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История развития сельского хозяйства в Нюрбинском районе

История  хозяйственного  освоения  Нюрбинского  района  очень 

интересна,  обладает  разнообразными  фактами,  которые  были  изучены  и 

обобщены  А.А.  Калашниковым.  Годы  с  1828  по  конец  XX  века  можно 

разделить  на  этапы хозяйственного  освоения:  переселенческий,  советский, 

этап промышленного освоения и современный этап.

Переселенческий этап. В начале XIX в. крестьяне Вилюйского округа 

находились  в  бедственном  положении,  и  в  1828  г.  областной  начальник 

Мягков написал представление своему начальству о переселении крестьян на 

урочище Нюрба. Вопрос о переселении крестьян затянулся лет на 20 из-за ряда 

причин,  в  том  числе  был  отказ  нюрбинских  якутов  от  уступки  земель 

осушенного  озера,  которые  были  богатыми  сенокосными  угодьями  и 

пастбищами. 

Переселение  на  урочище  Нюрба  проводилось  почти  принудительно 

даже  после  того,  как  в  1846  г.  якуты  дали  свое  согласие  уступить  часть 

сенокосов. Основная масса русских крестьян прибыла сюда весной 1848 г. и 

заняла  южный  и  северный  берега  озера  Кочай,  которые  поныне  за  с. 

Антоновка.

Якутское  областное  правление  ежегодно  посылало  указы  и  строго 

следило за переселением крестьян. Окружному управлению предписывалось 

постоянно  следить  за  устройством  нюрбинских  крестьян,  их  «успехом 

домостроительства  и  хозяйства»,  поощрять  аренду  земель  у  местного 

населения, расчистку леса под пашни, осушение болот и удобрение земель; 

хотели  организовать  артель.  Но  в  первые  годы  неумелая  организация 

переселения вызывала нежелание многих вилюйских крестьян переселиться 



на  это  место,  многие  вернулись  в  прежние  места  жительства,  некоторые 

уехали в другие места. 

 Постепенно  переселенцы  приспособились  к  местным  условиям 

нюрбинской земли -  прижились,  обзавелись  хозяйством,  стали заниматься 

скотоводством,  земледелием  и  огородничеством.  Отчеты  Вилюйского 

окружного управления с 1856 по 1893 гг. отражают становление и развитие 

поселения  Нюрба.  Так  в  двух  нюрбинских  селениях  на  Кочае,  названных 

Аммосовской и Александровской, в 1850 г. стояли 44 юрты и 2 дома, в 1856 г. – 

48 юрт,  43 амбара,  церковь и  магазин,  в  1862 г.  –  уже 55 юрт и 3  дома, 

население к этому году составляло 287 человек. Жители этих селений имели 

255 лошадей и 358 голов крупного рогатого скота. В 1895 г. в обоих селениях 

было 83 крестьянских двора с населением в 430 человек.

В  1907  г.  в  районе  озера  Нюрба  образовалась  третья  деревня  – 

Антоновка, раньше занятая скопцами, которые были переселены и образовали 

село в 1876 г., но в скором времени в 1905 г. начался отъезд скопцов в Россию. 

И  тогда  верхнеленские  крестьяне  решили  перекупить  в  Антоновке 

оставленные ими земли и дома. Ходоки из Иркутской губернии осмотрели 

местность, строения и заключили со скопцами условия о переуступке земель, 

приобрели  у  них  дома,  часть  скота  и  сельхозинвентаря.  Летом  1907  г. 

крестьяне  прибыли  в  Антоновку,  группа  русских  переселенцев  из 

Верхоленского уезда Тутурской волости состояла из 17 семей, 88 человек. 

Среди них были крестьяне Рудых, Наумовы, Тарасовы, Чудиновы, которые 

обосновались и пустили свои корни на нюрбинской земле. Все приехавшие 

получили  на  свое  устройство  из  фонда  переселенческого  капитала 

сторублевую ссуду,  наложили свой  отпечаток  жизни на  быт,  особенности 

сельского, земледельческого уклада на жителей Нюрбинского района, стали 

его частью, многие обрели на новых землях родной край - малую родину.

К  1915  г.  в  трех  деревнях  Нюрбы:  Аммосовка,  Александровка  и 

Антоновка  стало  610  жителей,  в  том  числе  449  крестьян,  126 

ссыльно-поселенцев, 18 якутов, 11 духовных лиц, 3 мещанина и 3 прочих. 



Были  открыты  два  начальных  училища  с  39  учащимися  и 

церковно-приходская  школа  грамоты с  12  учениками.  Работали  9  конных 

мельниц  и  кирпичный  завод.  Крестьяне  занимались  хлебопашеством, 

скотоводством,  различными  промыслами  и  мелкой  торговлей.  И  так 

продолжалось до октябрьской революции, установления советской власти.

Советский этап. В 1926 г. по переписи населения в Мархинском улусе 

стало 11535, Нюрбинском насчитывалось 8315, всего 19850 человек. С 1929 г. 

в  Нюрбинском улусе  началась  коллективизация  и  ликвидация  кулачества, 

охватившая всю Якутию, в результате в 1934 г. было образовано 42 мелких 

колхоза. В 1935-1939 г.г. расширялись посевные площади, большая помощь 

была  от  организованной  машинотракторной  станции  (МТС),  которая 

обслуживала 15 колхозов, в ее распоряжении были 18 тракторов, 3 комбайна, 3 

автомашины, 34 плуга, 6 сеялок. 

1936-1938 годы в Нюрбинском районе выдались урожайными. Особенно 

1938 г. - было собрано 8332 тонны зерна, это был рекордный урожай. После 

наступили  засушливые  годы,  особенно  неблагоприятными  для  сельского 

хозяйства  стали  1939-1943  годы,  которые  были  характерны и  по  Якутии. 

Значительно снизились показатели по урожаю зерновых и заготовке кормов 

для  животноводства.  Из  83  колхозов  более  половины  сумели  оплатить 

трудодни колхозникам, в более 40 хозяйствах люди совсем лишились доходов. 

И начался массовый голод, который охватил многие наслега Нюрбинского 

улуса.

Военные  годы  были  тяжелыми  для  всего  Советского  Союза.  В 

Нюрбинском районе в 1941 г. по данным в 11 колхозах люди получили на 

трудодень чуть более 327 гр зерна и только в 5 хозяйствах людям сумели 

выделить около 1 кг зерна. Тогда, по неполным данным, от голода умерло 4983 

человека, почти каждый четвертый нюрбинец.

С 1943 г. положение стало улучшаться, но в конце войны в 1945-1946 г.г. 

район  постигла  опять  засуха  и  нашествие  саранчи,  это  продолжалось  и  в 

послевоенное время до 1948-1949 г.г. 



1950 г. отмечается как начало укрупнения колхозов. В течение года 28 

хозяйств объединились в 8, были образованы артели с посевной площадью от 

690 до 2000 га,  количество скота – от 1560 до 2500.  На 1 января 1951 г. 

поголовье крупного рогатого скота в колхозах стало 17405 голов, большое 

внимание уделялось коневодству. 

Одним из этапов хозяйственного осовения является создание в 1957 г. 

совхоза «Нюрбинский»,  который имел 44769 га  земли,  14623 га  сенокоса, 

12769 га пастбищ, 3750 га пашен, крупного рогатого скота – 6535 голов, в том 

числе 2431 корова, 3622 голов лошадей. 

В 1959 г. Нюрбинском районе 19884 человека (1 января). С начала 1963 

г. началась кампания укрупнения районов Якутской АССР, район развивался 

по плановой экономике страны, были трудовые достижения. 

Хозяйство  Нюрбинского  района  постепенно  стало  подниматься, 

отмечены  трудовые  достижения  предприятий  и  хозяйств.  Так,  в  1964  г. 

прославился Нюрбинский промкомбинат,  который выполнил годовой план 

продукции на 110,8 %. Расширились виды бытового обслуживания: начало 

функционировать  Бюро  добрых  услуг,  организована  распиловка  дров 

бензопилой «Дружба» для населения и т.п.  

С  января  1964  г.  заметно  укрепилась  материально-техническая  база 

организаций  производственного  направления.  Открыт  участок 

«Якутмежколхозстрой»,  который занимался строительством хозяйственных 

объектов.  Велась  работа  по  расширению  коммунального  хозяйства.  В 

райцентре была построена небольшая гостиница. Был организован лесопункт 

для  обеспечения  населения  дровами  и  каменным  углём.  Осваивалось 

Кировское месторождение бурого угля.

В  1966  г.  за  достигнутые  успехи  в  развитии  сельского  хозяйства 

орденами Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени были награждены: 

председатель колхоза им. Ст.Васильева Н.И. Прокопьев, передовая телятница 

колхоза  «Коммунизм»  Е.Д.  Егорова,  охотник  А.Г.Бысыров,  доярка  А.Т. 

Кириллина,  скотник  Д.Г.Прокопьев,  коневод  С.А.  Петров,  директор 



машинно-мелиоративной  станции  И.Д.  Теленков,  более  10  человек 

награждены  орденом  знак  Почета  и  ещё  11  производственников  были 

награждены медалями «За доблестный труд» и «За трудовые отличия». 

 С  1965  г.  стали  уделять  больше  у  внимания  на  развитие 

социально-культурного, бытового обслуживания населения. И 1966 год для 

жителей п. Нюрба стал памятным – был открыт Нюрбинский передвижной 

Государственный драматический театр. Молодые артисты с большим успехом 

сыграли спектакль по роману М. Шолохова «Поднятая целина».  Артистам 

театра выделили 16-квартирный жилой дом, строительство которого только 

что завершилось.

1967  г.  в  марте  за  заслуги  по  открытию  месторождения  алмазов 

Амакинская  экспедиция  была  награждена  Почетным знаменем ЦК КПСС, 

Президиума  Верховного  Совета  Министров  СССР  и  ВЦСПС.  Ленинской 

премией были отмечены первооткрыватели Р.Юркевич. Г.Файнштейн. В том 

числе  житель  Нюрбинского  района  геолог  Амакинской  экспедиции 

Кулунтарий Ноговицын удостоен Государственной премии. 

Промышленный  этап.  Развитие  этого  этапа  освоения  и  развития 

хозяйства  Нюрбинского  района  связано  с  Амакинской  экспедицией,  в 

1952-1953  г.г.  с.  Нюрба  стало  местом  базирования  геолого-разведочной 

экспедиции, которая проводила поисковые и съёмочные работы по поиску 

алмазов,  тогда  работа  велась  скрытно,  под  грифом «секретно».  И  с  этого 

времени  для  жителей  Нюрбинского  района,  особенно  райцентр  Нюрба 

переживали новое рождение - якутское село на берегу Вилюя преобразилось 

на глазах. Начался стремительный и бурный подъем в жизни села, который 

внесли геологи и горняки, люди невиданных в здешних краях профессий. В 

Нюрбе зазвучали голоса на разных языках, установился новый ритм жизни, 

открылись новые горизонты. 

В  1956  г.  в  Нюрбе  организован  192-й  объединенный  авиаотряд, 

расширился  самолётный  парк,  обслуживающий  в  основном  Амакинскую 



экспедицию,  а  в  1957  г.  организована  первая  в  республике  вертолётная 

эскадрилья.  

Указом Президиума Верховного совета Якутской АССР от 29 апреля 

1958 г. село Нюрба получило статус рабочего поселка. В 60-х годах в поселке 

возникли  Амакинский  и  Портовской  кварталы,  построены  двухэтажный 

корпус средней школы № 2, дом культуры и другие объекты соцкультбыта.

В  1967  г.  Нюрбинское  авиапредприятие  получило  новые  самолеты 

ИЛ-14,  которые ежедневно выполняли несколько рейсов,  к  примеру,  была 

открыта  авиатрасса  Нюрба  –  Алма-Ата.  В  1966  г.  17  мая  приземлился  в 

аэропорту винтокрылый гигант МИ-6, предназначенный для перевозки грузов 

до 12 тонн. В 70-е годы Нюрбинское авиапредприятие превратилось в одно из 

крупнейших  в  стране  предприятий  авиации  специального  применения. 

Авиапредприятие обслуживало нефтеразведочные экспедиции, строительство 

нефтегазопроводов,  Байкало-Амурскую  магистраль,  строительство  линии 

электропередач  и  высокоширотные  экспедиции  «Север».  В  мае  1972  г. 

вертолет МИ-6 вылетел из Нюрбы, преодолев свыше 500 км над водами моря 

Лаптевых, впервые в стране совершил посадку на Новосибирских островах. 

1980-90 г.г. по всей России было сложное время –страна стала вступать в 

этап  рыночных  отношений  –  начались  государственные  экономические 

реформы. Для сельскохозяйственного Нюрбинского района эти годы были 

трудными. Падение сельскохозяйственного производства остается до сих пор 

невыгодной отраслью хозяйства. На современном этапе развития экономики 

действуют  новые  типы  хозяйств:  крестьянско-фермерские  хозяйства, 

коллективные  и  индивидуальные  предприятия.  В  это  же  время  началась 

реорганизация крупных предприятий, в том числе авиапредприятия.

Знаменательным событием 1992 г. является возвращение исторического 

названия  района  -  на  карте  Якутии  появился  Нюрбинский  район.  Вместо 

прежних сельских Советов в районе созданы сельские администрации, вместо 

совхозов  –  коллективные  предприятия:  «Нюрбинский»,  «Чукар»,  «Маар», 

«Таркай», «Хорула», «Чаппангда», «Жархан».



В  1996  г.  промышленные  предприятия  в  районе  представляли 

Кировский  угольный  разрез,  Нюрбинский  лесопункт,  типография, 

пищекомбинат,  мясокомбинат,  АО  «Иис-Уус»;  Вилюйские  электрические 

сети,  гранильный завод,  строительные организации НСМТ УС ЛЭП и ПП 

«Вилюйгэсстрой», муниципальные предприятия АО «Сэргэ», ТОО, «Айан», 

ДРСУ  (дорожно-ремонтный),  МП  «Гидрант».  Транспортное  обслуживание 

района  представляли  авиапредприятие,  автотранспортное  предприятие 

(ГАТП),  межрайонное  АО  «Нюрбинская  пристань».  Связь  обслуживали 

Нюрбинское отделение почтовой связи, «Сахателеком» в неимоверно трудных 

условиях финансово- экономического кризиса переходного этапа. В 1990-е г. 

изменился  национальный  состав  Нюрбинского  района  из-за  оттока 

русскоязычного населения. 

Современный  этап.  Замечательным  событием  в  хозяйственном 

освоении природных богатств Якутии является открытие и алмазных трубок 

«Ботуобинская» (1994г.) и «Нюрбинская» (1996г.) на Накынском рудном поле. 

В 1997 г. 15 июля с целью освоения алмазных трубок Нюрбинского района по 

инициативе  первого  президента  РС  (Я)  М.Е.  Николаева  и  президента  АК 

«АЛРОСА»  В.Н.  Штырова  было  создано  ОАО  «АЛРОСА-Нюрба».  Были 

построены обогатительные  фабрики  № 15  и  фабрика  №16  для  попутного 

обогащения алмазосодержащих пород. В 2001 г. начались полномасштабные 

горные работы на трубке «Нюрбинская» силами коллектива самого молодого 

Нюрбинского ГОКА. 

Главная  отрасль  сельского  хозяйства  Нюрбинского  района  —  это 

животноводство  (разведение  круп  ного  рогатого  скота  и  лошадей), 

выращиваются  зерновые,  картофель,  овощи,  кормовые  культуры.  Общая 

площадь сельскохозяйственных угодий составляет 84,4 тыс. га, из них пашни 

— 3,1 %, сенокосы — 51 %, пастбища —  41 %, залежи — 3,8 %.  


