верстовом участке пути были учре-
ждены 11 станций, одна из которых получила название «Фефилова» [2, 
с. 102]. В 1905 г. Фефилов принял под отчет Охотское отделение компании, в 
1906 г. получил купеческое свидетельство 2-й гильдии и вплоть до 20-х гг. 
XX в. служил доверенным лицом торгового дома в опорных пунктах на по-
бережье Охотского моря. Ежегодно участвовал в Якутской, Анюйской, Ко-
лымской, Нижегородской и других пушных ярмарках, прекрасно разбирался 
в пушной, чайной и лесной торговле, горнорудном деле. В 1909 г. им была 
составлена подробная карта Алдомы, Аянской бухты с промерами глубин и 
якорными стоянками для пароходов и совершено несколько экспедиций по 
поиску сухопутных путей для транспортировки грузов на Колыму [3, с. 25]. 
В. И. Фефилов прекрасно владел якутским языком, пользовался большим 
уважением в среде промысловиков. Во время торговых разъездов часто 
останавливался в отдаленных чукотских кочевьях, соблюдая все обычаи се-
верного гостеприимства. Во время своих торговых поездок В. И. Фефилов 
всегда интересовался всеми происходившими событиями. Особый интерес у 
него вызывали сведения местных жителей о находках золотых россыпей и 
месторождений. К сожалению, фотографии Василия Ивановича Фефилова 
найти не удалось, однако в архивных источниках сохранилась подпись купца 
в письмах в главную контору фирмы «М. А. Коковин и И. А. Басов» (рис.).  

 
Рис. Подпись купца В. И. Фефилова в письме в якутское отделение торгового дома 

«М. А. Коковин и И. А. Басов». Нелькан, 8 сентября 1908 г.5  

Информация об этом энергичном и предприимчивом купце, связанным 
деловыми обязательствами с фирмой «М. А. Коковин и И. А. Басов», соби-
ралась автором по крупицам в центральных и местных архивах. Дальнейшее 
изучение архивных фондов позволило выявить новый делопроизводствен-
ный документ, содержание которого способно дополнить общую картину и 
высветить новые грани экономической активности сибирского предпринима-
теля. Введение новой информации в научный оборот способно расширить уже 
                                                            
5 НАРС (Я). Ф. 414 (Торговый дом «Коковин и Басов»). Оп. 1. Д. 16. Л. 1. 
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существующее мнение о роли представителей частного капитала в торгово-
хозяйственном освоении арктических районов Северо-Восточной Сибири и 
Дальнего Востока в начале XX в. Вышеприведенное высказывание в целом 
определяет ключевую цель настоящего исследования, достижение которой 
базируется на анализе сведений из ранее не опубликованного источника. 

Весной 1905 г. В. И. Фефилов отправился на Колымскую ярмарку для 
скупки пушнины и заключения подрядов на перевозку чаев из Аяна. На яр-
марку съехались охотники из промысловых районов Колымы. Кроме них на 
ярмарку приехали носовые чукчи для приобретения ездовых собак. После 
окончания ярмарки Фефилов посетил колымского окружного исправника 
В. Душкина, с которым поделился информацией об открытии залежей золота 
на Чукотке. Беседа окружного исправника и якутского купца была записана 
в форме донесения, отправленного в канцелярию иркутского военного гене-
рал-губернатора 2 апреля 1905 г. В. Душкин в донесении указал, что, по со-
общению Фефилова, «на Чукотском носу были открыты богатые залежи зо-
лота, хищнически разрабатываемыми американцами»6. 

Кроме того, Фефилов описал общую картину происходивших на Чукот-
ском Носу событий и точное местоположение предполагаемых месторожде-
ний. После первой беседы с В. И. Фефиловым колымский окружной исправ-
ник В. Душкин сделал запись о существовании склада и магазина американ-
ских товаров. Приведем небольшую цитату из источника. «Носовых чукчей 
на ярмарке было меньше 10 чел. Приезжали они исключительно для приоб-
ретения ездовых собак. Из них, чукча Вадергин с товарищами, проживавший 
в местности Оментай, остановился в том же доме, где квартировал Фефилов. 
Поближе познакомившись с Фефиловым, рассказал ему, что у него есть 
двоюродный брат – почетный и богатый чукча Тыйэчкан, живший на Чукот-
ском Носу, около местности Уэлен и Оментай, бывая у которого он узнал о 
существовании в этой местности склада американских товаров. Складом за-
ведовали русский и американец, оба семейные, постоянно проживавшие там 
с 1903 г. Они продавали товары и водку. Водка продавалась в 3-ведерных 
жестяных банках. За такую банку взамен денег брали по 25 песцовых шкур. 
С 1903 г. каждое лето в эту местность приходило иностранное судно с боль-
шим количеством рабочих и товаров. И, остановившись в море, всегда нахо-
дилось под паром. Судно обыкновенно приходило в апреле»7. 

Следующая беседа В. Душкина с В. И. Фефиловым была посвящена до-
быче золота в этой местности. Вот что сообщил якутский купец колымскому 
окружному исправнику об этом: «С весны начиналась добыча золота на 
Уэлене и Оментае. Для добычи золота с морского берега к складу была прове-
дена орта8, длиною около 100 сажень, из нее вывозился песок тачками на 4 ло-
шадях. Работы производились и днем, и ночью. В них участвовали некоторые 
чукчи, золото добывалось в очень большом количестве. При работах произво-

                                                            
6 ГАИО. Ф. 25 (Канцелярия Иркутского Генерал-губернатора). ОЦ. Д. 332. Л. 2. 
7 Там же. 
8 Орта – подземные галереи, в которых добывают золотоносные пески. 
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дились взрывы динамитом. Осенью пароход уходил и увозил всех рабочих. 
Русский и американец, заведовавшие складом, всегда оставались на месте»9. 

В 1904 г., по данным Фефилова, в местности, расположенной западнее 
от Уэлена, было найдено месторождение золота, еще богаче по содержанию. 
Оно находилось в районе Колючинской губы и также разрабатывалось аме-
риканцами. Кроме того, в Беринговом проливе американцы возвели более 
50 домов, где зимовали рабочие с приисков. Фефилов сообщил, что сведени-
ям, передаваемым чукчами, он верит, «так как ему самому как знакомому с 
приисковым делом известно, что передавать такие сведения может только 
тот, кто лично бывал при разработке золота»10. 

Собрав воедино все сведения, сообщенные В. И. Фефиловым, В. Душ-
кин в своем рапорте указал на необходимость личной проверки информации. 
Предполагалось организовать новую экспедицию для сбора сведений о золо-
тоносном месторождении. Для этого было необходимо финансирование в 
размере 700 руб., «так как по линии, идущей через чукотские стойбища, при-
дется уплачивать чукчам за провозы не деньгами, а товарами. Последние 
стоят здесь дорого»11. Для обеспечения проезда от Нижне-Колымска по зим-
нему пути до чукотских стойбищ нужно было не менее 4 нарт, 2 казака-
каюра и проводник. Расстояние до Уэлена составляло около 200 км в оба 
конца, что по времени могло занять не более 5 недель. 

Между тем на Чукотке в начале XX в. разгорелась борьба между рос-
сийскими и американскими предпринимателями за концессии на добычу зо-
лота. В сложившихся обстоятельствах было важно удержать контроль над 
добычей стратегических ресурсов на отдаленных российских территориях и 
не допустить вмешательства иностранного капитала в процесс их освоения. 
Состоявшаяся в 1900 г. экспедиция К. И. Богдановича на Чукотку, с целью 
разведки золота в местности Уэлен, Оментай и Колючинской губе, не до-
стигла своих целей [4, с. 189]. Эти территории остались неисследованными.  

Летом 1905 г. на основании донесения В. Душкина была организована 
экспедиция во главе с горным инженером К. Н. Тульчинским для обследова-
ния Чукотского полуострова, в том числе местности вблизи сел Уэлен и Ко-
лючинской губы, на предмет наличия золотоносных месторождений. На ос-
новании собственного осмотра в рапорте, поданном на имя иркутского воен-
ного губернатора графа И. П. Кутайсова, К. Н. Тульчинский утверждал, что 
на Чукотском полуострове до сих пор промышленных месторождений золота 
найдено не было, а обнаружены лишь признаки золота в россыпях. Вблизи с. 
Пуутын, в 12 милях от побережья Берингова пролива, Тульчинским была 
обнаружена та самая орта, которую описал В. И. Фефилов и зафиксировал в 
своем донесении В. Душкин. Орта была обустроена для добычи графита 
«Северо-Восточным Сибирским обществом, в работах которого действи-
тельно участвовали чукчи и использовался динамит. Порода вывозилась с 
месторождения на лошадях. Разработка графитового месторождения велась с 

                                                            
9 ГАИО. Ф. 25. ОЦ. Д. 332. Л. 2.  
10 Там же.  
11 Там же. Л. 3. 
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1903 по 1905 г., но летом 1905 г. была остановлена из-за невыгодности. 
Большая часть ранее добытого графита в размере 16 тонн была вывезена в 
Соединенные Штаты Америки. Кроме того, в южной части Колючинской 
губы было найдено другое хорошее месторождение графита, разрабатывать 
которое предполагалось на средства частного капитала12. 

Относительно рабочего поселка, возникшего вблизи месторождения, 
К. Н. Тульчинский в донесении пояснил, что это хозяйственные постройки 
Северо-Восточного Сибирского общества, которое занималось главным об-
разом торговлей с местными жителями, скупая у них китовый ус, моржовые 
клыки и звериные шкуры в обмен на спиртные напитки. Указав на целый ряд 
нарушений Горного устава и Высочайше утвержденных условий предостав-
ления исключительного права разведки и добычи ископаемых на Чукотском 
полуострове, Тульчинский отметил необходимость развития горнорудного 
дела на Чукотке посредством допуска к работам представителей крупных 
частных компаний на общих условиях с учетом местных особенностей13. 

Несмотря на подобного рода ответ из канцелярии иркутского генерал-
губернатора, В. И. Фефилов продолжил настаивать, что сообщенная им ин-
формация подтверждалась многочисленными находками золотых самород-
ков носовыми чукчами и тунгусами. В своих письмах в главную контору 
торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов» он отмечал: «Тунгус, который 
меня возил, ездил с Богдановичем14. Рассказал, что Богданович дальше 
Эйкана в одной речке нашел золото. При нем промывал и оставил провизию 
там»15. Несколькими годами позднее, в 1908 г., В. И. Фефилов вновь вернул-
ся к этому вопросу, отметив в письме в главную контору фирмы, что встре-
тился в Аяне с доверенным компании Я. Фризера, имевшим большой опыт в 
приисковом деле. Во время беседы доверенный Фризера «достал из кармана 
самородок в 3 ½ золотника в подарок»16. В 1908 г. В. И. Фефилов на средства 
торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов» организовал экспедицию по 
близлежащим к Аяну и Нелькану местностям с целью разведки золотонос-
ных месторождений. В ходе экспедиции им было обнаружено россыпное зо-
лото в долине р. Алдомы, добыча которого была начата компанией в 1909 г. 
[3, с. 89]. 

В заключение следует отметить, что в начале XX в. на поиски чукотско-
го золота была снаряжена целая серия экспедиций. Разведка и изыскания 
проводились на средства как казны, так и частного капитала. В 1906 г. были 
обнаружены месторождения золота вблизи устья р. Анадырь. Они разраба-
тывались как российскими, так и американскими предпринимателями до тех 
пор, пока последним полностью не запретили заниматься золотодобычей на 
Чукотке. В промышленном масштабе золото Чукотки было открыто уже в 
годы советской власти. Россыпи золота концентрировались вдоль побережья 
Чукотского моря, в районе Берингова пролива. На наличие золота в этой 
                                                            
12 ГАИО. Ф. 25. ОЦ. Д. 332. Л. 3. 
13 Там же. Л. 4. 
14 Здесь имеется в виду экспедиция К.И. Богдановича в 1900 г. на Чукотку. 
15 НАРС (Я). Ф. 414. Оп. 1. Д. 16. Л. 22. 
16 Там же. Л. 36. 
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местности еще в начале XX в. указал доверенный фирмы «М. А. Коковин и 
И. А. Басов» – В. И. Фефилов. Сегодня Чукотка входит в пятерку регионов 
России по объемам добычи золота наряду с Красноярским краем и Магадан-
ской областью.  
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