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Введение 

        Село Амга – центр Амгинского улуса Республики Саха (Якутия). 

Расположено на реке Амга, в среднем течении, к юго –востоку от Якутска в 

200 км на тракте Якутск – Амга – Усть –Мая. 

     Село Амга расположена в устьях двух речек – Кириэстээх и Халбы. 

Кириэстээх, речка длиной 50 км, берет начало с Мегино –Амгинского 

водораздела. Устья речек Кириэстээх и и Халбы широкие и просторные, 

широкие поля, видна даже далекая – в дальности тридцати километров – гора 

Харама Хаята. 

       Почва Амги черноземная и красновато-желтая, плодородна для развития 

земледелия, подходит на земли северо- востока европейской части России. 

Почва богата органическими веществами, имеет необходимые для развития 

растений элементы питания. Поэтому зерновые культуры, картофель и овощи 

постоянно дают неплохие урожаи.  

Ийэ буор быйанын элбэҕэ, 

Ол олох кэлэр кэм кэскилэ – 

Аатырда киэн Сибиир үрдүнэн 

Аммабыт бурдуктаах сиринэн!  

(Гимн Амгинского улуса, слова Инн. Стручкова, музыка Егора Неустроева)  

Цель:  

сформировать представление о первых хлебопашцах в Амге -   Слободе 

Задачи: 1. изучить материалы в библиотеке об Амге – Слободе 

               2. использовать интернет ресурсурсы 



 

Что такое Слобода?  

       Слово слобода имеет свою историю. Слобода- вид поселения в 

феодальной России. В XII- XIV в.в. это отдельное поселение или группа 

поселений около города или крепости, жители которых освобождались от 

налогов и повинностей. ХVI в в Замоскворечье , ХVII в. в Москве было 7 

иноземных слобод. В первой половине ХVIII в. в связи с созданием 

регулярной армии и другими государственными реформами, слободы, 

сохранив свое   название,   превратились в обычные села и деревни. 

       «Амга – исконно якутское и старинное русское поселение, основанное в 

1652 году» - так гласят документы Центрального Государственного Архива 

древних актов. Этот факт подтверждает в своих трудах и профессор Г.П. 

Башарин. 

Отсюда можно сделать вывод, что Амга – Слобода  это селение 

приезжих из центральных областей России и Сибири русских крестьян. 

Освоение русскими Ленского края 

          В конце ХVI и начале ХVII веков началась освоение Ленского края с 

целью сбора ясака пушниной. Первыми сюда пришли Енисейские и 

Мангазейские воеводы и отдельные промышленники, торговцы, котрые 

произвольно собирали ясак пушниной с местного населения от имени 

Российского царя, а затем торговцы начали обмен пушнины (соболей, лисиц, 

белок и др.) на товары первой необходимости, многие из этих товаров были 

незнакомы для якутов и других народов Северного края: бисер, зеркала, 

продукты (чай, вино, табак). Товарообмен был неравноценным, невыгодным 

для местного населения 

         В 1636 г. Московское правительство и Сибирское губернаторство 

узнали, что Ленский край богат пушниной и случайно приезжие 



промышленники и торговцы возят оттуда большое количество пушнины и 

обогащаются так, по сведениям отпуской книги 1641 г. 110 промышленников 

и торговцев вывезли за год из Якутского края 29.785 шкур соболей. 

         С 1632 по 1641 гг. Якутским краем правили так называемые 

приказчики, которые обладали определенными правами управления. 

Первыми приказчиками были: Петр Бекетов, Иван Галкин, Парфений 

Ходырев. 

     В 1632 году при правлении стрелецкого сотника Петра Бекетова Якутия 

вступила в состав Российского государства.  

         При первых приказчиках в крае не было никакого порядка 

администрирования, властвовали произвольно, кто как хотел. В целях 

наведения порядка в управлении краем Московское правительство в 1638 

году образовало самостоятельный Якутский уезд, подчиненный 

Московскому правительству – Сибирскому приказу. Первыми воеводами 

Якутского уезда были назначены П.П. Головин и М.Б. Глебов, которые 

начали свою деятельность с июля 1641 со дня их приезда в Ленский острог. 

Назначенные воеводы сосредотачивали в своих руках военную, 

гражданскую, судебную, политическую, финансовую власть. С этого 

момента упорядочился сбор ясака: открытое воровство пушнины, 

неэквивалентный обмен пушнины на чай, вино, табак в основном 

прекратились.  

        В то время администрация Якутской воеводской канцелярии в трудных 

транспортных условиях осуществляла перевозку казенного хлеба из 

Илимского и Енисейского уездов для питания служилых людей. Так каждый 

год возили хлеб для пропитания населения. В связи с увеличением населения 

в Якутском остроге и крае требовалось хлеба все больше и больше. Поэтому 

администрация воедодческой канцелярии занималась решением вопроса, где 



возможно выращивание хлеба. Воевода Головин сообщил Москву, что на 

Амгинской земле есть возможность выращивания хлеба. 

         Во время воеводства Ивана Павловича Акинфова, в 1652 году выехал из 

Якутска в Амгу сын боярский воин Богданов с 6-ю ссыльными Митрофаном 

Швецовым, Сенькой Дорониным, Марком Фонариковым, Дениской 

Ивановым, Богдашкой Карповым и Давыдкой Ивановым – с целью заняться 

хлебопашеством. Они и основали Амгинскую слободу. Об этом профессор 

Ф.Г. Софронов пишет:  “Приехав с теми ссыльными на Амгу реку и тех 

пашенных крестьян на Амге реке на еланных местах и где угоже устроить 

пашню”1.  В этот год Давыдка Иванов и его товарищи впервые освоили 

целину, поэтому они считаются основателями Амги – слободы, и год 

основания – 1652. 

Вывод: Амга – Слобода образовалась в 1652 году русскими ссыльными с 

целью освоения земледелия, чтобы обеспечить Якутский край хлебом. 

        В 1661 году воевода, Иван Федорович Голенищев-Кутузов сообщил 

Московскому правительству о возможности посева зерновых на Амгинской 

Слободе и поселил там 4-х русских крестьян и к ним прибавилось еще 2 

человека. 

   По данным Якутской дозорной книги, 1672 г. в  Амгинской слободе 

числилось 4 семьи крестьян с выделенной государевой землей: Кирилл 

Яковлев – 2  ¼ десятина яровых, Матвей Семенов  - 2 дес. Яровых, Яков 

Касьянов – 1 ½ дес. Яровых, Петр Афанасьев – 1 ¼ дес. Яровых. 

     Эти крестьяне занимались хлебопашеством на выделенныхтим землях. 

1672 г.  можно считать годом хлебопашества в Амгинской слободе. Об этом 

Г.П. Башарин в своей книге  “История земледелия в Якутии” (XVII в. -1917г.) 

пишет  “... период с 1652 – 1672 гг, когда производились эпизодические 
 

1 ЦГАДА, ф. 1177/2, л 9 -15 
 



посевы зерновых, можно признавать временем возникновения Амгинской  

слободы и зарождения в ней хлебопашества” (С. 26). Ф.Г. Софронов и В.Н. 

Иванов в своих трудах о развитии хлебопашества в Якутии в XVII в. 

подтверждают, что в Якутии хлебопашество началась с Амгинской слободы.     

        В 1695 году на поселение направили 12 человек: “ В 1695 году из 

Москвы через Якутск было сослано 12 человек,  некоторые со семьями 

благополучно добрались до Амги- Слободы: Васька Артемьев с женой 

Палашкой и сыном Иванькой, Климко Немчинов с женой Марфуткой, Васька 

Расторгуев с женой Матренкой и дочерьми Анюткой и Наташкой, Савелий 

Цыкунов с сыном Еремкой.2  

         Администрация воеводской канцелярии стремилась закреплять и 

расширять хлебопашество в Амге. В 80 годы ХVII века крестьяне получали 

неплохие урожаи, например, Сидорка Немчинов с 0,06 га пашни получил 4 

пуда хлеба ячменя, такой же урожай получил и Степка Алексеев. 3 

Таблица, указывающая прибытие ссыльных и крестьян в Амгу – Слободу  

Год 1652 1661 1675 1676 1693 1695 

Сколько  

прибыло 

6 

ссыльных 

6 

крестьян 

6 

крестьян 

18 семей 25 чел. 12 чел. 

 

         В ХVII веке пахотная земля делилась на 2 части, одна из которой 

называлась “государевой десятинной пашней”, а другая “собинной”. 

Десятинная обрабатывалась для государства, ее урожаи целиком сдавались 

государству, а собинная обрабатывалась для самих крестьян. За обработку  

 
 

2 ЦГАДА, Сибирский приказ. Стлб.361, л.380 
3 ЦГАДА ф.1177 оп. 4а. 1221 



десятинной пашни крестьяне получали льготу: инвентарь, семена и деньги – 

что порождало заинтересованность в занятии хлебопашеством. К этому 

времени в Амге приобщались к земле и местные жители – якуты . 

        Выделение пашни местным якутам имело некоторые сложности. 

Например якут Иван Иванов 17 декабря 1678 году написал в Якутскую 

приказную избу просьбу: “ Царь государь, прошу мне выделить одну 

десятину земли в Амге –Слободе рядом с русскими крестьянами”. Его 

просьбу удовлетворили в течение 2-х лет наравне с русскими крестьянами 

предоставили льготы. Кроме этого местные жители должны были принимать 

христианскую веру, чтобы получить пашню. Таким образом, одновременно с 

территориальным освоением начался еще один процесс -  христианизация ее 

коренных жителей для укрепления государственности и для выделения 

пашен крещенным местным жителям.  

       Многие проходили крещение, чтобы получить землю для занятия 

хлебопашеством. В этом также была заинтересована и воеводская 

канцелярия, поскольку местные жители могли сами производить хлеб для 

пропитания. 

         В связи с этим воевода Ф. Бибиков для распространения христианской 

веры в Амге –Слободе, где широко стало развиваться хлебопашество, 

отправил в 1678 году попа Анисима Петрова и 1684 году священника Бориса 

Федорова для крещения местных жителей.  Когда прибавилось население в 

Амге – Слободе, возникла необходимость постройки помещений для 

проведения религиозных обрядов. Так, 1680 году построили часовню, а 1732 

году – церковь.   

 

 

  



Вывод:  

        Якутская воеводская канцелярия приняла решение официально выделять 

русским крестьянам и местным якутам пашню для выращивания хлеба, а 

также участки под сенокос и пастбище.  

       Доктор исторических наук В. Ф. Иванов в своем труде “Письменные 

источники истории  Якутии ХVII в.” пишет, что выделение земли под пашню 

обычно начиналось с подачи заявления- прошения в воеводскую 

канцелярию. После канцелярских процедур на места посылалось воеводское 

решение об отводе земли крестьянам. Местные власти в лице приказчика 

отвод земли оформляли в виде специального документа – “Отводной книги”. 

Приказчик, получив воеводское решение, вооружался пеньковой веревкой, 

замерчл, ставил столбы и делал на столбе затесы или ставил кресты. 

         “История земледелия в Якутии” (XVII в. -1917г.) пишет  “... период с 

1652 – 1672 гг, когда производились эпизодические посевы зерновых, можно 

признавать временем возникновения Амгинской  слободы и зарождения в 

ней хлебопашества” (С. 26). Ф.Г. Софронов и В.Н. Иванов в своих трудах о 

развитии хлебопашества в Якутии в XVII в. подтверждают, что в Якутии 

хлебопашество началась с Амгинской слободы.     

      Вот так закрепилось в Амге – Слободе хлебопашество, которое дошло до 

наших времен. Царская власть стремилась укрепить права как дворян, так и 

бояр на землю и подвластных им крестьян. 
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