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Развитие промышленности

Золотодобывающая 
промышленность г.Олекминска

в XIX веке.



• Из всех известных в досоветской Якутий 
полезные ископаемых наибольший интерес 
представляют золото. Это было 
обусловлено его особой специфической 
ролью как всеобщего эквивалента всех 
товаров. Отсюда золото стало символом 
богатства, его обладателя в обществе и 
экономического могущества государства.

Начало разработки местного 
рождения золота



• В 1843 – 1844 г. Появились первые прииски в 
Олекминском округе Якутской области в верховьях 
р.Олекмы. Однако они оказались не очень 
богатыми месторождениями золота и находились 
они в труднодоступных, окруженными горными 
хребтами, пересеченными порожистых рек.

• 7 сентября 1846 г. Олекминское полицейское 
управление зарегистрировало заявку на золота, 
открытое в верховьях рч. Хомолко – левого притока 
р. Жуя. Там возникли два первых прииска, за ними 
последовало открытие других приисков, в том 
числе Буль-бухта, малая Патома и т.д.

Первые золотые прииски.



• Статические данные показывают, что 
возникновение Витимиской системы вызвало 
резкое увеличение размеров добычи золота.

• В 1867 г. – составляло максимальное до 
269пудов

• В 1868 г. – 419 пудов золота.
В дальнейшем объемы добываемого золота 
увеличивалось нарастающими темпами 
достигнув:
• В 1880 г. – достигла максимального уровня 939 

пудов золота.

Витимская система.



Сельское хозяйство

• Еще в 1765 г. В район Олекминска из Амгинской
слободы были переселены 18 крестьянских  
хозяйств и здесь сложились  2 очага земледелия-
деревни Олекминская и Амгинская. Земледелие в 
обеих деревнях приобрело устойчивое положение,  
и крестьяне добились больших успехов в 
расширении посева повышение урожаимости.

• В 1905 г. Станционные крестьяне посеяли 50 пуд. 
Ярицы и ячменя, сняли      630 пудов обеих культур. 
В развитии хлебопашества встречались трудности: 
неурожайные года, наводнения и.т.д Однако оно 
развивалось.  



Орудие труда
Коса Литовка



Крестьяне собирают пшеницу



Как развивалось земледелие  в 10-20 годах. ХIХ в. трудно 
проследить из-за отсутствие документальных  данных.
В 1837 г. Было посеяно 1108 пуд. яровых и снято 2704 
пуда. В 1839 г. Посеяли 1580 пуд. а с него снято 11040 

пудов зерна. Несмотря на то, что в последующие 10 лет 
была засуха, якуты продолжали заниматься 

хлебопашеством. И только благодаря их трудолюбию, 
развивалось хлебопашество и скотоводство. Но со 

временем земледелие становилось приоритетным в 
хозяйстве Олекминских якутов и скотоводство стало 

второстепенным. 



Такое быстрое развитие объясняется тем , что
Олекминский округ оказался в самом центре
богатейшей территории. Открытие золотых
происков стало стимулом развития прочих
хозяйственных отраслей, в том числе и сельское
хозяйство. Кроме производства зерна
Олекминские крестьяне занимались
картофелеводством и овощеводством. В 1832 г.
Рассадили 59 пудов картофеля, а собрано 124
пуда..



Таким образом, в дальнейшем крестьяне
преодолевая местные трудности добивались
устойчивых результатов. В 30-40 годах XIXв.
некоторые жители Олекминска разводили в большом
количестве дыни и арбузы. Урожай их был довольно
хорошем по величине и по количеству. К концу
XIXвека у русских крестьян Олекминского округа
были такие показатели по урожаю овощей.



В 1890г:Капуста -190пуд
Редьки-26пуд
Огурцов-1690шт
Морковь-26пуд
Брюквы-30пуд
Репы-29пуд. 
Лука и Чеснока-1100шт
Свеклы-10пуд
В 1898г:Капусты-3759пуд,Огурцов-
1854шт,Моркови-288пуд,Репы-
252пуд



Посевные работы в окрестностях 
Олекминска



Отдых землепашцев. Посев хлеба



Уборка хлеба с техникой Прополка капусты у мельницы



В целом, в конце XIX века овощеводство
превратилось в одну из устойчивых отраслей. На
основе этого развитие появился новый местный
рынок на базе хлеба собственного производства, хотя
и были отдельные случаи обращение хлеба на
хлебном рынке ранее. Хлебный рынок способствовал
повышению урожайности. К концу XIXвека валовой
урожай зерновых Олекминского округа составлял 45
процентов и вышло на первое место по производству
хлеба.



Иркутский тракт.



Карта-схема расположения первых 
28 почтовых станций на Средней 

Лене,в 1743 году.







Якутский тракт. Подъем на 
гору.



По берегам Лены от Витима до Якутска тракт
проложил в 1743г. якутский служилый человек
Захар Баишев. По поручению воеводской
канцелярии он учредил тогда 28 станций. В
1778году их насчитывалось уже 36, а в 1917году-66.
Протяженность тракта от Иркутска до Якутска
составляла 2895 км, причем 2400км проходила
вдоль р. Лены.



Чекурская станция
Чекурчане все были
потомственными ямщиками.
Вдоль почтового тракта
протяженностью 2700 км через
каждые 25-30 км. стояли
деревни русских поселенцев.

Первые поселенцы –ямщики
были выходцами из Орловской
губернии .Доподлинно
известен один из ямщиков,
Яков Иванов , обосновавшийся
в Чекурском . Сейчас эту
фамилию носит половина
жителей села Урицкое .

Почтовый станок (станция) 

Утвержден в 1824 г.



Чекурская волость

Ямщики перед 
выездом.  



Жизнь ямщиков
Для ямщиков существовало жесткое расписание:

за час нужно было покрыть 12 – 15 км, а купцы и
чиновники перевозились со скоростью 15 -20
км/час. В случае опоздания ямщиков штрафовали –
3 рубля за полчаса промедления. Уездный
почтмейстер объезжал станки, разбирая претензии
и жалобы проезжих пассажиров, чиновников и
купцов. Виновного подвергали штрафу, смещали с
должностей смотрителей, писарей.



За гоньбу платили гроши. Кроме того из этих денег
ямщики должны были выделять большую долю на
покупку фуража. Сена, заготавливаемого на своих
угодьях не хватало, чтобы содержать домашний
скот, включая лошадей, занятых на обывательской
гоньбе.

Кроме обязательной обывательской гоньбы
существовала еще одна эксплуатация крестьян. По
Ленскому тракту возили множество арестантов,
раздетых и голодных. Вот и приходилось ямщикам
на каждой остановке кормить пересыльных за свой
счет, в то время как они и сами бедствовали.



Почтовый обоз перед отправкой из Олекминска

Вторая половина XIX века









Скопцы и Спасское селение

Центральная улица Олекминска называется Спасской, 
поскольку здесь сохранились дома Спасского селения 
скопцов. Кто же такие скопцы и какую роль сыграли они 
в истории Якутского края?
Академик Никольский, исследуя возникновение и 
распространение христианства в России, отмечал, что 
скопцы - христиане. Но "для спасения души" была 
создана секта хлыстовщины. Их суть заключалась в том, 
что для борьбы с плотью они истязали себя хлыстами, 
однако посчитали это "малоэффективным" и пришли к 
оскоплению, т.е. к скопчеству. 



Следует подчеркнуть, что в секту скопцов могли войти
семьи, имеющие одного или двух детей (но не более).
Фотографии детей скопцов есть у фотографа Е.П.Ересько,
которые хранятся в Олекминском музее. Этих детей, как
и их родителей, также оскопляли.
В середине XIX в. скопческое движение по всей России
охватило более 600 тысяч человек. В него входили люди
разных национальностей. Такой размах и его
дальнейшее распространение грозило России
демографическим кризисом, так как вело к резкому
снижению численности населения.



Прибытие скопцов в 
Олекминск

Первая партия скопцов прибыла в
Олекминск из Туруханского округа
летом 1862 г. Несмотря на то, что
согласно существовавшему тогда
положению им разрешалось жить не
ближе 15 верст от православных
селений, в Олекминске удалось
поселиться практически на самом
городе, на другом берегу небольшой
речушки Алалайки. Перекинув
добродотный деревянный мост через
речку, скопцы наладили тесную связь
с городом путём торговли своими
товарами, в основном продуктами
сельского хозяйства.



Строительство 
Спасского селения

Обладая приличным 
капиталом, скопцы начали 
строительство деревни, 
названной Спасским селом, 
обзавелись несколькими 
мельницами, лошадьми, а 
также купили у местного якута 
ветряную мельницу. Через 20 
лет в селе Спасском было уже 
85 дворов, 12 бань, 2 
ветряные и 10 конных 
мельниц. По данным 1899 
года в Спасском селении было 
уже более 90 дворов.



Сохранившиеся до настоящего 
времени и все еще достаточно 
крепкие жилые дома, срубленные из 
толстых бревен, с резными 
наличниками и ставнями, с 
заросшими мхом крышами из теса, с 
очень интересными, нигде не 
встречающихся архитектурными 
деталями, и двухэтажные амбары 
чем-то напоминали постройки 
Русского Севера и средней полосы 
России.



С появлением скопцов земледелие постепенно превратилось в ремесло, а 
затем и в широко распространенный промысел, явившийся подспорьем в 
начавшем оскудевать якутском хозяйстве. До скопцов земледелие в 
области было весьма незначительно. А потребность в хлебе- весьма 
невелика. Сравнительно с количеством производимого хлеба в соседних 
губерниях потребности Якутской области были сущим пустяком, а потому 
недостатка привозного хлеба почти не было. Кроме хлебопашества, 
скопцы занимались и огородничеством, и вскоре их урожаи намного 
начали опережать урожаи местных крестьян, у которых раньше 
огородничество было важным подспорьем в хозяйстве. По приисковой 
праздности и разуму крестьяне воспользовались возможностью 
приобретать овощи за деньги, без труда и забот огородника, 
проводившего целые дни, не разгибаясь, на грядках, а скопцы, в свою 
очередь, со своим смиренным видом и обычным умением 
воспользовались господством и на овощном рынке. Это видно из 
приводимой ниже таблицы за 1888 г., где были выбраны два наиболее 
важных огородных продукта: капуста и огурца.







Община скопцов
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Первый Меценат в 19 веке



Меценат Степан Иванович Идельгин

Степан Иванович Идельгин родился в
1823 году в Cунтарском улусе. В 20 лет, он
переехал с матерью в 1-Нерюктяй.Степан
Иванович начал службу в 1856 году
выборным инородной управы, затем 12
лет избирался старостой 1-
Нерюктяинского наслега, 4 года –
кандидатом на должность головы,6 лет
головой.



Имея солидный капитал, 
купец по низким ценам 
закупал товары на 
Кыллахской ярмарке 
.Скупал у местного 
населения скот, мясо, 
масло и 

Пушнину. У него был 
небольшой пароход, 
перевозивший соль из 
Вилюйска. Степан 
Иванович стал одним из 
первых крупных  
меценатов из якутов. 



В разные годы он пожертвовал на
строительство Кыллаской церкви 15 тысяч
рублей. Якутскому духовному

училищу 10 тысяч. Выделил 5 тысяч на
строительство ремесленного училища в
г.Олекминске. Внёс пожертвования на
строительство Спасского собора. В
результате к концу 19 столетия в
Олекминском округе действовало 13
храмов и 10 часовен.



Награды и 
благодарности

За благотворительность
Степана Идельгина
наградили орденами
Святой Анны 3-й
степени, Святого
Станислава 2-й степени,
4 серебряными, 2
золотыми медалями,
серебряным кортиком и
алым кафтаном.

•





С.И.Идельгин умер в 1892 году, оставив большое
состояние. Он служил обществу и государству, внес
немалый вклад в духовное и культурное развитие
Якутии. Бескорыстие Идельгина подтверждает
старую истину: добрые помыслы порождают добрые
дела.



На рубеже Веков




