
Золотая лихорадка в 
Сибири

Золотая лихорадка в Сибири — 
неорганизованная массовая 
добыча золота в Сибири в первой половине XIX 
века.

                                   Рябишина Анастасия 10 «Л»



Начало добычи.

• . В 1827 году виноторговцы — купец Андрей 
Яковлевич Попов и его племянник Феодот 
Иванович Попов, решили заняться 
золотодобычей. Получив разрешение 
разыскивать золотые пески и руды по 
всей Сибири, они отправились на 
поиски золота в Томскую губернию

• В 1830 году Поповыми было открыто золото 
в Салаирском кряже, в 
Коктекбинском, Красноярском и Минусинско
м округах Енисейской губернии. В 1832 
году — в Ачинском округе  В 1831 году Поповы 
владели уже более чем стадвадцатью 
приисками. В 1838 году были открыты 
золотые месторождения в Канском и 
Нижнеудинском округах.

• 31 мая 1843 года была разрешена частная 
золотодобыча в Западном Забайкалье. В 
Восточном Забайкалье частная золотодобыча 
была разрешена 3 ноября 1863 года



Массовая добыча
• Открывались новые золотоносные месторождения. 
• Началась золотая лихорадка. В 30-х годах XIX века частным старательством 

занималось более 200 человек. В 40-е годы XIX века в Сибири работали несколько 
сотен поисковых партий. Каждая партия состояла примерно из десятка человек. 
Старателей нужно было обеспечивать продовольствием, одеждой, оружием, 
лошадьми, инструментом Золотодобывающая промышленность обеспечивала 
работой тысячи человек. 

• Золотодобыча способствовала развитию торговли в Сибири. 
• Для использования в приисковых работах на золотые промыслы в большом 

количестве закупались лошади: только для енисейского золотопромышленного 
района в конце 1850-х годов ежегодно поставлялось до 8 тысяч лошадей. С учетом 
затрат на доставку, золотопромышленники Енисейской губернии тратили 
ежегодно на закупку мяса и лошадей до 500 тысяч рублей серебром. 
В 1854 году для иркутских золотых промыслов было закуплено 200 тысяч 
пудов мяса. 

• Золото искали повсюду — практически в черте городов. 
В Красноярске золото находили на реке Бугаче, Бригада старателей работала 
на Столбах; из-за их деятельности ручей получил название «Роев» — от слова 
«рыть». Обстановка в Красноярске была соответствующей — показная роскошь, 
кутежи, карты, драки, воровство.

• Красноярский золотопромышленник Н. Ф. Мясников изготавливал визитные 
карточки из чистого золота.Стоимость одной такой «безделки» переваливала за 
пять рублей. В 1850-х — 1860-х годах начались банкротства 
золотопромышленников: истощились наиболее богатые месторождения, 
трудности с наймом работников, высокие заработные платы, рискованное 
кредитование (проценты по кредитам доходили до 10 % в месяц), расточительный 
образ жизни, отсутствие грамотного управления приводили к банкротствам.

• Кийская Слобода, ставшая сборным пунктом для старателей, 
в 1856 году превратилась в окружной город, 1857 году получивший в честь 
императрицы Марии название Мариинск.

• Одним из самых удачливых старателей был купец Гаврила Машаров из Канска. Он 
открыл более ста россыпей золота, стал самым богатым миллионером в тайге Он 
заказал себе медаль из чистого золота весом 20 фунтов с надписью «Гаврила 
Машаров — император всея тайги»; за что и получил прозвище «таёжный 
Наполеон». 



Массовая добыча
• В 1836 году Машаров уже жил среди тайги в своем 

огромном доме, Рядом построил фабрику по 
производству венецианского бархата. Расходы 
привели Машарова к проблемам с кредиторами, он 
был объявлен банкротом.

• В 1842 году на Урале, Никифор Сюткин нашёл самый 
крупный в России самородок весом 36,2 кг. Самородок 
получил название «Большой треугольник». Сюткину 
выплатили 1226 рублей серебром. 

• 10 января 1898 года. На Спасо-Преображенском 
прииске Ачинского округа нашли самородок весом 
31,6 кг.

• Открытие золотых россыпей на Урале и 
в Сибири заставило зарубежных геологов искать 
сходство геологической, геоморфологической обстано
вки в различных странах с обстановкой в Урало-
Сибирских «золотых» зонах, находя таковые 
в Калифорнии, Австралии, Египте и других местах 
планеты. «Снежная цепь гор Калифорнии в ее 
минералогическом строении совершенно сходна с 
горными породами Сибири», — писал английский 
геолог Р. Мерчисон 



Налоговые реформы
• Крымская война увеличила потребности 

государства в золоте. В 1854 году государство 
приняло новый налоговый закон. 
Максимальная ставка подати была снижена с 
35 % до 20 %, минимальная ставка осталась 
без изменения — 5 %.

• В 1870 году кроме горной подати и 
пофунтового сбора были введены: 
посаженная плата, плата за транспортировку 
золота, плата за сплав и апробирование. 
Общий налог составлял более 25 % от чистого 
дохода прииска. Это привело к снижению 
добычи золота, и государство отменило 
горную подать. В 1881 году горная подать 
была восстановлена. Размер подати и 
посаженной платы устанавливался отдельно 
для каждого региона. В 1895 — 1897 годах 
была проведена финансовая реформа С. Ю. 
Витте. Было разрешено свободное обращение 
золота, горная подать была заменена 
промысловым налогом.



Добыча золота в Сибири в наши дни

• Внастоящее время, ведущей 
компанией занимающейся 
добычей золота в Сибири 
является «Полюс Золото». 
Она разрабатывает рудные и 
россыпные месторождения 
золота в Красноярском 
крае и Иркутской области ( 
россыпных месторождения в 
бассейне реки Витим).

 


