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в северо-восточнуЮ аЗиЮ 
в качестве государственного чиновника

Деятельность знаменитого исследователя и путешественника В.К. Арсе-
ньева в качестве представителя органов государственной власти, немало 
сделавшего для восстановления и организации рыболовства, охотничьего 
дела, а также морского зверобойного промысла в дальневосточном регионе, 
по-прежнему остается малоизученной. В статье рассматриваются экспеди-
ции В.К. Арсеньева в качестве государственного чиновника в низовья Аму-
ра, на Камчатку и Командорские острова, а также дается оценка сделанных 
по их итогам рекомендаций, которые легли в основу организации и упорядо-
чивании работы в важнейших отраслях народного хозяйства дальневосточ-
ного региона в 1920-е гг.
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The work of the famous explorer and traveler Vladimir Arseniev as a representative 
of state authorities, who did a lot to restore and organize fishing, hunting, as 
well as sea fur hunting in the russian Far East, still remains little studied. The 
author describes the expeditions of Arseniev as a government official to the 
lower reaches of the Amur, to Kamchatka and the Commander Islands, as well as 
assesses the resulting recommendations he made, which later formed the basis for 
organizing and streamlining work in the most important sectors of the economy 
of the Soviet Far East in the 1920s.

Keywords: Vladimir Arseniev, public service, russian Far East, Kamchatka, 
Commander Islands

________________________________________________________________________________________________

* ОСИПОВА Марина Викторовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела эт-
нографии Сибири Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН.

E-mail: ainu07@mail.ru
© Осипова М.В., 2023

Имя В.К. Арсеньева известно широкой обще-
ственности благодаря его исследованиям терри-
торий нынешних Приморского и Хабаровского 
краев и проживающих на них народов. Не обой-
дена вниманием его писательская деятельность. 
В.К. Арсеньевым было написано и опублико-
вано более 60 работ этнографического, архео-

логического и публицистического характера. 
Снятый японским режиссером Акира Куросава 
по мотивам произведений исследователя фильм 
«Дерсу Узала» получил всемирное признание и 
был удостоен десяти международных премий, 
включая премию «Оскар». Высокую оценку со-
временников получила работа В.К. Арсеньева 
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в области организации музейного дела. Он сам 
писал об этом следующее: «С 1910 по 1918 г. 
состоял директором Хабаровского Краевого 
Музея, производя громадную работу по разбор-
ке коллекций из складов и по приведению их в 
порядок» (Архив Хабаровского краеведческого 
музея, далее – АХКМ. Ф. ХКМ. Оп. 1. Д. 502. 
Л. 1). Собранные им артефакты материальной 
и духовной культуры коренных народов Приа-
мурья, Приморья и Камчатки хранятся и экспо-
нируются в ведущих музеях страны. Так, в трех 
коллекциях Музея антропологии и этнографии 
РАН (№ 1917, 2252, 2373) насчитывается 94 
единицы хранения из собрания В.К. Арсеньева. 
В записанных им фольклорных текстах орочей, 
удэгейцев, коряков можно почерпнуть сведения 
о традиционной культуре этих народов в пери-
од ее бытования. 

Немалое место в жизни В.К. Арсеньева за-
нимала просветительская и преподавательская 
деятельность. Он читал лекции рабочим в Доме 
знания и свободы, студентам Педагогического 
института им. Ушинского и Владивостокского 
народного университета, преподавал в Хаба-
ровском народном университете и Хабаровском 
педагогическом техникуме. В биографической 
справке только полстраницы занимает перечис-
ление членства в различных географических, 
исторических, антропологических, орнитоло-
гических обществах и обществах ориентали-
стики, включая иностранные (АХКМ. Ф. ХКМ. 
Оп. 1. Д. 502. Л. 1, 4). При этом до сих пор 
менее известной и обсуждаемой остается его 
деятельность в качестве чиновника – предста-
вителя органов власти, немало сделавшего для 
восстановления и организации рыболовства, 
охотничьего дела, а также морского зверобой-
ного промысла в дальневосточном регионе. 

Авторы научных статей и научно-попу-
лярных публикаций свое внимание в связи с 
его деятельностью в качестве назначенного 
государством чиновника, как правило, кон-
центрировали на каком-то одном вопросе. 
Одни упоминали о ней как о факте биографии 
(А.И. Тарасова [11], А.А. Хисамутдинов [16; 
17], Н.А. Троицкая [13]), другие освещали его 
работу по организации или охотничьего, или 
рыболовного, или морского зверобойного про-
мыслов на определенной территории Дальнего 
Востока (А.Б. Ермолин [5], А.С. Николаев [8]), 
третьи исследовали проблему комплексного 
развития региона и, в частности, Уссурийского 
края или Командорских островов (П.Я. Бакла-

нов, А.В. Мошков [4], Н.А. Татаренкова [12]). 
Данная статья освещает результаты всех его 
экспедиций в Северо-Восточную Азию в пе-
риод с 1918 по 1923 гг. и сделанные по их ре-
зультатам выводы, многие из которых легли в 
основу принятия решений в области народного 
хозяйства. 

Свершившаяся в 1917 г. в стране Февраль-
ская революция изменила жизнь не только в 
центре, но и на окраинах, к которым относил-
ся и Дальний Восток, включавший огромную 
территорию (всего свыше 3 млн. кв. км). Управ-
ление здесь по-прежнему осуществлялось ве-
домствами, учрежденными царским правитель-
ством. К ним относились казенные и акцизные 
палаты, имущественное, горное, водное и дру-
гие управления. Для наблюдения за их дея-
тельностью Временным правительством были 
назначены комиссары, в чье ведение входило 
осуществление руководства территориями, не-
допущение беспорядков на местах, наблюдение 
и регулирование деятельности общественных 
органов самоуправления. В марте 1917 г. ко-
миссаром Временного правительства по делам 
Дальнего Востока был назначен депутат IV-й 
Государственной Думы А.Н. Русанов, которо-
му нужны были надежные помощники в орга-
низации работы на местах [15, с. 7; 13, с. 67]. 
В ряду тех, кто мог оказать существенную по-
мощь, был В.К. Арсеньев. По роду своих заня-
тий он как никто другой был осведомлен о жиз-
ни инородцев края и их проблемах. Это и стало 
сферой его деятельности после единогласного 
избрания на пост комиссара по инородческим 
делам делегатами Первого областного съез-
да представителей местного самоуправления 
(апрель 1917 г.). Сам же В.К. Арсеньев писал: 
«…После государственного переворота при-
нял должность Комиссара по делам туземных 
народностей Приамурского края» (АХКМ. Ф. 
ХКМ. Оп. 1. Д. 502. Л. 3). При этом он оставал-
ся директором Хабаровского музея.

В.К. Арсеньев с присущей ему ответствен-
ностью отнесся к порученному делу. На орга-
низованном им совещании был утвержден план 
работы на два года и инструкции по работе 
на местах. Самым сложным вопросом на тот 
момент был вопрос рыболовства и рыбопро-
мышленности края. Здесь сходились интересы 
коренных народов, пришлого населения, пред-
принимателей, включая иностранных, и госу-
дарства. Скупавшие за бесценок или за водку и 
опий у инородцев рыбу купцы практически об-
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рекали население Амура на вымирание. Нере-
шенным оставался вопрос снабжения жителей 
продовольствием. Не полагаясь на отчеты о со-
стоянии дел с мест, В.К. Арсеньев сам в начале 
августа 1917 г. отправляется в низовья Амура 
для обследования жизненных условий корен-
ного населения. По результатам этой поездки 
комиссару Временного правительства А.Н. Ру-
санову были поданы две докладные записки от 
12 августа 1917 г. В них речь шла о посещении 
островов Лангр, Чеуч, Уд, стойбища Чарбах и 
Пуэр (Пуир), где основное население состав-
ляли нивхи (в записях В.К. Арсеньева указаны 
как гиляки).

В.К. Арсеньев не понаслышке знал о состо-
янии дел на рыбопромыслах Лангра и отме-
чал, что рыбные богатства острова «издавна 
привлекали сюда стаи хищников» [9, c. 52], 
подразумевая под этим словом пришлых пере-
купщиков – осетин, корейцев и рыбопромыш-
ленников-арендаторов, с которыми ему и отко-
мандированному с ним по его просьбе отряду 
бойцов Амурской минной роты из 40 человек 
пришлось даже вступить в вооруженный кон-
фликт. Арсеньев описал те злоупотребления, 
которые явились причиной значительного ухуд-
шения жизни коренного населения. Он кон-
статировал, что, несмотря на существование 
официально оформленных договоров между 
рыбопромышленниками и нивхами, об их чест-
ном исполнении речи не шло, так как коренное 
население было неграмотным и на все вопросы 
комиссара о сделках, зафиксированных в дого-
ворах, люди отвечали: «Чорт его знает, хозяин 
сам писал» [9, с. 53]. Кроме договоров суще-
ствовали расчетные книжки, в которых долж-
ны были фиксироваться цифры сданной рыбы, 
взятый в кредит нивхами инвентарь, продукты 
питания. Но записи в книжках велись небреж-
но. Арсеньев писал: «Часто нет указаний цен и 
полное отсутствие записей в получении рыбы» 
[9, c. 53]. За сданную рыбу выдавались ордера, 
но заполнялись они простым карандашом, ча-
сто исправлялись при помощи резинки, цифры 
прописью не записывались. Арсеньев заметил, 
что уже в момент перегрузки рыбы из лодок 
инородцев в лодки перекупщиков происходил 
обман первых, когда коренные жители не мог-
ли правильно посчитать перебрасываемую из 
лодки рыбу. Поэтому цифры в ордерах не соот-
ветствовали действительности. Рыбопромыш-
ленники старались обмануть нивхов в момент 
передачи им рыболовных снастей, так как те не 

могли нигде узнать реальную стоимость нево-
дов. Не знали инородцы и истинных расценок 
на товар. 

Для повышения благосостояния коренного 
населения В.К. Арсеньев предложил конкрет-
ные меры, следить за реализацией которых 
должны были инородческие комиссары, назна-
ченные во все стойбища. Им в обязанности вме-
нялся надзор за исполнением договоров между 
рыбопромышленниками и инородцами, недопу-
щение на промыслы «хищников» и спекулян-
тов (перекупщиков), наблюдение за торговлей 
и контроль за расчетами на местах промысла, 
ликвидация долговых отношений между ро-
стовщиками и инородцами, а также определе-
ние точного количества рыбы для потребления 
инородческой семьей во время зимы и руко-
водство ее заготовкой с целью недопущения 
продажи всего заготовленного объема. Важней-
шим пунктом его плана была борьба с перекуп-
щиками, для чего он предлагал установить на 
материковой части и островах, включая Саха-
лин, военные посты и отправить в устье Аму-
ра крейсер «Лейтенант Дыдымов» и два кате-
ра для осмотра корейских и японских шхун [9, 
с. 50–55]. Следует подчеркнуть, что часть пун-
ктов из предложенного Арсеньевым плана была 
выполнена уже к 10 августа 1917 г. Это был его 
первый опыт работы в качестве представителя 
власти. Выполняя эту роль, он показал себя как 
человек государственного масштаба, которому 
небезразлична судьба коренного населения и 
состояние дел в рыбопромышленной отрасли 
края в целом. 

В ноябре-декабре 1917 г. после того, как в 
Петрограде была провозглашена победа соци-
алистической революции, власть в крае из рук 
комиссаров Временного правительства пере-
шла в руки Совета народных комиссаров. Но-
вой власти тоже требовались люди, которые 
хорошо знали местные условия, и уже в нача-
ле мая 1918 г. В.К. Арсеньев был приглашен 
Временным бюро по управлению Приморским 
переселенческим районом – преемником Пере-
селенческого управления, учрежденного еще 
в 1896 г. Министерством внутренних дел цар-
ской России с целью упорядочивания пересе-
ленческого движения на Дальнем Востоке [15, 
с. 10–12; 10, с. 94–95]. Ему было предложено 
возглавить Камчатскую экспедицию для стати-
стико-экономических исследований полуостро-
ва и определения пригодности для заселения 
малонаселенной долины р. Камчатки. Прика-
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зом комиссара переселения Дальсовнаркома 
от 17 мая он был утвержден в этой должности. 
Но вслед за этим Арсеньев утверждается еще 
в одной должности – организатора земельно-
го отдела на Камчатке и заведующего устрой-
ством переселенцев. В день прибытия в Петро-
павловск-Камчатский он провел совещание с 
областным Камчатским комитетом и предста-
вителями Завойкинского волостного комитета, 
ознакомив их с целями экспедиции. За время, 
проведенное на Камчатке, Арсеньев посетил 
15 населенных пунктов. Им были составлены 
статистические ведомости, содержащие све-
дения о социально-экономическом положении 
жителей. Он обратил внимание, что земледелие, 
практиковавшееся на этой территории с середи-
ны XIX в., практически угасло, уступив место 
охотничьему промыслу. Здесь он увидел такое 
же отношение перекупщиков пушнины к ино-
родцам, какое наблюдал на Амуре, когда купцы 
ради наживы обирали и спаивали коренных жи-
телей. Результатом экспедиции стало заключе-
ние о том, что земли от селения Мильково до 
Пущино пригодны для заселения, что говорило 
о выполнении тех задач, которые ставило перед 
В.К. Арсеньевым Переселенческое управление 
[11, с. 173–175; 13, с. 133]. 

Но как истинный исследователь и этнограф, 
В.К. Арсеньев не мог ограничиться только сбо-
ром данных о районе и его жителях. В прото-
коле заседания Общества изучения Амурского 
края № 22 от 13 марта 1919 г. говорилось, что 
после этой поездки исследователь представил 
доклад и продемонстрировал собранные им «у 
подножья Авачинской сопки и по р. Камчатке», 
а точнее – в долине р. Калахтырка и у с. Кама-
ки, коллекции. Это были в основном каменные 
орудия (237 шт.), кухонные остатки (971 шт.), 
медвежьи кости (59 шт.). Были в коллекции и 
два черепа – мужской и женский, принадлежав-
шие ительменам (АХКМ. Ф. ХКМ. Оп. 1. Д. 
786, Л. 22–28); [8, с. 14]. Эта экспедиция счита-
лась успешной, так как ее участниками помимо 
статистических данных были собраны ценные 
этнографические и археологические материа-
лы, но, к сожалению, дневники с ее описанием 
до сих пор не опубликованы. 

После поездки на Камчатку В.К. Арсе-
ньев остается во Владивостоке, где получает 
должность младшего инспектора рыболовства 
Управления рыбными и морскими звериными 
промыслами Дальнего Востока, а с 1919 г. – 
старшего инспектора (АХКМ. Ф. ХКМ. Оп. 1. 

Д. 502. Л. 3–4). Приступив к своим обязанно-
стям и проанализировав положение дел в отрас-
ли, В.К. Арсеньев пришел к выводу о том, что 
сложившаяся в Колымском крае экономическая 
ситуация крайне тяжелая. Край с 1917 г. не по-
лучал ни продовольственных, ни промышлен-
ных товаров. Японские и американские про-
мышленники беспрепятственно вывозили меха 
в свои страны, поощряя бесконтрольный убой 
морского зверя и спаивая коренных жителей. 
Управление рыбными промыслами предложи-
ло организовать экспедицию под руководством 
В.К. Арсеньева с целью пресечь иностранную 
контрабандную торговлю [11, с. 179], но в мае 
1921 г. на Дальнем Востоке началась Граждан-
ская война и этот план не был осуществлен. 
Однако, несмотря на произошедшие события, 
В.К. Арсеньев продолжал исполнять обязан-
ности инспектора рыболовства Управления 
рыбными и морскими звериными промыслами 
Дальнего Востока и даже был назначен в 1921 г. 
заведующим Гижигинским промысловым райо-
ном Охотско-Камчатского края.

С окончанием в 1922 г. Гражданской войны 
и освобождением от интервентов Владивостока 
необходимо было восстанавливать подорванное 
войной хозяйство. Рыбная промышленность 
огромной территории была фактически унич-
тожена, а рыболовство в Охотско-Камчатском 
крае в 1921–1922 г. находилось в руках Японии. 
Согласно статистическим сведениям, практиче-
ски 80% добытой в эти годы в российских ти-
хоокеанских водах рыбы ушло в эту страну [14, 
с. 79]. На Колыме по-прежнему хозяйничали 
американские и японские промышленники. 

В июне 1922 г. В.К. Арсеньев отправляется 
в очередную экспедицию на Камчатку. Управ-
ление рыбными и морскими звериными про-
мыслами направляет В.К. Арсеньева в коман-
дировку, которая длилась четыре месяца, «для 
обследования Гижигинского района в стати-
стическом, экономическом и промысловом от-
ношении» (АХКМ. Ф. ХКМ. Оп. 1. Д. 502. Л. 
4). Результаты этой поездки нашли отражение в 
работе «Гижигинский промысловый район (Фи-
зико-географическая характеристика. 1922 г.)». 

В первой части работы дана подробная ха-
рактеристика его природных условий – тер-
риториальных границ, климата, гидрографи-
ческих особенностей, горных кряжей, лагун и 
рек, растительности, а также людей, населяю-
щих эти земли. Арсеньев приводит имеющи-
еся на тот период данные статистики о том, 
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что в Гижигинском промысловом районе было 
зарегистрировано 5 500 инородцев, среди ко-
торых коряков – 4 400 чел., ламутов (эвенов) – 
1 900 чел. и юкагиров – 200 чел. Количество 
ительменов не указывалось. Автор отмечал, что 
местное население кроме рыболовства больше 
никакими ремеслами, которые приносили бы 
дополнительный доход (например, бондарным, 
кузнечным, слесарным или гончарным), не вла-
дело, и сдача улова рыбопромышленникам яв-
лялась единственным их средством обеспечить 
свое существование.

Как инспектор по рыболовству Арсеньев 
прежде всего обратил внимание на тяжелые ус-
ловия транспортировки рыбы в Пенжинском за-
ливе – наличие больших лагун, затрудняющих 
швартовку кораблей для доставки и приемки 
грузов, отсутствие пресной воды на складах, 
куда производилась выгрузка. Он потребовал 
запретить вылов идущей на нерест рыбы в ла-
гунах и устьях рек, который приводил к исто-
щению ее запасов [1, с. 17–34].

Вторая часть его работы – это статистика со-
стояния дел в экономической сфер. Арсеньевым 
были проанализированы данные хода и вылова 
лососевых (мальмы, кеты, горбуши). Так, со-
гласно его записям, на р. Иреть было выловлено 
20 350 шт., на р. Туманы – 85 000 шт., на р. На-
яхан – 22 165 шт. и на р. Гижига – 99 290 шт. 
Вес выловленной рыбы колебался в пределах 
от 5,5 до 8,5 фунтов1. При этом автор отмечал, 
что был существенный недолов лососевых и 
рыба была мелкой. В.К. Арсеньев назвал и 
другие породы, которые могли бы добываться, 
как и лососевые, в промышленном масштабе 
(сельдь, корюшка) [2, с. 17–18]. Им было дано 
описание транспортных средств (лодок и соба-
чьих упряжек), перечислены пушные звери, со-
ставлявшие основу пушного промысла, охарак-
теризован промысел ластоногих и указаны их 
лежбища. В составленной Арсеньевым таблице 
приведены сравнительные данные о добытой в 
1914 и 1922 гг. пушнине, которые показали зна-
чительное снижение показателей по отдельным 
позициям. Например, если в 1914 г. белки было 
добыто 123 400 шт., горностая – 450 шт., белого 
песца – 170 шт., то в 1922 г. – 47 750, 380 и 22 шт. 
соответственно [2, с. 23]. Он выразил возмуще-
ние по поводу хищнических приемов охоты на 
морского зверя. Много места в статье отведено 
оленеводству – основному виду деятельности 
тунгусов (эвенков) и коряков. Эта отрасль стол-

1 1 русский фунт = 0,409 кг.

кнулась с проблемой сохранения оленьего ста-
да. Широкое распространение инфекционных 
болезней среди животных привело к значитель-
ному сокращению поголовья. В.К. Арсеньев 
привел данные о том, что в 1907 г. в Гижигин-
ском районе было зарегистрировано около по-
лумиллиона голов одомашненных оленей, а к 
1922 г. их осталось 390 000. Причиной стали 
массовые падежи животных. Здесь он сравнил 
материальное положение оленеводов Аляски и 
Гижиги, опубликовав таблицу стоимости оле-
ньего мяса, согласно которой за живого оленя 
на Аляске платили 150–200 р., а фунт мяса сто-
ил 40–50 коп., в то время как в Гижигинском 
районе стоимость оленя составляла 15 руб., а 
фунт оленины – 5 коп. [2, с. 29]. 

Не была обойдена вниманием и торговая 
отрасль, отмечена деятельность частных ком-
паний и товарообмен с коренными народами 
соседних территорий. Основными статьями 
торговли были рыба и меха, за которые люди 
получали продовольственные товары. Иссле-
дователь отмечал высокие расценки на меха 
(белка – от 50 коп. до 1 р., лисица чернобу-
рая – 300–500 р., росомаха – 6–9 руб.), но при 
этом цены на продукты тоже были высоки: так, 
по его словам, за шкуру стоимостью 15 руб. 
коренной житель получал «три с половиной 
кирпича чая, что по нашей цене составляет не 
более 3 руб.» [2, с. 30]. По всем полученным 
данным В.К. Арсеньевым были составлены 
таблицы, которые сегодня являются важным 
источником информации для сравнительных 
исследований.

Всесторонне изучив вопрос, В.К. Арсеньев 
пришел к выводу о том, что Гижигинский район 
из-за своего географического положения имеет 
перспективу стать важным пунктом снабжения 
всего Колымского края продовольственными и 
другими необходимыми товарами. Он указал на 
ничтожную долю участия русских компаний в 
торговле на территории района по сравнению 
с американскими и японскими компаниями и 
отметил постепенное проникновение в район 
китайских торговцев. Он увидел, что и здесь, 
как и на Нижнем Амуре и Колыме, происхо-
дило спаивание инородческого населения. По 
словам В.К. Арсеньева, ни одна сделка в Охот-
ско-Камчатском крае не обходилась без спирта: 
«в Гижигинском районе все торгуют спиртом: 
и японцы, и рыбопромышленники и, даже слу-
чайно заезжие лица». В статье звучит призыв 
остановить «безобразную торговлю спиртом, 
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… не останавливаясь ни перед какими жесто-
кими карами», ведь только такими мерами воз-
можно «вести борьбу со спиртоносами и под-
нять культурный уровень туземного населения» 
[2, с. 33–34]. 

Несмотря на предоставление столь подроб-
ных сведений, В.К. Арсеньев с присущей ему 
скромностью писал, что не считает свою рабо-
ту «безошибочной», и выражал надежду, «что 
в дальнейшем более тщательные исследования 
внесут в нее целый ряд поправок» [1, с. 17]. 
Представленные в статье оценки перспектив 
развития Гижигинского района, наиболее от-
даленного и малонаселенного в Магаданской 
области, актуальны до сих пор. По-прежнему 
остро стоит вопрос сохранения и использова-
ния природных ресурсов края. Указанная рабо-
та В.К. Арсеньева впоследствии несколько раз 
перепечатывалась газетами Магаданской обла-
сти, так как предложенные исследователем ва-
рианты решения насущных проблем Севера не 
утратили своего значения и сегодня. Кроме пу-
бликации по итогам экспедиции В.К. Арсеньев 
также прочел лекцию в клубе «Маяк» г. Влади-
востока, посвященную коренным жителям Ги-
жиги и Камчатки. 

Постановлением Дальревкома от 13 января 
1923 г. было образовано Дальневосточное кра-
евое управление рыболовства и охоты и госу-
дарственной рыбной и пушной промышленно-
сти (Дальрыбохота). Через месяц, 10 февраля 
1923 г., было утверждено положение об этой ор-
ганизации. В ее ведение передавались «рыбные, 
морские звериные и охотничьи промыслы», а 
также управление «государственной рыбной и 
пушной промышленностью на территории При-
морской, Приамурской, Сахалинской и Камчат-
ской губерний» с управлением во Владивосто-
ке (Государственный архив Приморского края. 
Ф. Р-633. Оп. 2. Д. 35. Л. 2). Но уже 26 января 
1923 г. начальником Дальрыбохоты Т.М. Бори-
совым был подписан приказ о том, что на стар-
шего инспектора рыболовства В.К. Арсеньева 
«возлагается по отделению морских звериных 
промыслов и охоты заведование островами и 
морскими звериными промыслами Дальнего 
Востока» (Цит. по: [17]). И 9 февраля, еще до 
утверждения положения об этой организации, 
В.К. Арсеньев вступает в должность заведую-
щего подотдела охраны и надзора рыболовства. 
При этом он продолжал исполнять обязанно-
сти заведующего этнографическим отделом 
музея Общества изучения Амурского края и 

читал лекции на кафедре народоведения Госу-
дарственного дальневосточного университета 
(г. Владивосток) (АХКМ. Ф. ХКМ. Оп. 1. Д. 
502. Л. 4).

Проблемы морского зверобойного промысла 
были известны В.К. Арсеньеву еще со времен 
его экспедиции в Гижигинский промысловый 
район. В 1921 г. японская компания «Кухара» 
обратилась с предложением о продлении ее дея-
тельности на Командорских островах на 10 лет. 
В.К. Арсеньев выступил с решительным проте-
стом против этого, мотивируя отказ от сотруд-
ничества с Японией в конвенциональных водах 
не только хищническим истреблением мор-
ских животных японскими зверопромышлен-
никами, но и геополитическими интересами. 
В послесловии к избранным трудам исследо-
вателя В. Шевченко упомянул и о выступлении 
В.К. Арсеньева в январе 1923 г. на заседании 
комиссии Приморского губревкома с сообщени-
ем о попытке захвата острова Врангеля канад-
скими промышленниками. Власти оперативно 
отреагировали на это выступление, отправив 
на остров экспедицию под руководством гидро-
графа Б.В. Давыдова и в 1924 г. там был уста-
новлен флаг СССР [18, с. 595]. 

Приступив к исполнению своих обязанно-
стей в Дальрыбохоте, В.К. Арсеньев и охотовед 
А.Д. Батурин составили сопровождаемый объ-
яснительной запиской проект «Временного по-
ложения об условиях и порядке использования 
островов Дальнего Востока для промышленно-
го звероводства», центральной темой которого 
стала охрана и восстановление численности 
морских животных с целью организации про-
мышленного звероводства [11, с. 189]. В июне 
1923 г. Арсеньев отправился на Командорские 
острова «для доставки жалования служащим и 
продовольствия, и предметов первой необходи-
мости», так как еще в феврале исследователь 
обращал внимание Дальревкома на безотлага-
тельность снабжения населения с началом на-
вигации всем необходимым для жизни и про-
мысловой деятельности (АХКМ. Ф. ХКМ. Оп. 
1. Д. 502. Л. 4). Почти двухмесячная поездка на 
Камчатку и Командорские острова, редко по-
сещаемые в то время чиновниками такого ран-
га, предоставила В.К. Арсеньеву материал для 
ряда работ, носивших аналитический характер, 
среди которых опубликованные «Командорские 
острова в 1923 г.», «Дельфиний промысел» 
и неопубликованные «Убой морского зверя», 
«Оленеводство в Охотско-Камчатском крае».
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Несмотря на то, что по признанию само-
го автора, статья «Командорские острова в 
1923 году» была «написана наспех», в ее осно-
ву легли материалы экспедиции, отчет иссле-
дователя за 1922 г., подготовленный для отдела 
морских и звериных промыслов Дальрыбохо-
ты, и служебный отчет начальника Командор-
ских островов Колтановского. В статье также 
были представлены рекомендации в количе-
стве 21 пункта. Арсеньев не ограничился опи-
санием географического положения островов, 
он представил краткий экскурс в историю их 
промышленного освоения, закончив его сло-
вами о том, что в 1917 г., по истечению всех 
заключенных промышленниками контрактов, 
местные жители «превратились в свободных 
граждан, у которых снова появилось убежде-
ние, что они являются полными хозяевами 
островов и их промыслов» [3, с. 425]. Однако 
в начале 1920-х гг. положение коренного насе-
ления островов не улучшилось, а вследствие 
революционных событий и перехода власти 
из одних рук в другие только ухудшилось, на-
блюдалось обесценивание денежных знаков. 
В разделе статьи «Современное состояние 
островов» Арсеньев отметил царящую на Ко-
мандорах «повсеместную разруху». Было на-
рушено снабжение островов продовольствием 
и предметами первой необходимости. Пришед-
шее во Владивостоке к власти белогвардейское 
правительство передало поставку продоволь-
ствия японской фирме «Нихон Моохи» в обмен 
на пушнину, что позволило той привезти не-
годный товар по завышенным расценкам. Но-
вый договор, на этот раз – с российской фир-
мой «Бринер, Демби, Кушнарев», ситуации не 
улучшил: «доставленные этой фирмой товары 
были тоже плохого качества и расценки высо-
ки» [3, с. 426]. На о. Медном люди голодали, 
их одежда пришла в негодность. В.К. Арсеньев 
привел данные о сокращении численности на-
селения на островах. Если в 1913 г. здесь на-
считывалось 516 жителей, то в 1923 г. их было 
уже 361, при этом значительно сократилась и 
средняя продолжительность жизни, составив 
24,3 года для мужчин и 23,2 года для женщин 
[3, с. 429–430].

Хищническое истребление морского зверя 
в период Гражданской войны и бессистемное 
ведение хозяйственной деятельности имело от-
рицательные последствия. Уменьшение добычи 
морского котика привело к уменьшению пого-
ловья песца, что сказалось на его добыче. Это 

было отражено в составленной Арсеньевым та-
блице, согласно которой в 1909 г. было добыто 
3 786 котиков и 722 песца, а в 1920 г. – 500 ко-
тиков и 252 песца. Им были приведены цифры 
оставшихся на островах особей. Он опублико-
вал показатели сокращения количества котиков 
по каждому острову: на о. Беринга – с 3 895 в 
1919 г. до 3 642 в 1922 г.; на о. Медном – с 11 020 
в 1919 г. до 10 315 в 1922 г. Наблюдалось и со-
кращение численности каланов. Это привело к 
упадку морского зверобойного промысла, о чем 
свидетельствовали цифры таблиц. Например, 
количество добытых на двух островах шкур 
котиков в 1920 г. составляло 818 шт., в 1921 – 
31 шт., в 1922 – 76 шт. Аналогичная тенденция 
наблюдалось и в отношении добычи каланов, 
голубых и белых песцов [3, с. 451–456]. 

Брошенные властями на произвол судьбы 
алеуты, стараясь найти хоть какие-то сред-
ства к существованию, занимались тайным, по 
мнению В.К. Арсеньева, убоем животных, а 
фактически браконьерством, сдавая пушнину 
промышленникам за спирт и вещи. В поселках 
процветало пьянство. Упреком прозвучали сло-
ва о желании промышленников-алеутов изба-
виться от административного контроля. Одним 
из эффективных способов борьбы со спекулян-
тами и браконьерством Арсеньев назвал своев-
ременное снабжение местного населения про-
довольственными и промышленными товарами 
[3, с. 440]. 

Много места в статье было уделено детям и 
их образованию. Отмечая их хорошие способ-
ности, укомплектованность школы оборудова-
нием, Арсеньев с определенной долей сарказма 
говорил о том, что «школа мало принесла поль-
зы населению», а дети, «находясь под влиянием 
взрослых», проявляли враждебность к русским. 
Рассуждая об ограниченности кругозора алеут-
ских детей, Арсеньев забывал, что они жили в 
фактически оторванном от цивилизации мире, 
а в годы Гражданской войны люди находились 
в изоляции, не имея доступа к средствам связи. 
Он предложил учителям островов больше раз-
говаривать с детьми, «заинтересовать играми, 
открыть мир детских развлечений, взамен вре-
мяпровождения на “танцульках”, где они, на-
ходясь среди пьяных до 2-х часов ночи, учатся 
неприличным остротам и бывают свидетелями 
разврата» [3, с. 434]. 

Констатируя факт бедственного положения 
местного населения и суровые климатические 
условия, в которых жили алеуты, В.К. Арсеньев 
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в то же время обвинил их в лености, пьянстве, 
неразумном ведении хозяйства (отсутствии 
земледелия, нежелании заниматься разведени-
ем песцов для промысла, кормлении бесполез-
ных, по его мнению, в хозяйстве собак), непра-
вильном воспитании детей и т.д. Эти выводы он 
сделал, пробыв на островах всего четыре дня. 
Совершенно другого взгляда на поведение, ха-
рактер и способности алеутов придерживался 
епископ Камчатский, Курильский и Алеутский 
митрополит Иннокентий (Вениаминов), про-
живший бок о бок с этими людьми почти 10 лет. 
Он восхищался такими их чертами характера, 
как, например, выносливость и способность 
терпеть невзгоды в течение продолжительного 
времени. Его уважение вызывали сила духа але-
утов, неприхотливость в быту, отсутствие чув-
ства зависти, умение идти к намеченной цели, 
восприимчивость ко всему новому, хорошая 
память, желание учиться, эмоциональность, 
любовь к детям, уважительное отношение к 
пожилым людям и т.д. [6, с. 12–66]. Здесь воз-
можно возражение, что с момента написания 
труда митрополита Иннокентия прошло почти 
100 лет и люди в изменившихся условиях жиз-
ни тоже могли измениться, но все-таки не до та-
кой степени, какими они представлены в статье 
Арсеньева. В таком случае возникает вопрос: 
почему исследователь не заметил тех положи-
тельных качеств проживавших на Командор-
ских островах жителей, которые были перечис-
лены в произведении миссионера? Это можно 
объяснить лишь следующим обстоятельством: 
его основной целью была организация пушно-
го промысла, приносящего постоянный доход 
государству. Он рассматривал Командорские 
острова с точки зрения чиновника, оценивая их 
полезность для экономики страны. Это трудно 
не заметить, читая выдвинутые им рекоменда-
ции: те, что затрагивают вопросы восстановле-
ния добычи пушнины, отличаются взвешенно-
стью и желанием улучшить состояние дел на 
островах и в отрасли в целом (полный запрет 
на добычу котиков, назначение на острова чи-
новника, который заведовал бы только промыс-
лами, не совмещая при этом административную 
работу, определение цены на сданную продук-
цию ежегодно в зависимости от количества за-
планированного к убою зверя, строительство 
специального помещения для хранения пушни-
ны, ведение решительной борьбы с «хищника-
ми» – японцами и браконьерами-алеутами по-
средством обеспечения начальника промыслов 

огнестрельным оружием, обеспечение радио-
станцией и телефонной связью поселков и др.). 
Те же рекомендации, которые касаются мест-
ного населения, взвешенными назвать нельзя 
(здесь стоит упомянуть предложения рассма-
тривать алеутов как служащих Дальрыбохоты 
и выдавать им продукты питания и предметы 
первой необходимости только за выполненную 
работу, выселить все признанное излишним на-
селение с островов на Камчатку, а оставшееся 
после выехавших жилье использовать на ремонт 
других зданий, уничтожить всех собак, содер-
жание которых обходилось дорого, и заменить 
их другими рабочими животными, и т.д.) [3, 
с. 458–464]. Взятые впоследствии на вооруже-
ние в период хрущевской оттепели, они имели 
негативные последствия для малонаселенных 
территорий Дальнего Востока. В результате 
политики укрупнения с карты дальневосточ-
ных территорий и, в частности, Командорских 
островов и Нижнего Амура, исчезли как бес-
перспективные многовековые поселения пред-
ставителей коренных народов. 

Однако следует признать, что эта поездка 
все-таки имела большое значение для восста-
новления разрушенного хозяйства островов, на 
которых был установлен полный контроль го-
сударства за добываемыми ресурсами. Возвра-
тившись из этой командировки, В.К. Арсеньев 
выступил на совещании подотдела рыболовства 
и охоты отдела народного хозяйства Приамур-
ской губернии во Владивостоке с докладом 
«Морские звериные промыслы, принципы веде-
ния пушного хозяйства на Командорских остро-
вах и сушевая охота на Дальнем Востоке».

Подводя итог обзора экспедиций В.К. Ар-
сеньева в Северо-Восточную Азию в качестве 
государственного чиновника, следует отметить, 
что его рекомендации относительно решения 
насущных проблем местных жителей были ре-
ализованы еще при его жизни. Это касается, 
например, борьбы с бесконтрольной торговлей 
спиртными напитками в местах компактного 
проживания коренных народов и скупкой за бес-
ценок продукции у коренного населения, обе-
спечения людей необходимыми потребитель-
скими товарами, упорядочивания рыболовного 
и пушного промысла и борьбы с браконьер-
ством, решения проблем оленеводства, связи, 
транспортной доступности островных террито-
рий, разделения административно-хозяйствен-
ных функций властных структур, пресечения 
несанкционированной деятельности иностран-
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ных компаний в российских конвенциональных 
водах. Значение же других полученных в ходе 
данных экспедиций сведений было оценено 
позднее. Так, собранная и обобщенная В.К. Ар-
сеньевым информация о северных и островных 
дальневосточных территориях, их природе, ус-
ловиях жизни коренного населения, представ-
ленные им перспективы их хозяйственного ис-
пользования и опубликованная часть научных 
статей со статистическими данными легли в 
основу положений о долгосрочном развитии се-
веро-востока Азии. Эти материалы изучаются 
и цитируются в современных научных иссле-
дованиях. Работы В.К. Арсеньева, освещаю-
щие геополитические проблемы приграничных 
территорий Дальнего Востока, востребованы 
до сих пор. Например, в 2014 г. Комиссия ООН 
по границам континентального шельфа удов-
летворила заявку о включении в состав конти-
нентального шельфа России анклава площадью 
52 тыс. кв км, находящегося в срединной части 
Охотского моря, – о необходимости этой меры 
Арсеньев писал в своих работах еще в 1920-х 
гг. Были воплощены в жизнь и идеи исследова-
теля о создании заповедников и полном запрете 
охотничьей деятельности на их территориях, а 
также о необходимости изучения флоры и фау-
ны промысловых территорий. На Командорских 
островах был создан природный заповедник, и 
сегодня его часть получила статус националь-
ного парка – особо охраняемой территории. Он 
включен в международную программу ЮНЕ-
СКО «Человек и биосфера». Экспедиции В.К. 
Арсеньева в Северо-Восточную Азию внесли 
значимый вклад в дело изучения этих террито-
рий с точки зрения ресурсного и человеческого 
потенциала для их дальнейшего социально-эко-
номического развития.
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