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ПРЕДИСЛОВИЕ

Марианна Егоровна Барахова, 
специалист по выставочно-экспозиционной деятельности 

Музея государственности РС(Я) имени П. А. Ойунского, 
с. Черкех, Таттинский район,

Республика Саха (Якутия)

Научно-образовательный центр Академии наук Республики Саха 
(Якутия) и Музей государственности Республики Саха (Якутия) имени 
П. А. Ойунского с. Черкех Таттинского района совместно провели респуб-
ликанскую научно-практическую конференцию молодых исследовате-
лей «Якутские государственные и общественно-политические деятели: 
жизнь, деятельность и наследие» 3–4 марта 2022 г. на базе Музея государ-
ственности имени П. А. Ойунского с. Черкех Таттинского района. 

Данная тема посвящена 100-летию образования Якутской АССР 
с целью ознакомления и изучения истории становления республики, 
жизни, деятельности и наследия государственных деятелей, истории 
достижений республики и приобщения учащихся к исследовательской, 
поисковой работе. 

Становление государственности Якутии началось с Декрета Все-
российского комитета Центрального исполнительного комитета от 
27 апреля 1922 г. «Об Автономной Якутской Советской Социалистичес-
кой Республике». Были образованы Совет народных комиссаров и на-
родные комиссариаты. Состоявшийся в 1923 г. Первый Всеякутский 
учредительный съезд Советов законодательно закрепил образование 
Якутской АССР, подтвердил легитимность действующего правитель-
ства, утвердил основные положения работы Якутского центрально-
го исполнительного комитета как высшего законодательного органа 
и Совета народных комиссаров как высшего органа исполнительной 
власти. Председателем первого советского Правительства ЯАССР стал 
П. А. Ойун ский, возглавлявший одновременно Ревком ЯАССР.

Огромную роль в становлении якутской исполнительной власти 
сыграли выдающиеся государственные и политические деятели нача-
ла XX в. П. А. Ойунский, И. Н. Барахов, М. К. Аммосов, С. М. Аржаков, 



И. Н. Винокуров и другие руководители.
В довоенный период Совнаркомом ЯАССР был заложен фундамент 

благосостояния Якутии. Развивались строительство, горнодобывающая, 
лесоперерабатывающая промышленность, произошли коренные пере-
мены в области сельского хозяйства, здравоохранения, культуры и про-
свещения.

Путь от Совета народных комиссаров до Правительства Республики 
Саха (Якутия) был труден и богат событиями. 

В стране возникла совершенно новая социально-экономическая си-
туация, произошли и начали стремительно развиваться экономические, 
социальные и политические процессы. Были разработаны и  приняты 
важнейшие перспективные программы развития села, газификации, 
золотодобывающей промышленности, геологоразведочных работ, воз-
душного транспорта, алмазогранильной, ювелирной промышленности, 
лесопромышленного комплекса; программы развития образования, 
культуры, здравоохранения, улучшения положения старшего поколе-
ния, социальной поддержки и реабилитации инвалидов.

Реализуемые сегодня в Якутии крупные инвестиционные проекты, 
вместе с которыми в республику пришли ведущие российские компа-
нии.

Развитие человека становится сегодня главным условием любого 
экономического успеха.

Каждое поколение счастливо по-своему. Вам выпало жить в XXI в. – 
веке величайшего интеллектуального и творческого могущества 
человека, невероятного роста объемов и значения интеллектуально- 
творческого труда.

Дорогие участники конференции, юные исследователи, мы благо-
дарны вам за ваш труд, первый шаг в науку!

Желаем всем больших успехов в исследовательской деятельности 
изучения истории Республики Саха (Якутия) и роли выдающихся госу-
дарственных и политических деятелей в развитии нашей республики!

Спасибо всем участникам конференции!

Литература

1. Николаев, М. Е. Моя Якутия в глобальном мире. – Москва, 2006. – 
720 с. : ил

2. Николаев, М. Е. Мои соотечественники: очерки, статьи, выступле-
ния. – Якутск : Бичик, 2012. – 280 с.

3. Правительство Республики Саха (Якутия): вехи истории, 1922–
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I СЕКЦИЯ 
ЯКУТСКИЕ ТОЙОНЫ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  

В ИНОРОДНЫХ УПРАВАХ, СТЕПНОЙ ДУМЕ  
И ЗЕМСТВАХ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИМПЕРСКОЙ  
И РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ  

(XVII в.–1919 г.)

Деятель якутской степной думы Н. О. Рыкунов  
(1785–1833 гг.)

Арсений Андрианович Борисов, 
ученик 11 «Д» класса МОБУ «СОШ № 33»,

г. Якутск, Республика Саха (Якутия)
Руководитель: 

Владислав Алексеевич Голованов,
кандидат педагогических наук, 

учитель истории и обществознания
МОБУ «СОШ № 33»,  

г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

На протяжении последней трети XVIII–первой трети XIX вв. прои-
зошли важные события в становлении якутского самоуправления. Ре-
форматорская деятельность царских чиновников, развернувшаяся в этот 
период, начиная от якутского воеводы и главы первой якутской ясачной 
комиссии (1766–1769 гг.) Мирона Черкашенникова до губернатора Си-
бири, известного реформатора Михаила Сперанского, была основана на 
активной поддержке со стороны представителей коренных сибирских 
народов. Большое влияние сыграли депутатские поездки С. Сыранова 
1767 г., А. Аржакова 1789 г. и др. в Санкт-Петербург с целью изменить 
существовавшую систему ясачного обложения, инородческого само-
управления, включая его судебные институты и пр. Николай Осипович 
Рыкунов (1785–1833 гг.) был одним из таких сибирских реформаторов 
на областном уровне. В его лице мы видим одного из первых якутов, 
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получивших образование за пределами Якутии, видного представителя 
нарождавшейся национальной прединтеллигенции, лидера Якутской 
Степной думы – предтечу якутского областного самоуправления.

Об этой интересной личности есть отрывочные, но достаточно по-
казательные сведения. Родился он в 1785 г., хотя в некоторых источ-
никах указывается 1782 г. Он был сыном бедного рыбака. Согласно 
преданию, когда он со своим отцом по имени Бойдус (в крещении Осип) 
рыбачили на Лене, мимо проезжали участники какой-то экспедиции. 
По-видимому, это была экспедиция И. Биллингса. По договоренности 
с отцом они-то и увезли мальчика с собой. Там он получил, по всей ви-
димости, неплохое образование. И как сказано в предании, записанном 
якутским краеведом И. Г. Березкиным, один из этих русских людей отпу-
стил Н. Рыкунова на родину с напутствием содействовать просвещению 
своего края. После возвращения на родину он работал писарем в сво-
ем родном наслеге. Затем за свои выдающиеся качества (о нем узнали 
в городе) был избран старостой наслега. Выбор произошел при драма-
тических обстоятельствах. Дело в том, что вначале он был писарем у 
князца Бытыыкова, имевшего 100 дойных коров. На большом наслеж-
ном собрании большая половина, в основном бедняки, проголосовала 
за Н.  Рыкунова. Подсчет голосов прошел следующим образом. Проти-
воборствовавшие стороны поставили друг против друга и так пересчи-
тали тех, кто был за богача Бытыыкова и тех, кто хотел иметь старостой 
Н. Рыкунова. Вступив в должность, он первым делом своего соперника и 
еще 40 человек, стоявших на его стороне, подверг порке. Как говорится 
далее в предании, он разорил вконец Бытыыкова, вскоре женился, об-
завелся хозяйством среднего достатка. Когда после смерти Н. Рыкунова 
в январе 1834 г. описали его имущество, то оказалось, что он владел 41 
головой конного скота, 38 головами рогатого скота.

В 1811 г. Н. Рыкунов был улусным писарем при голове Кангалас-
ского улуса Чоче Аянитове. В 1812–1818 гг. уже был улусным головой, 
а не в 1812–1815 гг., как у И. Г. Березкина в названной работе. Другими 
словами, он быстро сделал карьеру. Как говорится в преданиях, он про-
славился своей образованностью и справедливостью. Из-за того, что он 
настроил против себя тойонов и баев вторично головой он не был из-
бран. Несмотря на это, в 1823 г. его избрали вместе с головой Борогон-
ского улуса Иваном Мигалкиным и головой Кангаласского улуса Саввой 
Кириллиным в состав якутской делегации, которая в 1924 г. прибыла в 
Иркутск. Там они принимали участие в составлении правил примене-
ния «Устава об управлении инородцев Сибири» 1822 г. и стали автора-
ми рукописного сборника обычного права якутов «О степных законах и 
обычаях якутов», представленного в Иркутский «Комитет для составле-
ния проекта законов» для инородцев Сибири. 
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Для того чтобы провести судебную и административную рефор-
мы в Якутии, как, впрочем, и в других областях Сибири, предусматри-
вался опрос представителей местного населения с целью выявления 
старинных обычаев и других традиционных институтов социального 
регулирования, существовавших у инородцев. Все это делалось с целью 
приспособить местные обычаи и порядки по Российскому законодатель-
ству и управлению. Создание памятников обычного права якутов – но-
вый этап в развитии политического и правового самосознания якутов.

Когда в 1827 г. была образована Якутская Степная дума, Н. Рыку-
нов становится письмоводителем, а также «кандидатом (заместите-
лем) главного родоначальника» И. Мигалкина. С 1830 г. из-за болезни 
последнего временно замещает его. В июле 1830 г. Н. Рыкунов вместе 
с головой Батурусского улуса Григорием Старостиным и со старостой 
Кильдемского наслега Егором Татариновым (переводчик) был избран 
на «семиулусном собрании» депутатом в Петербург на встречу с импе-
ратором с Николаем I.

Ранее в улусах была распространена специальная «Записка», содер-
жащая перечень вопросов, подлежащих обсуждению на «семиулусном 
собрании». В ней было 27 пунктов. Целый ряд пунктов предусматривал 
расширение прав Родовых управлений. Например, пункт 14: «никакое 
дело, не бывшее сперва в разборе в Родовом управлении, не принимает-
ся в высшей инстанции». Здесь проявились определенные юридические 
знания Н. Рыкунова, который стремился упорядочить инородческое су-
допроизводство и вывести его из-под контроля полиции.

Важен также пункт, где говорится об обязательности присутствия 
представителей Якутской Степной Думы «при опросах людей (из улу-
сов – А. Б.) во всех присутственных местах», то есть в правительствен-
ных учреждениях и судах. Таким образом, вновь проводится линия на 
расширение полномочий инородческих структур самоуправления.

Наверное, можно только приветствовать пункт 16, где говорится 
«уничтоже продажа в уезде питей, прежде разорявшей якутов». Кроме 
того, здесь проявлена и забота об экономическом благосостоянии насе-
ления.

Разбор документов, связанных с работой «семиулусного» собрания 
1830 г., где Н. Рыкунов играл важную роль, будучи письмоводителем, 
показывает высокий уровень культуры и образованности членов Думы 
и осознания ими насущных проблем якутского населения. Как показы-
вает сопоставительный анализ программных документов Думы «о нуж-
дах якутов» и аналогичных требований упомянутых выше якутских 
реформаторов второй половины XVIII в., почти во всех деталях они 
совпадают. И видно дальнейшее развитие общественно-политического 
сознания глав якутских улусов. Другими словами, можно сказать, что со-
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здание Якутской Думы было подготовлено предыдущими поколениями 
якутских деятелей. Вспомним «Наказы» якутских улусов 1767–1768 гг. 
в Екатерининскую комиссию по составлению нового Уложения и «План 
о якутах» А. Аржакова.

Собравшиеся в июле 1830 г. в Якутске представители якутских 
улусов и наслегов должны были выработать единые требования, отра-
жавшие интересы «всех якутских племен» (по образному выражению 
одного из деятелей Думы). Вот эти требования: «1. Испросить соизволе-
ния на заведение в уезде (в Якутии – А. Б.) училища уездного с помощью 
из казны (О чем говорил еще С. Сыранов. – А. Б.); 2. в отдаленности жи-
вущим якутам позволение отлучаться далее 500 верст по видам родовых 
управлений или инородных управ, а не из земского суда брать таковые; 
3. третью степень словесного суда с приобщением управлений инород-
ных думе представить ей; 4. утверждение степных вновь составленных 
в Иркутске законов по коему в 1824 г. были командированы депутаты; 
5. утвердить поставку казенных тягостей навсегда за якутами; 6. стан-
ки предоставить гонять самих по обстоятельству поселенцев; 7. ...(этот 
пункт в документе пропущен – А. Б.); 8. о не выезде за ревизиею дел 
членами земского суда чрез два месяца и ревизовать инородные упра-
вы областному начальнику или от него командированным чиновникам 
в год однажды; 9. о излишне имеющихся у города якутских местах по 
измежеванию обратить якутам, что их есть собственные...» Это, по-ви-
димому, не полный перечень, так как в 10-м пункте этого документа 
рекомендовалось «поверенным от обществ» – представителям улусов и 
наслегов привезти в Якутск «записки к общей трактации», то есть свои 
предложения. 

Было составлено воззвание к улусам о сборе средств на отправку 
депутации. Оно было составлено Н. Рыкуновым и, что интересно, было 
заверено самим областным начальником Н. И. Мягким, «чего ни до, ни 
после не бывало ни с одним распоряжением Степной Думы», – писал 
Л. Г. Левенталь. Более того, областной начальник приложил собственное 
предписание ко всем якутским главам в области.

К сожалению, вокруг этих депутатских денег начались интриги. Они 
привели, в конечном счете, к возбуждению следствия над депутатами и 
членами Думы. До сих пор считается, что эти средства были присвоены 
ими, но убедительных доказательств не представлено. Дело тянулось 
долгие годы и так не закончилось однозначным решением. По-видимо-
му, историкам еще предстоит разобраться в этом запутанном вопросе. 
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Заключение

Николай Рыкунов – это лидер Якутской Степной Думы, один из пер-
вых получивший образование, знаток законов современной ему эпохи, 
предшественник якутской интеллигенции. 
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Князь Тыгын – национальный и культурный герой  
якутского народа

У каждого народа есть свои национальные и культурные герои. Это 
могут быть сильные люди, богатыри, первопредки или умные и умелые 
личности, сделавшие много полезного для народа. И, конечно, правите-
ли. У якутского народа вот уже на протяжении нескольких веков таким 
героем является Тыгын.
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Тыгын, его часто именуют как Тыгын Дархан, жил в суровое вре-
мя «кыргыс юйэтэ», что значит «время войн». Это был период поздне-
го средневековья XVI–XVII вв. Якутское средневековое общество было 
разделено на конкурирующие между собой кланы и улусы. Тыгын ро-
дился в Хангаласском улусе. Его род происходил от легендарного предка 
якутов Элляя. Легенда гласит, что на родину Тыгына, когда он только 
родился, напали враги и убили его родных. Ему пришлось вступить в 
борьбу за выживание. Став взрослым, он стал могучим богатырем и 
отомстил своим врагам. Тыгын возглавил свой улус и стал объединять 
другие улусы.

Интерес вызывает, что Тыгын был не только богатым человеком, 
правителем, богатырем, но по рождению считался потомком небожите-
лей. Многочисленные сказители наделяли его множеством достоинств 
и эпитетов. Он объединяет кланы и улусы, совершает походы и подчи-
няет непокорных, владеет тучными табунами, ему служат множество 
верных слуг и прославленных воинов, у него много славных сыновей и 
прекрасных дочерей.

Тыгын был необычным человеком, поэтому про него было сложено 
много легенд и преданий и его жизнь, и сама личность стали легендар-
ными.

Роль Тыгына в судьбе якутского народа

Тыгын наделен характерными чертами устроителя средневеково-
го якутского общества – он богатый владелец тучных табунов лошадей, 
бескрайних пастбищ и лугов, властный вождь, грозный воитель и глава 
большой семьи. 

В собраниях фольклора исследователей С. И. Боло и Г. У. Эргиса в 
XIX–середине XX вв. имеются описания образа Тыгына как потомка 
прародителя якутов – Элляя.

Тыгын, как и Элляй, явлется родоначальником якутского народа: от 
него и его сыновей произошли многие роды и наслеги Хангаласского и 
других улусов. 

На долю Тыгына выпали испытания, из которых он вышел с честью. 
Он мужественно перенес невзгоды и сумел выжить, оправиться и вос-
становить свой улус и его славу, его могущество, обьединял улусы. 

Велика историческая роль Тыгына и во время прихода русских зем-
лепроходцев. Он первым из якутских правителей встретил русских ка-
заков и завязал с ними отношения. Напомним, содержание популярной 
легенды. К Тыгыну попали двое необычных пришельцев, которых на-
шли на берегу Лены его слуги и привели к нему. У них были длинные 
носы и густые усы и борода. Они стали работниками у Тыгына. За не-
сколько лет новые работники понравились хангаласскому правителю 
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своим умом и умениями. Но вскоре они исчезли и через некоторое 
время привели с собой много других похожих на них людей. Это были 
отряды первых казаков. Тыгын попытался оказать сопротивление, и не 
случайно в легендах он предстает как титан, неуязвимый для ружейных 
пуль и столь могучий, что сотрясал стены Якутского острога. Но Тыгын 
был уже очень стар и вскоре умер, поэтому, как гласит легенда, якуты 
перешли под власть русского царя.

Много примечательных мест связывается с именем Тыгына, на-
пример, долина Эркээни и излучина реки Куллаты, где по преданиям 
жил якутский правитель. 

Образ Тыгына в литературе и искусстве

Столь популярная личность сразу стала в центре внимания в куль-
турной среде народа. О нем повестововали не только якутские скази-
тели и писатели, но и некоторые русские писатели. Кроме того, многие 
путешествениики, приезжавшие в Якутию в разное время, интересова-
лись личностью Тыгына, оставили записи в своих путевых заметках и 
исследованиях.

В первых якутских легендах, записанных еще русским путеше-
ственником Гергардом Миллером в середине XVIII в., уже говорится о 
том, что род Тыгына был господским (Тойон ууса). В этих фольклорных 
образцах в XIX–середине XX вв., например, в собраниях С. И. Боло и 
Г. У. Эргиса, присутствуют и содержательные описания образа Тыгына. 
От него и его сыновей произошли многие роды и наслеги Хангаласского 
и других улусов. Сколько эпитетов сказители дали его богатырской доб-
лести, восславили его могучих сыновей Беджеке и Чаллайы, красавиц 
дочерей и верных дружинников.

Не случайно во всех легендах говорится, что он старался подчинить 
себе или победить всех сильных людей, которые могли составить ему 
конкуренцию. Властный Тыгын даже преследует, согласно легендам, 
своего рожденного с божественной отметиной сына Таас Уллунгах (Ка-
менные Ступни) или Муос Уол (Парень Рог). Тыгын добился власти и 
признания со стороны многих кланов и улусов. Мало кто мог сопротив-
ляться ему. Одним из немногих таких улусов был Борогонский улус со 
своим правителем Легей Тойоном. Только они сумели оказать достой-
ное сопротивление.

В фольклорных преданиях мы можем наблюдать характерные чер-
ты Тыгын Дархана, описанные потом в литературных произведениях. 
Так, русский писатель Матвей Александров сочинил стихотворение «Ты-
гынов ысыах», где он показал старинную жизнь якутов и их традиции. 
Действие происходит во время ысыаха, который организовал Тыгын. 
Во  время праздника предстает величественная картина богатырского 
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пиршества, в разгар которого прибывают русские казаки: заканчивает-
ся одна эпоха и наступает другая.

Первые якутские писатели, как, например, Анемподист Софро-
нов-Алампа (стихотворение «Со времен старца Тыгына»), увидели 
в образе Тыгына личность, которая может объединить якутский народ. 
И один из первых якутских музыкантов Адам Скрябин написал мело-
дию на стихи Алампа. В то время Якутия впервые создала свою первую 
государственность – Якутскую Автономию.

В конце прошлого столетия писатель Василий Яковлев-Далан на-
писал первый исторический роман «Тыгын Дархан». В нем писатель 
показал эпоху перед приходом русских землепроходцев, когда лидер 
хангаласских якутов Тыгын стремился объединить десять якутских улу-
сов в Великий Союз – Ил. 

Искусство имеет социальную значимость и выполняет воспита-
тельную функцию, а также важную роль в формировании мировоззре-
ния и сохранения истории и традиций.

Образ Тыгына стал для якутского народа символом национального 
самосознания, он воплощает историю якутского народа. 

Образ Тыгына – яркое и глубоко содержательное явление в якут-
ском искусстве. Якутские художники, не равнодушные к родной исто-
рии, обращаются к образу Тыгына в своем творчестве. 

К образу Тыгына обращались такие известные художники, как 
М. М. Носов, В. С. Парников, М. Н. Иннокентьева, Ю. А. Голиков.

В работах художников, в разное время разными средствами выра-
зительности воплощается образ Тыгына, при этом сохраняется главная 
идея – идея о национальном, культурным лидере, коим и является Ты-
гын Дархан.

Воплощение образа Тыгына в кино

Выход в свет романа Далана оказал сильное влияние на нацио-
нальную культуру и искусство. Это был мощный толчок. Потому что за 
последние десятилетия появилось много других произведений нацио-
нальной литературы и искусства на другие темы, но в них чувствуется 
заложенная в романе «Тыгын Дархан» идея развития самобытности на-
рода. 

В 2020 г. вышел в прокат первый исторический фильм Никиты Ар-
жакова «Тыгын Дархан». Хотя в основу сценария был положен роман 
Далана, но режиссер пошел своим путем. В кинокартине сохранены ос-
новные сюжетные линии:

1) Борьба между улусами за лидерство;
2) Борьбы Тыгына за объединение;
3) Непростые взаимоотношения внутри семьи Тыгына.
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Вместе с тем режиссер ввел в фильм приключенческие элементы. 
Главный герой Тыгын проходит через испытания, подвергаясь опас-
ностям, его предают, он борется за свою правоту. И в финале все-таки 
побеждает своего главного противника борогонского тойона Легея. Ты-
гына поддерживает народ. Торжествует идея объединения народа.

Заключение

Образ Тыгына – яркое и очень содержательное явление в якутской 
национальной культуре и искусстве. Он зародился в средневековой 
истории народа. Вначале это был фольклор в форме многочисленных 
легенд и преданий о «времени войн».

В фольклоре хранился мощный пласт народных представлений 
о славном правителе якутов. Роль Тыгына в истории якутского наро-
да – бесспорна. Поэтому и в литературе образ Тыгына занял достойное 
место. В киноискусстве как самом в молодом, но эффектном виде искус-
ства образ Тыгына ярко раскрылся в фильме Никиты Аржакова «Тыгын 
Дархан» по мотивам одноименного романа Далана. Режиссер сохранил 
основные сюжетные линии, но придал фильму современные характер-
ные черты. Он сумел через захватывающий приключенческий характер 
фильма передать главную идею, заложенную в образе Тыгына – идею об 
идеальном правителе, национальном лидере.
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МБОУ «Мюрюнская СОШ № 1 имени Г. В. Егорова», 
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МБОУ «Мюрюнская СОШ № 1 имени Г. В. Егорова», 
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Усть-Алданского историко-краеведческого 
музея имени Сэсэн Ардьакыап

Биография Графа А. П. Игнатьева

Раньше, как всем известно, для российских императоров наша Яку-
тия была известна лишь тем, что здесь суровая зима, непроходимая 
тайга без каких-либо дорог, и что здесь живет дикий народ. Русские 
называли якутов «инородцами». Сюда направляли ссыльных и каторж-
ников. Наверное, поэтому никто из императоров и их окружений не по-
сетили наш край. Только во время правления Николая II сюда приезжал 
граф, генерал-губернатор Восточной Сибири, член Государственного 
совета, генерал кавалерии, государственный деятель Алексей Павлович 
Игнатьев.

В 1886 г. Якутск посетил граф Алексей Павлович Игнатьев со своей 
семьей, занимавший пост генерал-губернатора Восточной Сибири на 
пароходе «Генерал Синельников». Заняв в 1885 г. этот пост, он, желая 
вновь открыть Аяно-Якутский тракт, запланировал исследовать мест-
ные условия края, пролегающие пути между Нельканом (Якутском) и 
Аяном, для транспортной доступности региона. По тем временам визит 
генерал-губернатора Восточной Сибири в Якутию был событием чрез-
вычайной важности. На местное население визит «справедливого гра-
фа» произвел огромное впечатление, и они свой берег стали называть 
не иначе, как Графский. 

Встреча на Графском берегу

Цель визита Игнатьева было знакомство с краем, а также ревизия 
различных областных ведомств и учреждений. Это был первый случай, 
когда такой крупный российский государственный и военный деятель 
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посетил Якутию, поэтому для встречи с графом Игнатьевым были из-
браны делегаты из самых уважаемых и почетных якутов. Граф Игнатьев 
проявил интерес и к развитию земледелия в крае, в частности он обра-
тился с просьбой к губернатору Якутской области К. Н. Светлицкому о 
высылке семенного зерна пшеницы, ярицы и ячменя, собранного скоп-
цами Мархинского селения Якутского округа для опытного выращива-
ния в Иркутской губернии. В ходе визита Игнатьев захотел общаться с 
простым народом, и его отвезли в Намский улус.

Местные тойоны, узнав о приезде такого человека, начали гото-
виться к встрече. В Намском улусе был проведен национальный празд-
ник – ысыах в честь приезда графа. Головы Намского, Хангаласского, 
Ботурусского, Таттинского и других улусов надели свои лучшие наряды, 
золотые, серебряные пояса, все свои награды. Женщины нарядились 
в роскошные меховые одеяния, надели лучшие золотые, серебряные 
украшения. Головы улусов снарядили также своих лошадей различны-
ми украшениями.

Участники встречи из Усть-Алданского улуса

И вот настал долгожданный день. Представители-тойоны 10 улусов 
выстроились перед графом. 

Из нашего улуса на этой встрече приняли участие Головы Дюпсюн-
ского и Борогонского улусов. В 1886 г. в Дюпсинском улусе старостой 
был Алексей Петрович Афанасьев. Он был избран народом и работал 
Головой Дюпсюнского улуса 4 срока. За это время он прославился своей 
толерантностью, энергичной хозяйственной деятельностью, улучшени-
ем благосостояния жителей улуса, культурно-просветительской работой 
заботой о будущих поколениях вверенного ему улуса. Хочется отметить, 
что ярчайшей личностью улусного головы, князем А. П. Афанасьевым в 
свое время восторгались и признавали его не только земляки-инород-
цы улусов, местная интеллигенция, но и представители российского 
дворянства – политические ссыльные, ученые того времени. 

На эту встречу с графом Игнатьевым он поехал с Василием Васи-
льевичем Никифоровым-Кюлюмнюр, который стал в будущем крупным 
общественно-политическим деятелем, лидером либерально-демокра-
тической национальной интеллигенции конца XIX–начала XX вв. В то 
время 20-летний Василий работал писарем Дюпсюнского улуса и только 
начал свою общественно-трудовую деятельность. Улусы должны были 
предоставить Игнатьеву доклады «О неотложных нуждах». Никифоров 
с помощью ссыльного Папия Павловича Подбельского подготовил до-
клад, где особо подчеркнул следующие проблемы:

– Вопрос о праве якутов на равноправное (а не классовое) распре-
деление земель;
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– О незаконности частного владения земель;
– О пагубном влиянии уголовной ссылки на якутов;
– О непосильных налогах, необходимости представления якутам 

самоуправления;
– О распространении среди якутов народных школ.
Генерал-губернатор Игнатьев был очень доволен умно и грамот-

но составленной докладной, похвалил молодого писаря и наградил его 
«Золотой медалью», как говорят архивные документы.

Голова Борогонского улуса Петр Николаевич Окоемов тоже был 
приглашен на эту встречу. Он работал Головой с 1876 по 1888 гг. Окое-
мов был справедливым тойоном, умным и умелым руководителем, 
всегда относился к людям уважительно. 

Петр Окоемов поехал на встречу с графом со своим писарем Ин-
нокентием Степановичем Говоровым. Писарь Говоров на этой встрече 
тоже предоставил докладную «Краткая записка» от имени своего Боро-
гонского улуса. На этой встрече Иннокентий познакомился с В. В. Ники-
форовым, и позже вместе организовали «Союз якутов».

Борогонский голова Петр Окоемов привез с собой на эту встречу 
несколько снаряжений для охоты (туу, айа, лыжи), которые сделал его 
земляк Бохонус Мэхээттэ. Когда граф подошел к нему, он достал свои 
вещи, показал их графу, протянул руку в сторону леса и сказал: «Мы, 
якуты, живы благодаря нашим лесам. Из нашей лиственницы мы де-
лаем различные снаряжения для охоты. С помощью них ловим рыбу, 
охотимся на зайца, зимой становимся на лыжи и отправляемся на охо-
ту. Так и живем». Показывая один за другим привезенные вещи, Петр 
Окоемов рассказывал графу, как ими пользоваться, ка правильно вести 
охоту. Его речь понравилась графу Игнатьеву, он посчитал его мудрым 
и взял с собой снаряжения, чтобы рассказать императору о быте якутов.

Из архива мы узнали и о том, что граф наградил наших достой-
ных голов кафтанами. «Я наградил по высочайше представленной мне 
власти нижеследующих лиц-улусных голов – Борогонского улуса Петра 
Окоемова, Верхоянского улуса Егора Ефимова, старосту Дюпсюнского 
улуса Алексея Афанасьева почетными кафтанами, первых двух красного 
цвета с украшениями, а третьего форменным желто-зеленым с украше-
ниями…» Граф наградил Петра Окоемова еще 2 медалями, а также трос-
тью, которая полностью была вылита из серебра.

По некоторым данным на проведенном в честь графа ысыахе при-
нял участие силач Гоголев то ли Найахинского, то ли Батагайского нас-
лега. Это уже следует изучить.

Вот так отличились наши достойные предки перед графом Игнатье-
вым.
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Заключение

1. Мы узнали о графе Алексее Павловиче Игнатьеве больше инфор-
мации и его помощи якутскому народу;

2. На этой встрече именно отличились наши того времени руково-
дители – голова Борогонского улуса Петр Окоемов, староста Дюпсин-
ского улуса Алексей Афанасьев и молодой тогда писарь Дюпсюнского 
улуса Василий Никифоров;

3. Продолжить исследовательскую работу по информации той 
встречи с графом Игнатьевым в архивах Намского улуса и г. Якутска.
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Саха сиригэр киһи олоро сылдьыбыт сибикилэрин бастакы биллэ-
рии 1787 сыл Камчаткатааҕы экспедиция капитана Гаврил Сарычев Ха-
лыма илин өттүгэр былыргы киһи олоро сылдьыбыт булгунньахтарын 
уруһуйдаабыт.

Маны Аан дойду билинэр киһитэ улуу этнограф, археолог Гаврил 
Васильевич Ксенофонтов ХХ үйэ 1920-с сылларыгар Куллаты үрэҕэр 
киһи олорон аспыт миэстэтин руническай (петроглифы) булан үлэтин 
саҕалаабыта. 1933 сыллаахха Булгунньахтаахха Тойон Арыы утарыта 
таас ка икки тайах ойуутун булан, бу аныгы таас (неолит) үйэтинээҕи су-
рук диэн дакаастан ааҕан турар.

Билиҥҥи түүр омуктар өбүгэлэрин удьуорун 4–5 тыһыынча сыл-
лааҕыттан биллэр руническай (петроглифы) сурук буолар. Аныгы таас 
(неолит) үйэттэн ол кэмҥэ мамоннар (сэлииктэр) баалларыгар киһи 
олорон ааспыт (дюктакскай үйэ).

Бу түүр омуктар биһи үйэбитинээҕи тыһыынча сылтан саҕалаан 
биһиги үйэбитигэр диэри биллэр өбүгэбитинэн скифтэри (сактары) 
ааҕаллар, атыннык эттэххэ, үс кут сахалар. Ити кэминээҕи туоһулаач-
чыларынан – Геродот (5 үйэ б. ү. и.), Ксенофонт (5–6 үйэлэр б. ү. и.), 
Полибия, Птоломея (2 үйэ б. ү. и.), Старобона (1 үйэ б. ү. и.), Кытай сурук-
сута Лю Мао Цзай (3 үйэ б. ү. и.). Онно сурулларынан «Гуннар» (арҕаа), 
«Хуннар» (илин) диэн ааттанар үрүҥ күн таҥаралаах «күннэр» (сак), ол 
биһиги күн бүгүнүгэр диэри үрүҥ күҥҥэ сүгүрүйэн ыһыах ыһааччылар 
буолабыт. Сахалар аатырбыт киһибитин Ат Уол Дьөһөгөйү (Атилланы) 
киһи аймах билинэригэр тиийэр. Атилла дьүһүннүүн-бодолуун, килиэ 
тимир куйахтыын, аһыыр иһиттиин, иһэр чороннуун (мас дииллэр) 
бэйэбитигэр майгынныыр. Итинтэн салҕыы ол үйэлэргэ диэри кинилэр 
мэҥэ күөх халлааҥҥа үҥэллэрин, сүгүрүйэллэрин иһин төргүү ындыы-
лаахтарын, ат көлөлөөхтөрүн күөх түүрдэр диэн билинэллэр. Онтон олус 
улаатан, элбээн тоҕус оҕустартан туһунан суолланан-иистэнэн Казах-
стан, Кыргызтан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан уонна Тур-
ция буолан олороллор.

Төрүтү үөрэтээччи Иван Егорович Зыков суруйуутунан саха былыр-
гы түүр аҕа ууһуттан диэн сыллыктаан түөрт чэччиккэ араарбыта:

– таштыкский 300 сыл – биһиги биир тыһыынча үйэбит иннинэ;
– курыканский 10–6 биһиги үйэбит;
– древнеякутский 12–11 биһиги үйэбит;
– якутский 15–12 биһиги үйэбит.
Таштык кэмин Иван Егорович Зыков тоҥ биис уустара Илиҥҥи аҕа 

уустарын кытары сыһыаннаһыыны олохтооһун кэмэ диир. Кытай сурук-
сута Бэй Вэй шу суруйуутунан 300 сыл биһиги үйэбит иннинэ Өлө-иэнэ 
(Өлүөнэ) өрүс орто сүүрүгэр түүрдүү саҥалаах Да Шивей норуот (урааҥ-
хайдар) төрүттэрэ олоро сылдьыбыт. Кыһына уһуна уонна тымныыта 
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сүрдээҕиттэн илдьэ кэлбит хойдоро, сүөһүлэрэ аччыктаан уонна тоҥон 
өлүтэлээбиттэр, сылгылара арыычча тулуһан Олоохуна (Өлүөхүмэ) 
өрүһүнэн Барҕа (Баргузин) сиригэр төннүбүттэр. Ити кэмҥэ бу дойдуга 
Майаат, Одул, Луорбэтлэннэр диэн аҕа уустара таба ииттэн, этин сиэн 
уонна көлө оҥостон олорбуттар. Улахан сэрииһит, дохсун омуктар буо-
лан баран, тимир куйахтара уонна кылыс батастара суох эбит. Ол онну-
гар ох саалара күүстээх, үҥүүлэрэ уһун эрээри кэтит сытыы биилэх.

Курыкан кэмин археолог Иван Васильевич Константинов бэйэтин 
үлэтигэр «Происхождение якутского народа и его культуры» суруйуу-
тунан курыканнар биһиги үйэбит 6 үйэтин кэмигэр хуннар (илиҥҥи 
түүрдэр) барҕа (хоро, бөрө дьоно) аҕа ууһун сирдэриттэн үтүрүллэн, 
уйгурдар аҕа уустарын кытта холбоспуттар. Ол кэннэ 10 үйэҕэ кидани 
(монгол) аҕа ууһа Мондьууруйаттан кэлэн холбоһон, урааҥхай аҕа ууһа 
буолан курыканскай олох үөскээн, государство буола үүнэр. 

Онтон былыргы саха кэмин 1247–1318 сылларга олоро сылдьы-
быт суруксут Рашид ид Дан суруйуутунан маннык: «У племени туматов 
были войска чрезвычайно многочисленные и воинственные, после про-
должительных и кровополитных боевых сражений предводитель пле-
мени Тайтулла-Сухар подчинился и пришел на службу к Чингисхану. Он 
участвовал в боевых походах в Китай, как один из отважных военнона-
чальников Чингисхана». 9 үйэҕэ Тан империя ыһыллыбытын кэннэ та-
тардар Ляо империя тэрийбиттэр. Татардар Ляо империялара 1125 сыл 
ыһыллар. Ол кэмҥэ Улуу Байҕал соҕуруутуттан Кытайга дылы сабардан 
сыппыт Хоһуун сиригэр Бардам Баатыр Тэмичин (Чыҥыс Хаан), Кумул 
Баатыр (Тойтулла Сухаар) туматтар, Улук Баатыр (Хаҥал) кыымнаах 
урааҥхайдар, Боотулу (Омоҕой) хоролор диэн аҕа уустар олохсуйан оло-
рон, баайдара-дуоллара хаҥыылларыгар күүстээх күргүөмнээх үлэни 
ыыппыттара. Ол кэмҥэ Кытай государство буолан, чугастааҕы аҕа уус-
тарга сабыта түһүтэлээн, халаан, дьонун хамначчыт оҥостор, Бардам 
Баатыр аҕа ууһун урусхаллаан, уолун Тэмичиини бэйэтигэр кулут оҥос-
тон илдьэ барбыт. Тэмичиин Кытайтан күрээн кэлэн бииргэ үөскээбит 
уолаттарын Кумул, Улук, Омоҕой баатырдары мунньан, аттынааҕы аҕа 
уустары сэриилээн, 1208 сыл сомоҕолоон Монгол дойдутун муҥуур то-
йо но Чыҥыс Хаан диэн буолар.

Кумул, Улук, хорсун сэрииһит буоланнар Чыҥыс Хааҥҥа бааты-
рынан (полководецтарынан) Кытайы кытта сэриигэ кытталлар.

Салгыы былыргы саха кэмин туһунан улуу этнолог Гаврил Васи-
льевич Ксенофонтов 1932 сыллаахха, казах историга Балдаев 1961 сыл-
лаахха, кыргыс историга Кызласов 1969 сыллаахха, бурят историга 
Цыдендамбаев 1972 сыллаахха суруйалларынан: «Во время похода Чин-
гисхана в Китай молодые предводители племени туматов снова вос-
стали. Они имели большие битвы с войсками монголов, был убит 
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военноначальник Чингисхана Бургул-Нойон. Рассерженный Чингисхан 
направил против племени туматов карательные боевые отряды. После 
очередного удачного и крупного сражения с войсками монголов моло-
дые предводители племени туматов братья Ажирай Бухэ и Харамцай 
Мэргэн остановились за Баргузином в Уранхайские степи. Но здесь их 
войска догнали катательные отряды монголов. С уцелевшими неболь-
шими конными отрядами воинов туматов Ажирай Бухэ и Харамцай 
Мэр гэн двинулись, покидая Уранхайские степи, на север к реке Лене». 

Онтон Биллингс 1822 сыллаахха, Долгих 1960 сыллаахха, Линденау 
1983 сыллаахха маннык диэн бэлиэтээбиттэр: «Потерпев поражения и 
вытеснения монголами из племени хоро предводитель Ботулинского 
рода Омогой-бей пошел с народом своим и табунами лошадей через 
землю бурятскую к берегам реки Лены». 

Долгих 1960 сыллаахха, Цыдендамбаев 1972 сыллаахха, Линденау 
1983 сыллаахха салгыы суруйууларынан: «Проживали на территории 
Байкала и в соседних с ним степях до тех пор, пока не были оттуда оттес-
нены монголами. Сначало они давали достойный отпор своим врагам, 
но потом, 1125 году татарское племя ляо развалилось, когда во время 
царствования Эллэя, они слишком обессилели. Эллэй собрав все племя 
и спустился вниз по Лене». 

Тойтулла Сухаар аҕа ууһугар киирсэллэрэ Кыргыдай (Сортуус), Ки-
риик, Үгүлээт (Тоҕойдуур), Оонтулу, Лүүчүн (Тыайа), Тоҕус (Баатыр), 
Өлүөс, Мондьуур аҕа уустарынан Кытайы кытары быысаһар Хоһуун (Хо-
шуун) диэн сиргэ олороллоро, икки тылынан – былыргы түүр уонна мон-
дьуур тылларынан саҥараллара. Тойтулла Сухаар Чыҥыс Хааҥҥа хорсун 
сэрииһит буолан, Кытай сэриитигэр кыттар, онно суорума суолланар. 

Дойдутугар Тойтулла Сухаар ойоҕо Хотун Боото хаалар. Кини мон-
гол сэриитэ саба түспүтүгэр уолаттарын Багдарыны, Адьарай Боотуру, 
Харамса Бэргэни, кыыһын Дьаархаананы кытта, ону сэргэ уйгуур аҕа 
баһылыга Алтан Баатыр, кыымнаах урааҥхайдар баһылыктара Хаҥал 
Баатыр буолан, Барҕа, Кыргый (Кыргыс), Түүбэ (Тува) аҕа уустарынан, 
Боотулу аҕа ууһуттан Омоҕой, ыһыллан олорор аҕыйах ахсааннаах Та-
таар, Мэркиит аҕа уустарын Хоро аҕа ууһугар киллэрэн урааҥхайдар 
(Баргузинская долина) сирдэригэр Битиим (Витим) үрэх таһыгар кэлэн 
олохсуйаллар. Туматтар аҕа баһылыктара Тайтулла-Сухар, кыымнаах 
урааҥхай бас тойонноро Хаҥал Баатыр, уйгуурдар Сыгын сиэнэ Кутулук 
Баатыр, хос сиэнэ Күөл Тэгэн сиэнэ Алтан Баатыр, татаар Тайма Баатыр 
уола Эллэй, хоро Боотулу Баатыр уола Омоҕой – бу кырдьаҕас аҕа уустар 
түүр элбэх ахсааннах курыкан омукка киирсэллэр. 

Сахалар XV–XII биһиги үйэбит саҕана Чыҥыс Хаан монгол сэриитэ 
сабыта түһэрин иһин, хоту Өлө-иэнэ (Өлүөнэ) өрүстэн тахсар Битиим 
(Витим) үрэҕинэн Өлө-иэнэ (Лена) өрүскэ түһэн хоту бараллар.
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Барҕа (Боргузинская долина) сирин хоту кытыытыгар монголлар-
га майгынныыр саҥалаах дьон, ол быыһыгар түүр тыллаах сэрииһит 
татаар аҕа ууһа бааллар. Байҕал киэҥ, өлгөм оттоох сыһыыларыгар 
киһи олохсуйар сирэ элбэх. Ол иһин бачча ыраах айаннаан кэлэн баран, 
кимтэн да тутулуга суох, бэйэлэрэ билэллэриэн, сири булан, иккис дойду 
оҥостон, аҕа уустарынан тарҕанан олоророр тоҕоостох кэмҥэ былыргы 
түүр тыллаах, биир хаантан ситимнээх тумат, мондьуур, хоро, кыым-
наах урааҥхайдар аҕа уустара, кырыкаан омук тобохторо олохсуйаллар.

Чыҥыс Хаан Хэриэһимэҕэ (Орто Азия) бэйэлэрин дьоннорун 
билсэ-көрсө ыыппытыгар, Хэриэһимэ дьоно кини ыыппыт дьонун 
төбөлөрүн быһыталаан ыыталаабыт. Ону Чыҥыс Хаан Кытайга сэ-
риитин тохтотон, Хэриэһимэ диэки сэриилии аттанар. Ол сурах кы-
рыкаан омуктан ордубут аҕа уустарыгар – хоролорго, туматтарга, 
кыымнаах урааҥ хайдарга тиийэр. Онуоха «биһиги аҕа уустары имири 
сотон монгол омукка холбуо» диэн бары мустан, быһаарсан баран, урут 
өбүгэлэрэ урааҥ хайдар тиийэ сылдьыбыт хоту сирдэригэр сылгыла-
рын, сүөһүлэрин илдьэ барарга быһаарыммыттар. Маҥнайгы сырыыга 
хохойдоро тымныыны тулуйбатахтарын билэр буоланнар хаалларарга 
быһаарыналлар.

Аҕа уустар дьоннорун сааһыланан, монгол омук эккирэтэр кэми-
гэр муннарар гына икки суолунан Битиим үрэҕинэн хоту Өлө-иэнэ 
өрүһүнэн киһи олохсуйар сирдэригэр тиийэрдии айаҥҥа туруналлар.

Бастакы бөлөҕү хоро аҕа баһылыга Омоҕой салайан, туматтартан 
Харамай Бэргэн, уйгурдартан Алтан Баатыр, татаардартан Эр Соҕотох 
Эллэй салайаллар.

Иккис бөлөҕү тумат аҕа баһылыга Адьарай Баатыр балтын Дьаархаа-
наны, кыымнаах урааҥхай баһылыга Хаҥал Баатыр, хоро ууһун дьонун 
кытта айаҥҥа туруналлар.

Омоҕой дьоно Битиим үрэхтэн арахсан кыра от үрэҕи батан, Өлө- 
иэнэ өрүһүн илин эҥэринэн устар сирин ыраахтан батан айаннаан, үксэ 
туруору хайалаах, сайыннары хаар турар, үрэҕин уута тымныы күүстээх 
сүүрүктээх сиргэ тохтууллар. Омоҕойдун бииргэ айаннаан испит тумат 
аҕа ууһа бу сири сөбүлүү көрөн, дьонунаан хааларга быһаарынар. Ку-
маҕа да, туой буора да кытархайдыҥы өҥнөөх буолан хайдах эрэ алтан 
иһит түгэҕин санатарын иһин Алтан (Алдан) диэн үрэҕи ааттыыр уонна 
Алтан өрүс төрдүгэр оттоох сыһыыга тумат баһылыга Харамсай Бэргэн, 
кини эдэр сэрииһитэ Хаан Тыга Баатыр олохсуйа хаалаллар.

Салгыы хоту диэки айаннаан иһэн, тас көрүҥүнэн унаар кэйээр 
үрэхтэригэр кытыыта хойуу оттоох, ып-ыраас, сып-сылаас уулаах, 
уутун сүүрүгэ чуумпу, намыын дойдуну көрөллөр. Чугаһынан туруору 
таас хайалар көстүбэттэр. Холку сүүрүктээх өрүс уҥуоруттан саҕалаан, 
киһи хараҕа ылбат сиринэн тайаан сытар көнө ньуурдаах сыһыылар-
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даах буолан, тумат баһылыга Харамсай Бэргэн сөбүлүү көрөн былыргы 
мондьуур тылынан Амҥа, ол аата «Таас хаспах быыһынан устар өрүс» 
диэн ааттаан, бииргэ үөскээбит доҕорунаан уйгуур ууһун баһылыгын – 
Алтан Баатырдыын олохсуйа хаалаллар.

Салгыы Омоҕой татаар Эллэй аҕыйах дьонун, сылгытын уонна 
сүөһүтүн кытта бэйэтин сүөһүтүн, сылгытын холбуу үүрэн, хоту айан-
наан, Өлө-иэнинэн илин өттүнэн майааттар (олохтоох тоҥ омуктар аҕа 
уустарын) сирдэригэр тохтоон олохсуйаллар.

Иккис бөлөх Адьарай Баатыр Биитим үрэҕинэн Өлө-иэн өрүһү бу-
лан, арҕаа кытылыгар туораан, кыра оттоох үрэхтэр улам нэлэһийэ устар 
толору уулаах өрүс хоту айанныыллар. Бу өлгөм оттоох, киэҥ сыһыы-
лардаах, дохсун сүүрүктээх киһи хараҕар көстөр элбэх эмис балыктаах, 
хара эһэлэр кумах устун мунньустан сылдьар өрүстэрэ эбит. Ону мон-
дьуур тылынан «Бөлүү», ол эбэтэр «элбэх эһэлээх өрүс» диэн ааттыыл-
лар. Өрүһү батыһа аллараа диэки суолларын туталлар. Бу сири Адьарай 
балта Дьаархаана күтүөтэ уйгуур аҕа ууһуттан төрүттээх Модут сөбүлүү 
көрөн олохсуйа хаалаары тыл эппитигэр сэрииһит баатырдара: «Өлгөм 
оттоох сыһыылардаах сири булан, өбүгэлэрин тылынан «Һунтаар», ол 
аата «дириҥ уулаах сыһыылаах», – диэн ааттаар дэспиттэр уонна ынах 
сүөһү, сылгы өлүүлээн, олохсуйарыгар көҥүл биэрбиттэр.

Онтон кылбаа маҥан хатыҥнаах, киэҥ сырдык сыһыылаах дойдуну 
булан, «Ньылба маҥан сир Ньырба» диэн түүрдүү ааттаан туматтартан 
Үөдэй, урааҥхайдартан Салтан, хоролортон Акына олохсуйа хаалаллар.

Салгыы айаннаан иһэн, «бу өрүс төрдө төһө ырааҕый» диэн олох-
тоох майаат аҕа уустарыттан ыйыппыттарыгар – «сир хабыллар хаба 
ортотуттан арыый үөһээ» диэн эппиттэр. Бу сиринэн дьон элбэхтик 
сылдьар эбит диэн, «Үөһээ Бөлүү» диэн ааттаан үс мындыр уонна дох-
сун санаалаах сэрииһит баатырдары – туматтан Боотулу, урааҥхайтан 
Далыр, хоролортон Өрөһө олохсута хааллартаан, салгыы өрүһү аллараа 
айанныыллар.

Төһө өр айанныыллар да, соччонон өрүстэрэ кэҥээн иһэр. Ол аайы 
сыһыылара кэтирээн, ойуур мас быыһынан тэнийэн, киһи хараҕа ыл-
бат киэҥ, көбүс-көнө сирдээх хонуулар нэлэһийэ сыталларын көрөн көс 
дьоно сөхпүттэр. Туматтартан урукку кэмҥэ сиринэн дьарыктанар Ки-
риик уонна Үгүлээт аҕа уустара «бу дойдуга бурдук ас үүнүөн сөп» диэн 
Кыргыдай, Тоҕус, Лүүчүн, урааҥхайдартан Чыбыда, хоролортон Сортуус 
аҕа уустара «Бөлүү», ол аата «Элбэх эһэлээх» диэн былыргы өбүгэлэрин 
тылынан ааттаан олохсуйа хаалаллар.

Олохтоох майаат, Одул аҕа уустарыттан ыйыталаһан билбиттэрэ, 
бу тохтоон олорор сирдэриттэн быа тардыытын курдук көнөтүк айан-
наатахха «Өлө-иэнэ өрүс баар» диэн ыйаллар. Онно тиийэн мыраан 
үрдүттэн улуу киэҥ сыһыыны көрөннөр, төрөөбүт дойдуларын улуу 
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сыһыыны санаан «Туймаада» диэн түүрдүү ааттыыллар, ол аата «унаар 
кэйээр сыһыыта» диэн суолталаах, онтон кустаах-хаастаах, уҥуоргу кы-
тылын киһи хараҕа ылбат киэҥ, дьэҥкир уулаах күөлү «Сансаары», ол 
аата «сандаарар уулаах киэҥ» күөл буоллун диэн тумат, мондьуур аҕа 
уус дьоно ааттаан олохсуйаллар.

Ити кэмҥэ урааҥхайдар туматтартан арахсан, үрдүк мыраанна-
ры кэтэх өттүнэн айаннаан ып-ыраас, улахан үрэххэ кэлэн, мондьуур 
тылынан «Һыына» – «ыраас үрэх» диэн ааттаан олохсуйарга быһаа-
рыналлар.

Баһылыктара Хаҥал дьаһалынан олохторун оҥостор түбүккэ түһэл-
лэр. Хаҥал кыргыс үөрэҕин саҥа бүтэрбит уолунаан Дэхсилиин си-
рин дойдутун көрө-истэ айаҥҥа туруналлар. Үрдүк мырааннаах, киэҥ 
сыһыылардаах сиргэ тохтоон, сылгы, ынах сүөһүнү иитэргэ табыгас таах 
сир эбит диэн, «Эркээни» – «Үөл оттоох сыһыы» диэн түҥ былыргы уй-
гуур тылынан аат биэрэллэр уонна дьонун Өлө-иэнэ өрүс кытылыгар 
көһөртөөн аҕалан олохсуйаллар.

Үс аҕа уустара хоролор, туматтар, урааҥхайдар бу үтүө дойдуну бу-
лан, Бөлүү, Битиим, Томко, Алтан, Амҥа, Таатта, Һыынэ, Ботомо, Олуо-
хуна, Өлө-иэнэ өрүс Туймаада, Эркээни, Эҥсиэли киэҥ хочолорунан 
оннуларын, дьэ, булан, бу дойду тымныы кыһыннарын бары этэҥҥэ 
туо руурга тоҕоостоох эбит диэн олохсуйан олорорго көс дьонугар 
улахан эрэл үөскээбит. Ол иһин маннааҕы олохтоох омуктары кытта 
уруу-аймах буолар ордугун өйдүүллэр. Ол эрээри тылбытын, ытык үгэс-
питин илдьэ сырыттахпытына, биир сомоҕо буоллахпытына, саҥа омук 
үөскээн тахсыаҕа диэн бигэ эрэллээхтэр. 

Итинэн ситимнээн, үгэһи уонна төрүт тылы сүтэрбэт туһугар үс 
элбэх ахсааннаах аҕа уустара бииргэ сомоҕолоһон хаан-уруу буолаллар. 
Оччотугар элбэх саҥа ыал үөскээн туспа түөлбэ сиринэн олохсуйаллары-
гар, саҥа күүстээх омук үөскүүрүгэр улахан олук уураллар. Онон уйгуур, 
татаар омуктуу «Тускул», тумат омук «Алакыы», хоролор «Уруй», урааҥ-
хайдар «Айхал» диэн оҕолорун холботолоон, олохсуйбут сирдэрин аайы 
күтүөттэһэн, кийиит кэпсэтэн, саҥа ыаллар тэриллэн, тэнийэн, үксээн 
бараллар. Ити курдук Туймаада хочотуттан тумат баһылыга Адьарай 
Эркээни хочотугар кэлэн, урааҥхай баһылыгар Хаҥалга кэлэн, кыыһын 
Өктөмөөйөнү Хаҥал уолугар Нохооройго кэпсэтэн ыал оҥортоон, Эр-
кээни хоту сыһыытыгар олохтуур. Хаҥал кыра балтын Суоланы ма йаат 
омук күүстээх уолугар Маайга кэргэн биэрэн, Өлө-иэнэ илин эҥээр 
ыытар. Татаар омук тойоно Таймаан кыыһа Үксэ быраата Эр соҕотох Эл-
лэй хоро баһылыгын Омоҕой кыыһын Өөкүйэни кытта холбоһон, илин 
эҥээртэн майаат омук сирдэриттэн Туймаада хочотугар олохсуйаллар.

Үс аҕа уус кыһыннарын этэҥҥэ туораан, самаан сайын саҕаланары-
гар улахан түмсүүлээх ыһыаҕы Туймаада хочотугар ыһарга кэпсэтэллэр.
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Ыһыах буолар сиригэр анаан-минээн былыргы түүр үгэһин ту-
туһан, Аал Луук аарыма тиит маһы булан, ол тула өттүгэр сүүрбэ чэчи-
ри анньаллар. Түһүлгэ ортотугар Тойон сэргэ үрдүгэр үс сылгы төбөтүн 
чочуйан оҥороллор. Үс сылгы төбөтө үс улахан аҕа уус былыргы тыл-
лаах буолан холбоһон, дьиҥ саханы төрүттээбит бэлиэлэрэ. Бу дьоһун-
наах Тойон сэргэ уҥа өттүгэр бэйэ-бэйэлэриттэн уон хаамыы арыттаах 
гына уон орто көрүҥнээх сэргэлэри кэчигэрэччи туруораллар. Онно 
уон тупсаҕай туруктаах кулуннары баайаллар. Тойон сэргэ хаҥас өттү-
гэр маһынан биэс уон хаамыы усталаах көнө күрүөнү туруораллар. Ол 
күрүөҕэ күөх оту тэлгээн, уон төрөлкөй көрүҥнээх борооскулары баа-
йаллар. Баайыллан турар кулунчуктар, борооскулар аттыларыгар түптэ 
буруотун унаардаллар. Ыһыаҕы самаан сайын саҕаланыытын маҥнай-
гы күннэригэр оҥороллор. Түҥ түүр омук саҥа дьыла күн көрсүүтүттэн 
саҕаланар. Былыргы түүр омук этэринэн: «Саҥа күнү көрсүүгэ кулунчук 
кистиирэ үчүгэйи, борооску мэҥириирэ куһаҕаны билгэлиир», – диил-
лэрэ.

Үрүҥ таҥастаах, маҥан баттахтаах ытык мааны кырдьаҕас түүр 
омук үгэһинэн анал уоту саҕар уонна сиргэ чугаһаан кэлэн аһатар. Тох-
тоон өр саҥата суох турар. Онтон оргууй икки илиитин күн диэки уунан 
туран, дорҕооннохтук саҥаран барар: «Бу үтүөкэн айылҕалаах мааны 
сиргэ биһиги үс аҕа ууһа эрэйтэн, өлөр өлүүттэн тэскилээн, эн сылаас 
хонноххор харысхал, көмө көрдөһө, кэлэн турабыт. Улуу Монгуо лу кытта 
быысаһа олохсуйбут буоламмыт күннээҕи тылбытыгар төһө да монгол, 
мандьуур, аныгы уйгуур тылын холбоон саҥарбыппыт иһин, былыргы 
түүр тылбытын тута сылдьабыт. Оччотугар биһиги түҥ былыргы түүр 
омукпут аатын төннөрөн, бэйэбитигэр иҥэринэн дьин «саха» дэнэбит. 
Барҕа (Баргузин) иккис дойду оҥостубут сирин – урааҥхай кэйээрин 
санаан, ытыктаан «урааҥхай саха» диэн ааттанабыт. Маннааҕы олох-
тоох омуктар бу дойдуну самаан сайын күн түспэтин иһин «Күннээх 
дойду» дииллэр. Биһиги түҥ былыргы түүр тылынан «дьиҥ саха» эбэ-
тэр «урааҥхай саха» омуга дэнэр кэммитигэр дойдубут аата Саха сирэ 
буолуохтун». Ити «дьиҥ саха» уонна «урааҥхай саха» кыымнаах урааҥ-
хайдыы айхаллыы Хаҥал, туматтардыы Алакылан Адьарай, хоролуу 
Уруйдаан Омоҕой, уйгуурдуу, татаардыы Тускулаан Алтан, Эллэй Баа-
тыр Аал Лук Мас төрдүгэр үс хара эһэ тириитин тэлгээн, үс улахан аҕа 
ууһун ытык-мааны кырдьаҕастары оллоонноон олорон, дьонунаан сэр-
гэтинээн быһаараллар.

«Оччотугар үс улахан уус холбоһон, сомоҕолоһон түҥ былыргы 
түүр омук аатын сүгэн дьиҥ саха буолар буоллахпытына, олорор дой-
дубут Саха сирэ дэнэр кэммитигэр барыбытын биир омук быһыытынан 
түмэр, иилиир-саҕалыыр ыйаахтаах Ил тэриниэҕин. Ол Ил муҥур 
баһылыгынан Тойон Дархан буолуохтаах. Оччоҕо эрэ барытын ситэ тэ-
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риммит Ил буолар кыахтаахпыт», – диэн Тойон Дарханынан урааҥхай 
аҕа баһылыгын Хаҥалы талаллар.

Итини барытын ытык кырдьаҕастары кытары сүбэлэһэн олоххо 
киллэрэллэр. Ол эрээри, түҥ былыргы түүр омуктарга биир киһи икки 
кэрдиистээх тойон буолбат, ол иһин Тойон Дархан буолар уонна Ил са-
лайар киһини талаллар. Ил салалтатыгар хоро баһылыга Омоҕой, тумат 
аҕа ууһуттан Харамсай Бэргэн, урааҥхай аҕа ууһуттан Хаҥал, та таар аҕа 
ууһуттан Эллэй, уйгуур аҕа ууһуттан Алтан бааллар. Биир киһи икки 
кэрдиискэ көҥүллэммэтинэн Хаҥалы Ил Түмэни салайыыга, оччоту-
гар Тойон Дархан, кини улахан уола уон алта сааһын туолан кыргыс 
сэрии һит үөрэҕин ааспыт Дэхсини бэйэтин оннугар Тойон Дархан соло-
тун көҥүлүнэн биэрэр уонна истэ-көрө сылдьан салайарга үөрэтэр. Ол 
кэмтэн ыла Тойон ууһа диэн үөскээн аҕа уустарга оҕолоругар бэриллэр 
буолбута. Аныгыскы кэмҥэ тойон буолуохтаах эрэ дьон олороллоро. Бу 
үгэһи кытаанахтык тутуһаллара. Өскөтүн олохтоммут үгэһи кэһэн, атын 
киһини анаатахтарына, Дьылҕа Хаан обургу кыыһыран, дьоҥҥо өлөр-
сүү, бэрт былдьаһыы, сидьиҥ майгыны киллэрэн төһө эмэ күүстээх дой-
дуну кэхтии, быстыы суолугар үтүрүйэр диэн сабаҕалыыллара.

Түмүк

Саха сирэ дойду буолан, үс аҕа ууһуттан дьиҥ саха омуга үөскээн, Ил 
тэринэн, Тойон Дархан баһылыктанан сыспай сиэллээх халыҥ үөрдээх 
сылгыны, элбэх ахсааннаах ынах сүөһүнү, хаар аргыстаах адаар муос-
таах табалары иитэн, инники кэскиллээх суолларын тобулан, сайдар тэ-
тимҥэ киирэн баччааҥҥа дылы кэллэхпит.
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ученик 10 «Б» класса 

МБОУ «Верхоянская СОШ имени М. Л. Новгородова»,
Верхоянский район, Республика Саха (Якутия)

Руководитель: 
Инга Семеновна Филиппова,

учитель истории и обществознания
МБОУ «Верхоянская СОШ имени М. Л. Новгородова»,

Верхоянский район, Республика Саха (Якутия)

А. И. Новгородов был ярким представителем первого поколения со-
ветской интеллигенции Якутии, получившим хорошее для своего вре-
мени гуманитарное образование. Он прошел путь от красноармейца до 
заместителя главы правительства Якутии, от политрука до преподава-
теля военной академии, от выпускника Института красной профессуры 
до директора Института языка, литературы и истории ЯФ АН СССР.

Выпускник Верхоянской школы –  
Новгородов Афанасий Иннокентьевич

А. И. Новгородов родился в 1902 г. в г. Верхоянске в семье служа-
щего, секретаря улусной управы Новгородова Иннокентия Афанасьеви-
ча, мать умерла рано. Воспитанием детей забота о них осталась одному 
отцу, детей было шестеро. Семья улусного писаря И. А. Новгородова 
была одной из немногих в Верхоянске, где всегда с радостью принимали 
в гости жертв режима. В первые же дни советской власти он поступил в 
ряды коммунистической партии. Работал до смерти секретарем Райис-
полкома, умер в 1928 г. 

В Верхоянской школе Афанасий Иннокентьевич учился с 1911 по 
1917 гг. Тогда школа была с 6-летним обучением, называлась двухкласс-
ной школой. Годы учебы Афанасия Иннокентьевича в Верхоянском 
двухклассном училище совпали с ростом численности в Верхоянском 
округе политических ссыльных, значительная часть которых жила в 
окружном центре Верхоянске. В архиве школьного музея Верхоянской 
школы хранится анкета А. И. Новгородова. Вот как вспоминает о школе 
А. И. Новгородов: «В Верхоянской школе работали весьма квалифици-
рованные учителя Пятовы (муж и жена). Константин Пятов воспитывал 
нас учащихся в революционном духе и пропагандировал атеизм. Во 
время Февральской революции 1917 г. он занимал революционную по-
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зицию и выступал против царских чиновников – Чепалова и Попова». 
У юного Афанасия оставили неизгладимые впечатления рассказы 

ссыльных о далеких городах, о гибели сотен тысяч людей на полях Пер-
вой мировой войны, о пользе образования. 

Инспектор народных училищ в 1917 г. выделил одну стипендию в 
Иркутскую учительскую семинарию. Афанасий Иннокентьевич выехал 
из Верхоянска вначале в Якутск, затем в Иркутск, где поступил на учебу 
в учительскую семинарию. Учительская семинария находилась в рабо-
чем районе Иркутска, Афанасий со своим другим Алексеем Гуляевым 
познакомились с большевиками-подпольщиками, которые вели боль-
шую агитационную работу против кольчаковцев и атамана Семенова, 
и они увлекли ребят в подпольную работу. В 1920 г. партизанские отря-
ды Каландрашвили и Д. Зверова свергли адмирала Колчака. В Иркутске 
была организована Восточно-Сибирская Красная армия. С установле-
нием советской власти в Иркутске вступил в ряды Красной армии, при-
нимал участие в боевых действиях, в Забайкалье и на Дальнем Востоке. 
Получил тяжелое ранение под г. Спасск. 

Имя 21-летнего, но уже опытного политработника А. И. Новгоро-
дова стала известно и в родной Якутии, поэтому в конце ноября 1923 г. 
Якутский обком РКП(б) направляет его на учебу в Коммунистический 
университет трудящихся Востока.

В годы учебы в Москве он продолжает активную общественно-по-
литическую работу: избирается членом университетской ячейки РКП(б), 
парторганизатором, проводит организационно – пропагандистскую ра-
боту на московских заводах.

По окончании университета в 1926 г. его направляют на работу в 
Якутскую АССР на партийную работу. Так, спустя девять лет после раз-
луки с родным краем он вернулся в Якутию. Вернулся как человек, про-
шедший горнила гражданской войны, стойкий солдат большевисткой 
партии, набравшись теретических знаний и жизненного пути. Вернулся 
на малую родину как один из первых, профессионально подготовлен-
ных для политической работы кадров. Именно годы учебы в Москве из-
под пера А. И. Новгородова выходят первые статьи о Якутии, об истории 
гражданской войны. 

В ноябре 1926 г. он избирается секретарем Верхоянского окружного 
комитета ВКП(б). Приехав в Верхоянск, Афанасий Иннокентьевич как 
опытный организатор быстро вошел в курс дела. Ему стали ясными роль 
и участие близких и родственников в событиях 1917–1925 гг. в Якутии 
и на малой родине. Он, конечно, пережил моменты горечи утрат и ра-
зочарования в позиции близких, но переступив через идеологические 
расхождения, наладил доброжелательные отношения со всеми род-
ственниками. 
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Спустя год в 1928 г. его переводят на работу в Алданский окруж-
ком ВКП(б). В дальнейшем он работает заместителем председателя ЦИК 
Якутской АССР и представителем ЦИК ЯАССР при Президиуме ВЦИК. 
Именно в конце 1920-х годов проявился интерес А. И. Новгородова к 
научной проблеме установления советской власти и Гражданской вой-
ны в Якутии. Из печати вышли первые результаты его научного поиска.

А. И. Новгородов как один из первых организаторов 
академической науки в Якутии

В 1931 г. он поступил на учебу в Институт красной профессуры в Мо-
скве и окончил теоретический курс по специальности история филосо-
фии. В эти годы он преподавал диалектический материал в Московском 
финансово-экономическом институте в Высшей школе профдвижения 
при ВЦСПС. По завершению учебы в 1933–1936 гг. работает начальни-
ком политотдела совхоза в Казахстане, начальником политсектора по-
литотдела совхозов Свердловской области.

В 1936 г. А. И. Новгородова направляют в Якутск, где он до 1937 г. 
работает заведующим культурно-просветительным отделом Якутского 
обкома ВКП(б).

В 1939 г. он переезжает в Москву, где целиком отдается препода-
вательской и научной работе. В 1939–1941 гг. он занимает должность 
доцента кафедры марксизма-ленинизма Московского городского пе-
дагогического института. В апреле 1941 г. в Институте философии АН 
СССР защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по теме «О формировании социально-политических 
и философских взглядов К. Маркса».

С началом Великой Отечественной войны А. И. Новгородов уходит 
добровольцем в Красную армию и становится политработником. Его 
сразу же направляют на учебу в Военно-политическую академию им. 
В. И. Ленина, по окончании которой в 1942 г. в звании майора его опре-
деляют преподавать в Военную академию бронетанковых и механизи-
рованных войск.

В 1942–1945 гг. он неоднократно выезжает в действующую армию 
для ведения агитационно-пропагандистской работы.

В 1946 г. он возвращается к мирному труду и до 1947 г. работает 
научным сотрудником Института философии АН СССР. 

28 апреля 1947 г. Совет Министров СССР принял постановление 
№ 1755 об организации Якутской научно-исследовательской базы Ака-
демии наук СССР, а 19 июня 1947 г. состоялось распорядительное засе-
дание президиума АН СССР, где была утверждена структура ЯНИБ АН 
СССР. Согласно постановлению этого заседания, в ее состав были вклю-
чены: Якутский научно-исследовательский институт языка и литерату-
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ры и истории со своими тремя секторами, созданный еще в 1935 г; вновь 
организуемые шесть секторов (зоология и животноводства, почвоведе-
ние и ботаника, экономика, искусствоведение, геология и так далее, а 
также химическая лаборатория и станция по изучению космических 
лучей). 

В связи с образованием Якутской научно-исследовательской базы 
АН СССР Афанасия Иннокентьевича направляют в Якутск. При подбо-
ре кандидатуры на должность заместителя директора базы по научной 
части выбор президиума АН СССР пал на кандидата философских наук, 
доцента А. И. Новгородова. Одновременно в 1947–1948 гг. он возглавля-
ет Институт языка, литературы и истории. Как заместителю директора 
по научной работе Афанасию Иннокентьевичу приходилось ездить не 
только в Москве, но по районам республики, где находились академи-
чес кие подразделения, их экспериментальные полигоны и поля. 
В конце 1947 г его научно-организаторская работа была оценена по до-
стоинству – Президиум Верховного Совета СССР наградил его орденом 
«Знак Почета».

Двухлетнюю работу базы в июле 1949 г. комиссия Академии наук 
СССР о ее реорганизации в Якутский филиал Академии наук СССР. 
Председателем президиума филиала был избран член-корреспондент 
АН СССР Н. А. Цытович, его заместителем – А. И. Новгородов. Поста-
новлением президиума АН СССР от 4 августа 1949 г. А. И. Новгородо-
ву было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по 
специальности «история Советского государства». Под его руковод-
ством ИЯЛИ приступил к написанию пятитомной «Истории Якутии». 
А. И. Новгородов являлся одним из ее авторов. Была определена и тема 
его будущей докторской диссертации – «Установление советской власти 
и гражданская война в Якутии». 

В 1950–1953 гг. А. И. Новгородов проходит курс докторантуры в Ле-
нинградском отделении Института истории АН СССР. В 1953–1981 гг. ра-
ботает доцентом, профессором, заведующим кафедрой истории КПСС 
Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской. 
Афанасий Иннокентьевич не только усиленно работал в архивах Мо-
сквы, Ленинграда, Свердловска, Иркутска над своей диссертацией, но 
и по заданию ИЯЛИ ЯФ АН СССР писал статьи для сборников инсти-
тута, занимался подготовкой к изданию двух первых томов «Истории 
Якутии». Одновременно он был научным руководителем аспирантов – 
якутян. 

В ноябре 1955 г. на диссертационном совете Института истории АН 
СССР он защищает докторскую диссертацию по теме «Октябрьская со-
циалистическая революция и гражданская война в Якутии». В числе его 
официальных оппонентов были такие профессора как доктора истори-
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ческих наук, профессора С. А. Токарев и М. К. Ветошкин. Решением ВАКа 
ему была присвоена ученая степень доктора исторических наук. 

Рукопись его монографии, написанной на основе блестяще защи-
щенной диссертации, пролежала на полке долгие годы и была опубли-
кована только в 1969 г. Монография сразу же обратила на себя внимание 
научного мира, а в 1970 г. Новгородов был награжден за нее серебряной 
медалью ВДНХ СССР. С 1979 г., как персональный пенсионер союзного 
значения он ушел на заслуженный отдых.

А. И. Новгородов – автор около 100 опубликованных научных и 
науч но-популярных работ по истории революционного движения, 
установления советской власти и гражданской войны в Якутии. В 1962 г. 
его удостоили почетного звания «Заслуженный деятель науки Якутской 
АССР». Депутат Верховного Совета ЯАССР I, II созывов. Почетный граж-
данин Верхоянского района.

За все годы вдали от малой родины Афанасий Иннокентьевич ни-
когда не терял связи с родственниками. Сохранились некоторые его 
письма, открытки своей двоюродной сестре Анастасии Лаврентьевне 
Новгородовой.

Вот отрывки из писем: «У нас дома все по-старому, очень устаем. 
Родилась внучка… Миша в этом году кончает 10 класс… Передайте при-
вет всем родным, друзьям привет всем от всех нас…. Пишите, целуем». 

В школьном музее Верхоянской школы сохранились поздравление 
с 100-летием Верхоянской школы и анкета, заполненная Афанасием 
Иннокентьевичем. 

Умер А. И. Новгородов 19 августа 1983 г., похоронен на Ваганьков-
ском кладбище в Москве. Сейчас его имя носит Столбинская неполная 
общеобразовательная школа.

Заключение

Афанасий Иннокентьевич Новгородов – выпускник Верхоянской 
школы, старейшей школы на северо-востоке Якутии, которая в этом 
году отмечает свой 150- летний юбилей. 

Имя выдающегося деятеля науки, профессора – знает каждый житель 
Верхоянья. Будучи человеком своей эпохи, он был преданным патриотом 
своей малой родины, велика его роль в становлении академической нау-
ки в Якутии. Он стоял у истоков организации многих научных направле-
ний, создания научных подразделений, которые потом преобразовались 
в научно-исследовательские институты. Как писал П. Л. Казарян: «О та-
ких людях можно попытаться промолчать, но их нельзя вычеркнуть из 
памяти… Он жив в делах своих многочисленных учеников».

Указом Президента РС(Я) № 2407 от 24 ноября 2005 г. Столбинской 
основной школе Верхоянского района присвоено имя А. И. Новгородова.
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Дьуhааллар чулуу уоллара Георгий Ефимов

Ньургун Егорович Колесов,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөһээ Дьааҥы улууһун

И. И. Котельников аатынан Дулҕалаах 
уопсай үөрэхтээһин орто оскуолатын

10-с кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы:

Владимир Николаевич Старостин,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөһээ Дьааҥы улууһун

И. И. Котельников аатынан Дулҕалаах 
уопсай үөрэхтээһин орто оскуолатын

алын кылааһын учуутала 

2022 сылга Саха Республиката автономнай статуһу ылбыта 
100  сылын туолар. История чахчылара дьиҥнээхтик сырдатыллыахтаах-
тар, статуһу ыларга сыраларын уурбут патриот дьоммут сэбиэскэй кэм 
саҕана коммунистыы идеологиянан үтүө ааттарын өлбөөрдөн, өстөөххө 
кубулутан, умнуллууга тиэрдэ сатаабыттарын иннигэр, кинилэр аатта-
ра дьиҥнээхтик сырдатыллыахтаахтар. П. А. Ойуунускайы, М. К.  Ам-
мосовы, И. Н. Бараховы кытта тэҥҥэ улэлэспит, саха Конституциятын 
автора, юридическай үрдүк үөрэхтээх, Г. С. Ефимов үлэтэ, үтүөтэ бул-
гу сырдатыллыахтаах. Оччотооҕу күүрээннээх кэмнэр идеологияла-
рынан салайтарбакка эрэ, кини аата атын ытык дьоммут ааттарын 
кытта тэҥҥэ ааттаныахтаах, суруллуохтаах Кини үтүө аата тиллиэхтээх, 
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бар дьонугар иһиллиэхтээх. Сэбиэскэй саҕана үрүҥ-кыһыл диэн идео-
логияҕа хайытаннар, бандьыыттар этилэр диэн хара мэҥнээн аатын 
ааттаппатахтар, история страницатыттан суох гына сатаабыттар. Төһө 
да ВОЯНУ бэрэссэдээтэлэ буолбутун иһин, кини хаан тохтуулаах сэрии-
ни ыыппатаҕа. Г. С. Ефимов оҥорбут үтүөтэ булгу саха историятын биир 
чаҕылхай страницата буолуохтаах. Маны үөрэтэргэ, чинчийэргэ төрүөт-
тэринэн (аргуменнарынан) буолаллар – Саха народнай суруйааччыта 
В. В. Васильев-Харысхал Кытай уонна Япония архыыптарыттан булбут 
матырыйааллара, Саха Өрөспүүбүлүкэтин национальнай архыыбын ма-
тырыйааллара, В. В. Никифоров-Күлүмнүүр үлэлэрэ, историк-краевед 
И. С. Колосов үлэлэрэ. «Чолбон» сурунаал эрэдээктэрэ, эдэр суруйааччы, 
поэт Г. Г. Андросов хомуйбут матырыйаалларынан Г. С. Ефимов туһунан 
кинигэ бэлэмнээн сытыарар. Кэлэр сылга биһиги улууспут салалтата ки-
нигэ бэчээттэтэн таһаарыахтаах.

2017 сыл биһиги улууспутугар улахан үбүлүөйдээх сыл буолан 
ааспыта. Биир дойдулаахпыт Георгий Семенович Ефимов төрөөбүтэ 
125 саа һын бэлиэтээбиппит. Өрөспүүбүлүкэҕэ, улууска улахан тэрээһин-
нэр буолан ааспыттара. Бу сыл муус устар 8 күнүгэр Дьокуускайга СӨ 
бырабыыталыстыбатын 2-с дьиэтин кыра саалатыгар Саха норуотун 
уопсастыбаннай-бэлитиичэскэй диэйэтэлин, автономия конституция-
тын, декларациятын ааптара, быстах кэмҥэ саха норуотун уобаластаа-
ҕы повстанческай тэрилтэтин бэрэссэдээтэлэ Г. С. Ефимовка аналлаах 
научнай-практическай кэмпириэнсийэ буолбута.

Кэмпириэнсийэ үлэтигэр кыраайы үөрэтээччилэр, суруйааччылар, 
учуонайдар, устуоруктар кыттыыны ылбыттара. Олор истэригэр со-
циологическай билим дуоктара У. Винокурова, Үөһээ Дьааҥы улууһун 
Дулҕалаах нэһилиэгин аҕа баһылыга В. Стручков, «Чолбон» сурунаал 
эрэдээктэрин солбуйааччыта Г. Андросов, Г. Ефимов аймахтара, учуу-
таллар бааллара. Дакылааттарыгар Г. Ефимов олоҕун, сэбиэскэй былаа-
һы утарбыт повстанческай тэрилтэни хайдах тэрийбитин, салайбытын 
туһунан ахтыбыттара. 

СӨ Национальнай архыыба күөх экраҥҥа оччотооҕу кэмҥэ сыһыан-
наах араас докумуоннары көрдөрөн, дьон сэҥээриитин ылбыта. Архыып 
салайааччыта Н. С. Степанова мустубут дьоҥҥо Георгий Ефимов туһу-
нан өссө да элбэх докумуон баарын биллэрбитэ. Эдэр бэйиэт, тылбаас-
чыт Г. Андросов «Саха Сирэ» хаһыакка үлэлиир кэмигэр, повстанческай 
хамсааһын историятын үөрэтэ сылдьан, Г. С. Ефимов туһунан билбитин 
эппитэ. 120 сааһын туолар сылыгар төгүрүк остуолга кини олоҕун элбэх 
өйдөммөт түгэннэрэ дириҥник үөрэтиллиэхтээхтэрин, ырытыллыах-
таахтарын быһааран кэпсээбитэ.

Г. С. Ефимов үтүө аата өр сылларга ааттаммакка сылдьыбыта. Кини 
П. А. Ойуунускайы, М. К. Аммосовы, И. Н. Бараховы, С. Н. Аржаковы уон-
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на да атын биллэр салайааччылары кытта бииргэ үлэлээбитэ хаһан да 
ахтыллыбат. Бу кэнники сылларга кини олоҕун үөрэтии, нэһилиэнньэ 
киэҥ араҥатыгар таһаарыы, аатын сөргүтэрүү үлэтэ күүскэ барар. Саха 
сирэ автономияны ыларын туһугар охсуспут дьон үтүө ааттара умнул-
луо суохтаахтар.

2022 сыл биһиги Өрөспүүбүлүкэбит төрүттэммитэ 100 сылын уон-
на Г. С. Ефимов төрөөбүтэ 130 сааһын бэлиэтиир сыл. Саха автономията 
уонна Г. С. Ефимов аата быстыспат сибээстээх. Үйэ анараа өттүгэр 22–
30 саастаах саха эдэр уолаттара хайдах курдук биһиги өрөспүүбүлүкэ-
бит сайдарын туһугар, автономияны ыларын ситиспиттэрин киһи 
сөҕөр-махтайар, киэн туттар. Билиҥҥи сайдыылаах үйэ эдэр ыччата ки-
нилэр ааттарыгар махтана сүгүрүйүөхтээх. Биһиги Дьаа ҥылар Г. С. Ефи-
мовы аатын дорҕооннохтук ааттатарга элбэхтик үлэлиэхтээхпит, 
сүүрүөх-көтүөх тустаахпыт. Кинилэргэ сөптөөх сыанабыл биэрэн, ки-
нилэр ааттарын, кэлэр көлүөнэ ыччакка көмүс буукубанан суруйан 
хаал ларар – биһиги эбээһинэспит буолар.

Төрүттэрэ, оҕо сааһа

Аҕата Абыйтан төрүттээх киһи Дьэкиимэп Сэмэн оҕолоро кыра 
эрдэхтэринэ Үөһээ Дьааҥы улууһун I Дьуһаал нэһилиэгэр (билиҥҥитэ 
Дулҕалаах) Арыылаах диэн сиргэ олохсуйбут. Г. С. Ефимов 1892 сыллаах-
ха муус устар 10 күнүгэр Дьааҥы улууһун Ефимовтар диэн баай дьиэ 
кэргэҥҥэ иккис уолунан төрөөбүтэ. Өрөбөлүүссүйэ иннинэ Дьааҥы 
улууһун саамай улахан нэһилиэгэ Дулҕалаах сүнньүгэр 20-тэн тахса 
көс тайаан сытар сирэ I Дьуһаал этэ. Суодьаах тойон өбүгэлэрэ Дьэкии-
мэптэр баһылаан-көһүлээн олорбуттара. Дьэкиимэптэртэн бэрт элбэх 
киһи норуот туһугар үлэтинэн сураҕырбыта.

Холобур, Дьэкиим Дьэкиимэп Томторугар Иннокентьевскай таҥара 
дьиэтин туттарбыта, Егор Ефимов–Тыйаах Дьөгүөр улуус кулубатынан 
үлэлээбитэ, Миитэрэй Дьэкиимэп Томторго оскуола арыйан учууталлаа-
быта, сэбиэттээбитэ, Сэмэн Дьэкиимэп – Дьуһаал Дьааҥы кулубата, 
I Дьуһаал кинээһэ. Оттон Миитээ уола М. Ефимов – саха народнай поэта 
буолбута, киниэхэ Георгий Ефимов абаҕата буолар.

Дьэкиимэп Сэмэн 4 оҕолоох: Пантелеймон, Георгий, Феофила, 
Александра. Пантелеймон биир сиэнэ Альбина Иннокентьевна Покров-
скай орто оскуолатыгар өргө диэри завуһунан үлэлээбитэ.

Дьэкиимэп Сэмэн оҕолорун барыларын Верхоянскайдааҕы цер-
ковно-приходской оскуолатыгар үөрэттэрбитэ. Онтон салгыы уолаттар 
Дьокуускайдааҕы реальнай училищеҕа үөрэммиттэрэ. Георгий Ефимов 
1911 сыллаахха реальнай училищены бүтэрбитэ. Онтон убайа Панте-
леймон дойдутун ахтан төттөрү кэлбитэ.
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Томскайга үөрэх

Салгыы үөрэххэ баҕалаах, дьоҕурдаах буолан, Томскайдааҕы им-
ператорскай университет юридическай факультетыгар үөрэнэ киирэр. 
Ол үөрэнэ сылдьан сахалар землячестволарын салайар. Аан бастаан 
П. А. Слепцов-Ойуунускайдыын билсэр. Томскай университетыгар Геор-
гий Ефимов дьиҥ чахчы үөрэммитин кэрэһилиир тус дьыалатын социа-
льнай наука дуоктара Ульяна Винокурова Томскай судаарыстыбаннай 
университетын архыыбыттан булбутун туһунан «Правовой путь Георгия 
Семеновича Ефимова» ыстатыйатыгар: «В архиве хранится также и сту-
денческая книжка Георгия Семеновича Ефимова, поступившего в уни-
верситет 26 октября 1917 г.», – диэн суруйар. Ол эбэтэр, кини Томскай 
куоракка Олунньутааҕы өрөбөлүүссүйэ кэнниттэн тиийбит уонна Улья-
на Винокурова, Панкратий Петров үлэлэриттэн сиэттэрдэххэ, бастаан 
Томскайдааҕы 2 сыллаах учуутал институт словеснай-историческай 
салаатыгар үөрэнэн иһэн, «императорскай» диэн самалыга ылыллыбыт 
Томскай университетын юридическай факультетыгар көҥүл истээч-
чинэн (вольнослушателинэн) киирбит. Бу университеты 1916 сылга 24 
сааһыгар бүтэрэр.

Бу кэмҥэ Георгий Ефимов Томскайга үөрэнэр Саха сирин устудьуон-
нарын түмсүүтүн салайбыта, дойду интеллигенциятын түмпүт, 
реакционердар уонна социалистар ортолоругар турар Арассыыйа кон-
ституционнай демократтарын партияларын (кадеттар) чилиэнэ буолбу-
та диэн чинчийээччилэр бэлиэтииллэр.

Георгий Семенович 1912 сыл атырдьах ыйын бүтүүтүгэр Дьокуус-
кайга буолбут Романовтар династияларын Арассыыйаҕа 300 сылын 
көрсөр съезкэ кыттыыны ылбыта уонна коллективнай хаартыскаҕа 
түһүспүтэ. Бу съезкэ Саха сирин улуустарын кулубалара, обществен-
най деятеллэрэ, биллэр-көстөр интеллигеннэрэ кыттыыны ылбыттара. 
Съеһи тэрийбит уонна салайан ыыппыт В. В. Никифоров-Күлүмнүүр 
онно кэлэн кыттыыны ылбыт саха үүнэн иһэр ыччатын истиҥ-иһирэх 
тылларынан ахтан аһарбытын туһунан кини суруйуутугар баар. Ол 
съезкэ ыччаттар тылбаасчыт уонна секретарь үлэ лэрин толорбуттара, 
болҕомтолоохтук истибиттэрэ.

Саха сиригэр үлэтэ

Георгий Семенович Ефимов 1917 (сорох источнигынан 1916) сыл 
сайыныгар Томскайдааҕы университеты бүтэрэн, Саха күбүөрүнэтин 
норуот үөрэҕириитин салаатыгар сэбиэдиссэйинэн (билиҥҥинэн үөрэх 
миниистиринэн) үлэлээбитэ. Кадет баартыйатын чилиэнэ этэ.

Бу кэнниттэн Г. С. Ефимов I Амма улууһун киинигэр саҥа тэрилли-
бит Абаҕа оскуолатыгар биир-икки сыл учууталынан үлэлээбитэ.
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Г. С. Ефимов туһунан Амматтан төрүттээх суруйааччы, драма-
тург, кыраайы үөрэтээччи В. Е. Васильев-Харысхал 2002 сыл тохсун-
ньу 11 күнүнээҕи «ОДС» хаһыакка «Кытай подданнайа Е. Бовень» диэн 
Г. С. Ефимов туһунан ыстатыйа саха биллиилээх суруйааччыта И. Е. Фе-
досеев-Доосо «Олох диэн охсуһуу» кинигэтигэр ахтан аһарбыта. Ити ки-
нигэ 2001 сыллаахха «Бичик» кинигэ кыһатыгар бэчээттэнэн тахсыбыта.

Түбүктээх олохтоох биир дойдулаахпыт Георгий Ефимов олоҕун 
устатын тухары Дуулҕалааҕар биирдэ эрэ кэлэн барбыта. Ол 1916 сыл-
лаахха этэ.

Кэлэ сылдьан кырдьаҕастары мунньан кэпсэтэригэр маннык эппит-
тээҕэ: «Үрүҥ ыраахтааҕы сууллуоҕа, биһиги сахалар Япония, Америка 
диэки холбоһуохпутун сөп. Баайдар, дьадаҥылар утарыта сэриилэһиэх-
тэрэ, бутулҕан бөҕө буолуо, дьонум-сэргэм, эһиги онно эрэ кыттыбакка, 
бэйэҕит бэйэҕитин эрэ дьаһанан олороргут сөп буолуо этэ».

1918–1921 сыллар

1918–1921 сылларга саҥа былааһы өйөөбүтэ. Губревкомҥа сэки-
ритээринэн үлэлээбитэ. 1920 сыллаахха үөрэх наркомунан анаммыта. 
Ол сылдьан Р. Оросин дьыалатыгар хабыллан хаайылла сылдьан баран, 
Губ ревком модьуйуутунан босхоломмута. Саха автономиятын маҥнай-
гы төрүт сокуонун оҥорор хамыыһыйа чилиэнэ этэ.

1920 сыл муус устар 20 күнүгэр Саха уобалаһа Иркутскай губерния-
ҕа оһуобай оройуон быһыытынан холбоммута. Саха сирэ уонна Иркут-
скай губерния сыһыаннарын дьүүллэһэр комиссияҕа киирэн, секретарь 
эппиэтинэстээх үлэтин толорбута. Туох баар мунньах протоколун бары-
тын кини суруйара.

1920-с сылларга сүрүн боппуруос – Саха сирин автономиятын 
быһаа рыы этэ. Сорох салайааччылар автономияны утараллара. Автоно-
мия туһунан элбэх мөккүөр, өйдөтөр үлэ барбыта. Г. С. Ефимов бу мөк-
күөрдээх, эппиэттээх үлэ ортотугар сылдьара.

1920 сыллаахтан Ревком дьаһалынан норуот үөрэҕириитин отде-
лын сэбиэдиссэйинэн үлэлиир.

1920–1921 сыллар саха интеллегенциятыгар ыарахан сыллар 
этилэр. Гражданскай сэрии саҕаламмыта – дойдуга элбэх ыарахаттары 
үөскэппитэ. Итини тэҥэ саҥа үлэлээн эрэр дьону араас саагыбардарга 
кыттыспыттар диэн буруйдаан хаайыыга укпуттара, өлөрбүттэрэ.

Г. С. Ефимов бэрт үчүгэйдик саҥа дуоһунаһыгар үлэлээн иһэн, 
1920 сыл күһүнүгэр Роман Оросин саагыбарыгар кыттыспыт аатыран, 
түрмэҕэ хаайыллыбыта. Егор Егорович Алексеев кинигэтигэр итинник 
быһыы букатын да буолбатах эбит. Роман Оросины уонна ол саагыбар 
кыттыылаахтарын сыыһа «националист-автономист» диэн буруйдаа-
быттар эбит. Ол иһин өрөспүүбүлүкэ салайааччылара М. К. Аммосов, 
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П. А. Ойуунускай, И. Н. Барахов туруорсууларынан, көмөлөрүнэн, Геор-
гий Ефимов хаайыыттан босхолонор уонна Сибревком омук дьыалатын 
отделыгар үлэҕэ ылыллар.

1920 сыллаахха ахсынньы ыйга Москваҕа бүтүн Арассыыйатааҕы 
Сэбиэт VIII съеһэ ыытыллар. Саха сирин делегацията бу съезкэ автоно-
мияны туруорсар.

1921 сыл алтынньы ый 4 күнүгэр Губревком маҥнайгы съеһин 
уураа ҕар олоҕуран автономнай өрөспүүбүлүкэ Конституциятын быра-
йыагын, сирин-уотун уонна кыраныыссатын чуолкайдыыр, үлэһиттэр 
бырааптарын уонна эбээһинэстэрин быһаарар комиссия тэриллэр. 
Г. С. Ефимов бу комиссия чилиэнэ буолбута. Докумуоннары, ордук Кон-
ституция бырайыагын оҥорууга, юрист киһи быһыытынан Г. С. Ефимов 
сүрүн үлэни толорбута.

Саҥа былааһы утарыы

1921 сыллаахха хомуньуустар ыытар бэлиитикэлэрин сөбүлэспэккэ 
утары лааҕырга көспүтэ. 1921–1922 сылларга ВЯОНУ-ну салайбыта, бэ-
рэс сэдээтэллээбитэ. Пепеляев сэриитин өйүүр, бастаанньаны тэрийси-
битэ.

1920-с сылларга Саха сиригэр общественнай-политическай ба-
лаһыанньа ыарахан этэ. Бу кэмнэргэ советскай былаас политикатыгар 
үгүс алҕастар баар буоланнар, элбэх киһи бандьыыт аатыран өлөрүллэн, 
саха норуотун бэйэтин утары туруорар. Г. С. Ефимов «Байыаннай ком-
мунизм» бэлиитикэни утаран повстанческай хамсааһыҥҥа кыттыбыта 
уон на сүрүн лидера буолбута.

1922 сыл кулун тутар ыйыгар Чурапчыга повстанецтар съезтэригэр 
ВЯОНУ бэрэссэдээтэлинэн ананар. Большевиктары утары бырагыраама 
ылаллар. Атын этэрээттэри кытта кыттыһан, Дьокуускайга советскай 
былааһы самнарар осадаҕа кыттыһар.

1922 сыллаахха Г. С. Ефимов Владивостокка Коробейниковтыын 
командировкаламмыта. Владивостогунан эргийэн Харбиҥҥа тиийбитэ. 
Онно кини уҥа эсер П. А. Куликовскай, атыыһыт Г. В. Никифоров буолан 
генерал-лейтенант А. И. Пепеляевы көрсөн, этэрээт тэринэн, сэрии нэн 
киирэн, Саха сиригэр советскай былааһы суулларарга тылларыгар кил-
лэрбиттэрэ. Ол гынан баран, тоҕо эрэ А. И. Пепеляевы кытта Саха сири-
гэр кэлсибэтэх. Баҕар бу көрсүһүү кэнниттэн политическай охсуһууттан 
аккаастаммыт буолуон сөп.

Дойдуттан арахсыы

1922 сылтан ыла Харбин куоракка олохсуйан Е-Бо-Ен диэн ааты 
ылынан, тимир суолга үлэлээбитэ. 1926 сыллаахха Аполлинария Кар-
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гополова диэн дьахтары кэргэн ылбыта. Манчжурияҕа 1929–1935 сыл-
ларга паровоз машиниһынан, онтон суруксутунан КВЖД-га үлэлээбитэ. 
1935 сыллаахха КВЖД кэнсэлээрийэтин тойоно буолбута, баайдык 
олорбута. Бэйэтин анкетатыгар: «1921–1923 гг. жил в Японии, занимал-
ся репетиторством», – диэн суруйбут. Дьиҥинэн 1921–1922 сылларга 
Саха сиригэр, Харбиҥҥа сырыттаҕа. Губревком чилиэнинэн, ГУБОНО 
сэбиэдиссэйинэн, уопсай советскай органнарга үлэлээбитин кистээ-
бит. И. Федосеев-Доосо суруйарынан, 1922–1923 сылларга Хотугу уоку-
руктарга А.  Н.  Пепеляев боломуочунайынан сылдьыбыт А. С. Ефимов 
Георгий Ефимов тимир суол үлэһитэ буолан, Арассыыйаҕа кэлэ сылдьы-
бытын көрсөн: «Аны маннык сылдьыма», – диэн сэрэппит. Онтон ыла 
кэнники кэлэ сылдьыбатах.

1935 сыллаахха Мантенуга (Манчжурия тимир суола) канцелярия 
начальнигынан үлэлээбитэ. БРЭМ (Бюро по делам российских эми-
грантов) 3-с отделын «чып кистэлэҥ» характеристикатыгар: «Ефи-
мов Г. С. Китай подданствотын 1943 с. ылбыт. Кытайдыы аата Е-Бо-Ень, 
таҥаһа-саба мааны. Тутта-хапта сылдьара дуоспуруннаах, холку. Ыйы-
тыыларга лоп-бааччы эппиэттиир. Сахалыы билэр. Политиканан интэ-
риэһиргээбэт», – дэммит. Георгий Ефимовы Харбиҥҥа саамай кэлин 
көрсүбүт киһинэн, арааһа, саха өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх бырааһа, 
суруйааччыта Дмитрий Дмитриевич Софронов буолар. Кини ол көр-
сүһүүнү маннык ахтар: «1954 с. армияттан демобилизацияламмытым. 
Харбин куоракка күнү быһа туруорбуттара. Станция начальнигыттан 
көҥүл ылан саллааттар уочаратынан куорат көрбүппүт. Соҕотоҕун куо-
раты кэрийэ сылдьан кафеҕа аһыы киирбитим. Ол олордохпуна, таһыр-
дьаттан саар тэгил уҥуохтаах, хатыҥыр соҕус киһи киирдэ. Сырдык 
сиэрэй көстүүмнээх, соломо сэлээппэлээх. Ала-чуо мин остуолбар кэ-
лэн олорунан кэбиһээт эбиэт сакаастаата. Бэркэ сыныйан көрөн баран, 
сүрдээх ыраастык нууччалыы ыйытта:

– Вы солдат, откуда родом?
– Из Якутии, – диэтим.
Киһим сирэйэ сырдыы түстэ:
– Мин эмиэ Саха сириттэн сылдьабын ээ! – сахалыы саҥарда.
– Саха сириттэн даа? Айаҥҥа сылдьаҕын дуо? – диэн ыйыттым.
– Суох, манна олоробун.
Сонно мин төбөбөр араас санаалар элэҥнэстилэр. Мин иннибэр 

үрүҥ эмигрант олорор. Ол аата олус кутталлаах киһи! Тула өттүбүн 
көрүтэлиибин. Миигиттэн ураты биир да байыаннай киһи суох. Сирэ-
йим-хараҕым турбутун көрөн, мичээрдээн баран:

– Эдэр киһи, куттаныма, мин үспүйүөн буолбатахпын. Эйиэхэ туох 
да куһаҕаны оҥоруом суоҕа, – диэн эйэ-дэмнээхтик эттэ.

– Манна тугу гынаҕын? – ыган-ыган таһаардым.



40

– Манна революция инниттэн олоробун. Кэргэннээхпин, дьиэ-
лээхпин-уоттаахпын. Урут Никифоров атыыһыт итэҕэллээх киһитэ 
этим.

– Төрөөбүт дойдугар тоҕо төннүбэккин? – диэн ыйытааччы буол-
лум.

– Ити уустук боппуруос. Киһи биир тылынан быһаарбат. Мин арас-
паанньам Ефимов диэн. Миэхэ дьиэбэр бара сылдьыбаппыт дуо? Ман-
тан чугас олоробут. Кэргэттэрбин кытта билиһиннэриэм. Кэпсэтиэхпит. 
Сахалыы саҥаны истибэтэх ыраатта, – диэтэ.

Итини истээт, кутталым өссө улаатта. Биһиэхэ кыраныысса таһыгар 
сулууспалыыр саллааттарга омук агеннара араастаан киирэ сатыылла-
рын туһунан сэрэтии киэнэ кытаанаҕа этэ.

– Ыалдьыттыыр кыах суох. Сулууспам наадатыгар сылдьабын. Тиэ-
тэйэбин, – диэн сымыйалаатым. Тиэтэйэ-саарайа пилоткабын кэтээт, 
ойон турдум.

Таһырдьа ойон тахсаат, уулусса устун тэбинэн кэбистим. Балач-
ча ыраатан баран, ким да эккирэппэтин быһаардым. Ити курдук, эдэр 
эрдэхпинэ, бэйэм акаарыбыттан уонна куттаспыттан биир истори-
ческэй көрсүһүүнү мүччү тутан турабын. Оччолорго «бандьыыттар», 
«норуот өстөөхтөрө», «үспүйүөннэр» диэн өйдөбүл олус кытаанахтык 
олорбут кэмэ этэ. Уонна Американы утары кистэлэҥ сэриигэ кыттыбыт 
саллаат баппыыскам да кытаанаҕа бэрдэ. Ол көрсүһүүгэ Д. Д. Софронов: 
«Ол аата, эн үрүҥ, өстөөх буоллаҕыҥ дии», – диэбитигэр Г. С. Ефимов 
маннык хоруйдаабыт: «Тукаам, ити миигин өстөөх диэтиҥ, ол гынан 
баран мин төрөөбүт норуоппар хаһан да өстөөх буолбатаҕым. Саха си-
ригэр сэбиэскэй былаас олохтонорун утарсыбытым».

1960-с сылларга Саха АССР Правительствота Г. С. Ефимовы «бу-
руйгун бырастыы гынабыт, дойдугар төнүн» диэбиттэригэр аккааста-
нан суруйбут диэн, биитэр хоруйдаабатах диэн үһүйээн баара. Бүтэһик 
кэпсээннэринэн Каргополова Апполинария Максимовна диэн нууч-
ча дьахтарын ойох ылан, хас да оҕолонон олорбута. Сабаҕалааһын 
быһыытынан, 1960-с сыллар саҕаланыыларыгар Кытай «Култуурунай 
өрөбөлүүссүйэтин» содулуттан, хунвейвиннэр илиилэриттэн өлбүт ба-
дахтаах.

Ыйытык

Мин Г. С. Ефимов олоҕун, үлэтин туһунан Интернет ситимин 
көмөтүнэн улуус оскуолатын оҕолоругар, учууталларыгар ыйытык 
оҥордум. Сэттэ чугас сытар оскуолалары хабан туран, Г. С. Ефимов 
олоҕун, үлэтин туһунан, кини аатын үйэтитэр сыалтан ханнык кэскил-
лээх дьаһаллар, үлэлэр наадаларын ыйыттым. Ыйытык туругунан ман-
нык түмүккэ кэллим:
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– Дьон санаата араас, ол да буоллар тоҕо кини аата билиҥҥэ диэ-
ри ааттаммакка сылдьарын, ситэ үөрэтиллибэтэҕин ордук тоһоҕолоон 
бэлиэтииллэр. Кинини атын оскуола оҕолоро, учууталлара аатын истэн 
билэллэр эбит, ол эрээри итинник сүдү киһи аата хайаан да ааттаныах-
таах, үөрэтиллиэхтээх диэн бэлиэтииллэр. 

– Хайдах быһыылаахтык диэн ыйытыкпар киин куораппытыгар 
Дьокуускайга биллиилээх дьоммутун сэргэ пааматынньык, төрөөбүт 
сиригэр Дулҕалааҕын орто оскуолата кини аатын сүгүөхтээҕин, кэрэ 
бэлиэ миэстэҕэ бэлиэ туруоран үйэлэргэ, кэлэр көлүөнэ ыччакка аата 
үйэтиллэн хаалыахтааҕын, оройуон киинин, нэһилиэктэр уулуссала-
ра кини аатынан ааттаныахтаахтар диэн хоруй биэрдилэр. Ону сэргэ, 
Баччаһыкка Дьэкиимэптэр аймахха аналлаах өрөспүүбүлүкэ суол талаах 
түмэл баар буолуохтаах диэн хоруйдаатылар. 

Бэйэм нэһилиэкпэр, оскуолабар ыйытык оҥордум. Ол түмүгүнэн: 
20 үөрэнээччиттэн 8 оҕо кини туһунан билбэт, 16 эдэр ыччаттан 13-һэ 
истэн билэр. 10 аҕа саастаах киһиттэн ыйытыкпар үксэ билэллэр, ол 
гынан баран кини олоҕун-дьылҕатын туһунан билбэттэрин кэриэтэ. 
Кини туһунан оскуолабыт оҕолоро, нэһилиэкпит дьоно, билиитин таһы-
ма намыһах. Ол араас өрүттээх биричиинэттэн тахсар: билигин, ордук 
Сэбиэскэй кэм саҕаттан үөрэппэтэхтэрэ буолар, олоҕун сорох түгэннэрэ 
бобуулаах, кистэлэҥ да эбиттэр. Бу түмүк туругунан маннык санааҕа 
кэллим: Г. С. Ефимов туһунан оскуолаларга хайаан да үөрэтиллиэхтээх, 
нэһилиэнньэҕэ сырдатар үлэлэр, араас тэрээһиннэр хайаан да ыытыл-
лыахтаахтар. Бастатан туран, бэйэбит нэһилиэкпититтэн, улууспутут-
тан саҕалыахтаахпыт. Биир бэйэм кини туһунан үөрэтии киэҥ эйгэҕэ 
тахсар тоҕоостоох кэмэ үүммүт эбит диэн санааҕа кэллим.

Түмүк

Дьааҥы Дулҕалааҕа былыр-былыргыттан бу сир күүстээх күүстээҕи 
утумнаабыт, ырыаһыт-хоһоонньут, Саха сирэ сайдарын туһугар үлэлээн 
киэҥ сиргэ дойдуларын аатын ааттаппыт киһилээх дойду. 

Билиҥҥи кэмҥэ мин дьоммун кытта Баччаһыттан чугас Булгун-
ньахтаах диэн сиргэ сайылыыбыт. Бу эмиэ Дьэкиимэптэр былыр баһы-
лаан-көһүлээн олорбут сирдэрэ. Биһигиттэн ырааҕа суох буолан, оттуу, 
балыктыы, сир астыы Баччаһыкка элбэхтик сылдьабыт. Георгий Ефи-
мов оҕо сааһа ааспыт сирэ. Кинилэр олорбут дьиэлэрэ, ампаардара, хо-
тонноро билигин да тураллар. Дьэкиимэптэр аҕа уустарын тустарынан 
кырдьаҕастар тугу кэпсииллэрин истэн, архыып докумуоннарын ааҕан, 
үөрэтэн элбэҕи билиэхпин-көрүөхпүн баҕарабын. 

Г. С. Ефимов олоҕун үөрэтэн, маннык түмүккэ кэллим:
1. Кини саха биллиилээх дьонун кытта дойдутун төрүт сокуонун 

оҥорсубут.
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2. Саха быһыытынан төрөөбүт дойдутун көҥүлүн туһугар билии-
тин-көрүүтүн ууран туран охсуспут.

3. Саха сиригэр автономияны төрүттэспит Дьааҥы чулуу уолун 
Г. С. Ефимовы саха дьоно-сэргэтэ киэҥник билиэн наада, ол иhин кини 
туhунан бэчээккэ киэҥник сырдатыллара уонна кинигэ тахсара тоҕоос-
тоох.

4. Чинчийэр үлэбин салгыы ыытарга маннык соруктары туруордум:
– Кэлэр өттүгэр бу үлэм кинигэ тахсарыгар улахан күүс-көмө буолуо;
– Г. С. Ефимов тас дойдуга олорбут олоҕун үөрэтии;
– Үлэбин нууччалыы, английскайдыы уонна кытайдыы тылбаастаа-

һын.
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Керамика является одним из традиционных видов декоратив-
но-прикладного искусства с глубокими национальными корнями. 
Археологи, историки Якутии давно уже отметили факты сохранения 
местной архаической традициив технологии изготовления и формы 
глиняного сосуда. В 2021 г. местным краеведом Русланом Афанасьеви-
чем Захаровым в местности Тостубут Хамагаттинского наслега были 
найдены останки глиняных сосудов. В связи с этим возникла проблема 
исследования найденного артефакта. Изучение материальной культуры 
якутов проводится наряду с археологическими раскопками. Известный 
историк Якутии А. И. Гоголев выделил в кулун-атахской культуре XIV–
XVI вв. сохранение архаических традиций в технологии изготовления и 
формы глиняного сосуда.

История находки глиняной посуды  
в местности Намского улуса

Исследование керамики позволяет изучать уровень и характер 
развития общества, истории и традиции родного народа саха. Нуж-
но признать, что существовавшая технология изготовления күөс иһит 
в  Якутии давно забыто. Слово «күөс», означает «глиняный горшок». 
Первыми исследователями гончарного производства в Якутии явля-
ются В. В. Ливадин, В. Серошевский, Р. Маак, В. Виленский. С помощью 
истории гончарного производства фиксируются смена этапов, воздей-
ствие внешних явлений, культурные традиции. 

Выделяются культуры:
1. Сыалахская культура, 5–4 тыс. до н. э. (обожженная глиняная по-

суда с характерным сетчатым рисунком);
2. Белькачинская культура, 4–3 тыс. до н. э. (техника шнуровая, то 

есть сосуд во время формовки укрепляли шнуром; тесто: глина и песок);
3. Ымыяхтахская культура, 2 тыс. до н. э. (изготовление из глиняно-

го теста с примесью шерсти и растений);
4. Усть-мильская культура, середина II–I тыс. до н. э. (валиковая ке-

рамика (один или несколько горизонт. тонких налепных валиков), изго-
товленная из глиняного теста без каких-либо примесей).

В Южной Якутии во II тыс. до н. э. существовала культура керамики, 
украшенной «жемчужинами» (округленные вдавления изнутри сосу-
да). Тесто с примесью шерсти и травы, свидетельствует о влиянии при-
байкальских и приенисейских культур. Как делали күөс иһит? Техника 
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изготовления отличалась в каждом определенном периоде. Из  преда-
ний известно, что глину, для изготовления сосудов разделяли на куски 
и прятали от грома. Сушили в юрте. Считалось, что от влияния грома 
посуда выходит непрочной. По описаниям В. Серошевского, работа со-
стояла из следующих этапов: сначала черепки старых горшков, превра-
щали в порошок молотком из корня березы чохоччу. Затем накаливали 
в огне докрасна и бросали в воду. Тогда из нее выжигалась жир, нако-
пившейся во время службы горшка. При охлаждении они становились 
хрупче и легко образовались в порошок. На три части глины добавля-
ли одну часть порошка из черепков. Смешивали с глиной, смачивали 
слегка водой, били и мяли это тесто. Затем делали конус. Всовывали 
туда левую руку с камнем. Лопаточкой обрабатывали внешнюю сто-
рону. У  отверстия вставляли кольцо из тальника, обвитое веревочкой 
из конского волоса. Это делало сосуд более прочной. Обжиг велась в ка-
мельках на слабом огне до темно-красного цвета. После чего для при-
дания прочности обливались молоком или соратом. Гончарный круг не 
использовали, выделывали на глаз. Изготовлением глиняных горшков 
занимались женщины. Глиняные посуды употребляли для кипячения 
молока, для варки мяса, сосуд в форме лошадиных копыт для кумыса. 
В сосуд с дырами и с ручкой хомпуор, клали горящие угли и ставили на 
него чайник, чтобы чай стоял горячим. На плоскогорье, где на десятки 
верст не было глины, где вслед и торф, для того, чтобы не возить глину 
далеко, старались ставить юрты поблизости от залежей глины.

Летом 2021 г. в местности Тостубут Хамагаттинского наслега 
Намского улуса краеведом Р. А. Захаровым была найдена керамичес-
кая посуда, неизвестного времени. Намский улус расположен в Цен-
тральной Якутии. Площадь – 11,9 тыс. км². Рельеф равнинный, улус 
расположен в  пределах Центрально-Якутской равнины. Крупнейшая 
из  протекающих по территории улуса река Лена с многочисленными 
мелкими притоками. Улус располагает месторождениями кварцевого 
песка, строительных материалов (суглинок, песок). По месторождениям 
улуса, можно предположить о развитии гончарного производства. В най-
денном сосуде Хамагаттинского наслега прочно сохранены архаические 
традиции якутской орнаментации. Использованный материал и способ 
нанесения узора в найденном сосуде отличаются изобилием узоров. 
Существует много различных интерпретаций и классификаций видов 
орнаментов народа Якутии. Однако среди многочисленных версий вы-
деляют геометрический вид рисунка. Как правило, в нем присутству-
ют различные геометрические фигуры, расставленные в определенной 
последовательности. При этом такие мотивы могут быть простыми 
и сложными. К простым мотивам можно отнести умелое сочетание ли-
ний. Они могут быть длинными, короткими, одинарными и двойными. 
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Субъект нашего исследования – керамический сосуд исписан рисун-
ком мотива креста. При этом фигура рисунка является равноконечной. 
Ее вписали вовнутрь круга. Более того, данные кресты располагаются 
под наклоном. В итоге получились «иксообразные элементы». Судя по 
орнаментации найденного сосуда, предположительно он относится 
к позднему неолиту. В целом сосуд представляет ценную информацию 
о  распространении и сохранении архаических традиций в изготовле-
нии и орнаментации глиняных посуд. Исходя из сохранности архаи-
ческой традиции в изготовления и орнаментации найденного сосуда, 
можно его отнести к культуре XIV–XVIII вв.

Архаические традиции якутов в технологии изготовления и формы 
глиняного сосуда в ранних культурах Якутии.

В культуре каждого народа есть искусство, актуальность которо-
го не теряется, а приумножается с годами. Именно так обстоит дело с 
якутским орнаментальным искусством. А все потому, что в нем преи-
мущественно преобладает неповторимый и не похожий на какие-либо 
другие рисунки и изображения якутский орнамент. Данный вид ис-
кусства имеет долгую историю, уходящую своими корнями в далекие 
времена. Впервые значение якутского орнамента попыталась выяснить 
народный якутский живописец М. М. Носов. Художник одним из первых 
обобщил и выделил несколько классификаций данного рисунка. Соглас-
но его наблюдениям, используемый материал можно разделять по ряду 
признаков. К примеру, он выделил определенную хронологическую по-
следовательность. В исследуемых образцах присутствовали орнаменты, 
характерные для доисторической эпохи (древние якутские орнаменты), 
элементы религиозного характера, изображения общественного значе-
ния (экипажи, упряжь). Рисунки присутствовали не только на нательных 
украшениях, но и предметах быта, посуде, мебели. Более того, якутский 
орнамент, присутствующий на исследуемых предметах, наносился со-
вершенно разными способами. Например, это была ковка по металлу, 
чеканка, гравировка, вышивка.

После публикаций Носова якутскими национальными узорами 
и  орнаментом заинтересовались другие исследователи и этнографы. 
Они также исследовали эти рисунки и предлагали свои версии возмож-
ной их классификации. Так, немецкий этнограф У. Йохансен предлагал 
выделить два основных направления в якутском искусстве: спиральный 
и геометрический. Другой исследователь и археолог А. И. Гоголев попы-
тался разделить искусство согласно существующим этапам этничес кой 
якутской истории. По его мнению, в орнаменте присутствовали элемен-
ты народного фольклора, этнографии, живописи, археологии и истории. 
Встречались этнографы, которые классифицировали якутский орна-
мент по традиционному принципу. В ходе исследования они выделяли 
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две группы рисунка: растительного и геометрического вида. Со време-
нем в данную классификацию добавили зооморфную (с изображением 
представителей животного мира), антропоморфную (с рисунками чело-
века), орнитоморфную (с символами птиц). В орнаментальных карти-
нах народов Якутии часто используются рисунки, имитирующие следы 
животного. Якутское гончарство не знало ни круга, ни росписи, ни по-
лива. Глина применялась в основном двух цветов – черного и  корич-
невого. Комья глины толкли и растирали. Для уменьшения жирности 
глины пользовались шамотом – серовато-черным крупнозернистым 
порошком, получаемым из толченых черепков разбитых горшков. 
Формовка сосудов производилась вручную техникой выбивания. При 
изучении керамики местности Тостубут Хамагаттинского наслега мы 
обратили внимание на тип и форму сосуда, толщину бортика и стенки. 
Керамика в основном с отогнутым наружу венчиком, с гладкими стенка-
ми, бортик округлый, толщиной 1,2–2 см. Во фрагментах под венчиком 
располагался горизонтальный налепной гладкий валик. По классифи-
кации орнамента и преемственности элементов архаической традиции 
данного сосуда, относим его к кулун-атахской культуре. 

Архаические традиции якутов в технологии изготовления и формы 
глиняного сосуда в ранних культурах Якутии – это слоистость теста ке-
рамики, примесь растительных остатков в тесте, вафельный и рубчатый 
технический орнамент сосудов, способы украшения сосудов поясами из 
сквозных округлых отверстий под бортиком, а также рядами не рассе-
ченных налепных валиков и зубчатым штампом. На нашем сосуде про-
слеживается сохранение местных архаических традиций народа саха, 
форма сосуда круглодонная с круглыми вдавлениями – ямками.

Особенности орнаментации и технологии изготовления сосуда 
намских якутов на примере найденного керамического сосуда.

Неолит (новый каменный век): 10–3 тыс. до н. э. Основной признак 
неолита – появление керамики, отсутствие металла. Характерно широ-
кое расселение человека, многообразие форм жизни и способов хозяй-
ственной деятельности. Основными технологические видами керамики 
являются гончарные изделия, терракота, майолика, фаянс, каменная 
масса и фарфор. Их можно ставить на огонь, что хорошо, и хранить в 
них пищу. Изготовляется вручную. С целью получения информации об 
особенностей изготовления конкретного сосуда – мы комплексно по-
дошли к решению проблемы. В исследовании использованы следующие 
понятия: венчик – верхний обрез (край) горловины сосуда. Шейка – ме-
сто перехода от горловины к тулову. Горловина – вся верхняя часть со-
суда, его устье, включающее шейку, венчик. Тулово, корпус – основная 
емкость сосуда. Плечико – верхняя часть тулова от основания шейки, 
у сосудов без шейки от венчика до наибольшего диаметра по тулову. 
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Придонная часть – нижняя часть сосуда от его наибольшего диаметра 
пона диаметра по тулову. Придонная часть – нижняя часть сосуда от его 
наибольшегодиаметра по тулову до дна. Дно – основание сосуда. От-
личительной особенностью орнаментации и технологии изготовления 
сосуда намских якутов является использование слоистого теста кера-
мики. Также изготовление круглодонного сосуда. Самое поразительное 
то, что намские якуты в онаментации сосуда нанесли «тыҥырах ойуу» 
(ногтевой защип), который происходил из эпохи неолита. Это означает 
преемственность, копирование древних керамических горшков. Узоры 
найденного сосуда аналогичны ранним древним типам узоров. Данные 
отличительные особенности применения слоистого теста керамики, 
тип орнаментации сосуда свидетельствуют аборигенность культуры. 
То есть в Намском улусе, в древности было сильно развито гончарное 
производство. Сохранение архаической традиции в изготовлении и ор-
наментации найденного сосуда, приводит к выводу, что он относится 
к ымыяхтахской культуре позднего неолита. Рисунок сосуда покрывает 
всю поверхность посуды с просветами. Состоит из мотива креста. При 
этом фигура рисунка является равноконечной. Ее вписали вовнутрь 
круга. Более того, данные кресты располагаются под наклоном. В итоге 
получились «иксообразные элементы». Узоры были сделаны по сырой 
глине, а потом сосуд с выдавленным на нем рисунком был обожжен. Об-
ращает на себя внимание то, что узор размещен очень точно и хорошо 
гармонирует с формой сосуда. Соблюдается строгая симметрия.

Заключение

Орнамент на найденном сосуде представляет собой интерес. Осо-
бая область древнего искусства – орнамент. Этот орнамент состоит в 
основном из креста. Геометрическая абстракция, за которой скрывает-
ся определенное мировоззрение и сложная символика намских якутов. 
Символика сосуда отражена в геометрической абстракции: круге. Таким 
образом, орнамент на посуде был не просто украшением, а закодирован-
ной картиной мира. Искусство эпохи неолита показывает, что эстетиче-
ское восприятие мира не сводится к технической или функциональной 
целесообразности. Это искусство абстрактного орнамента, нанесенного 
на глиняную посуду. Абстрактные символы отражали более сложное ми-
ровосприятие людей, их социальное взросление. Характерной чертой 
изготовления сосуда намскими якутами, можно считать «архаичный 
стиль», он и относится к изображениям орнамента на глиняных сосудах. 
Сохранение архаических традиций в технологии изготовления, типа 
орнаментации и формы найденного глиняного сосуда свидетельству-
ет о развитии в Намском улусе гончарного производства и о развитии 
местной культуры. Изучение нами керамического сосуда, показало, что 
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основой изобразительного творчестванамских якутов являются орна-
менты на глиняных сосудах. Наши предки сплетали элементы орнамен-
та на древних керамических сосудах в сложный и нарядный рисунок. 
Изготавливалась посуда путем накладывания друг на друга свернутых в 
кольцо жгутов сырой глины, потом сушилась на солнце или обжигалась 
на огне. К глине добавлялись песок или различные органические ма-
териалы, например, шерсть животных. Цель добавления этих примесей 
в керамическую массу состояла в предельно возможном уменьшении 
усадки при обжиге и сушке и придании крепости стенкам сосуда. Глиня-
ная посуда использовалась для хранения сухих продуктов. Позже в ней 
стали варить пищу. В фрагментах найденного сосуда были обнаружены 
остатки пищи. Сосуды делали из хорошо замешанной глины с добав-
лением мелкого речного песка. Мы, в конце исследования найденного 
сосуда, реконструировали ее. Использовали технологию реконструкции 
керамического сосуда пластической техникой лепки. Приемы – вытяги-
вание, сминание, процарапывание, вдавливание. Таким образом, одна 
древняя керамическая посуда содержит себе много интересных ин-
формаций: о природных условиях Намской земли, о развитии гончар-
ного производства на намской земле, об особенностях орнаментации 
намских якутов, о сохранении архаических традиций культуры народа 
саханамскими якутами.
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У каждого народа есть общепризнанные, талантливые личности, 
имена которых связаны с государственной деятельностью, те, кто внес 
большой вклад в развитие экономики, здравоохранения, образования, 
культуры, духовности.

Перелистывая многочисленные книги об истории Якутии, упоми-
наний о Широких Алексее Дмитриевиче (1884–1932) мы найдем совсем 
не много. Тем не менее его имя тесно связано с историей общественных 
движений и просветительства в Якутии в первые десятилетия ХХ в. Он 
был одним из руководителей Якутской области после Февральской ре-
волюции 1917 г., Якутского земства. Алексей Дмитриевич много сделал 
и для становления Автономной республики. Он был соратником и дру-
гом Василия Никифорова-Кюлюмнюра, Максима Аммосова, Платона 
Ойунского. 

Еще в 1960-х гг. доктор исторических наук И. М. Романов, изучая 
деятельность Широких А. Д., предположительно считал его известным, 
общественным, политическим и государственным деятелем. Далее его 
имя было забыто… Только в 2012 г. на родине Алексея Дмитриевича – 
в с. Техтюр Хангаласского улуса была проведена первая научно-прак-
тическая конференция, посвященная моему прапрадеду. Благодаря 
краеведам Петрову Панкратию Дмитриевичу, Харитонову Павлу Ни-
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колаевичу-Ойуку, П. Р. Ноговицыну и другим историкам г. Покровска и 
с. Техтюр был собран материал для издания книги, посвященной дея-
тельности А. Д. Широких, в этом году Национальный архив запланиро-
вал ее выпуск.

В апреле исполнится 100 лет со дня образования Якутской АССР. 
В преддверии этой знаменательной даты будет уместным вспомнить об 
истории становления и развития нашей республики: изменениях, ре-
шенных задачах, известных и неизвестных именах. 

Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием собран-
ных воедино данных о жизни и деятельности Алексея Дмитриевича 
Широких – руководителя Якутского парламентаризма, видного обще-
ственного и политического деятеля. Мы считаем необходимым вписать 
имя Алексея Дмитриевича в золотые страницы истории Якутии.

До настоящего времени никто серьезно не систематизировал био-
графические данные А. Д. Широких, этим обосновывается теоретичес-
кая значимость нашей работы.

Материалы нашего исследования могут быть использованы для 
расширения знаний об образовании ЯАССР – при подготовке различ-
ных краеведческих мероприятий, классных часов, внеурочных занятий, 
могут стать частью экспозиции улусного музея. Наша работа будет по-
лезна всем интересующимся историей своей Родины – в этом просле-
живается практическая значимость работы.

Становление и развитие государственности  
Республики Саха (Якутия)

100-летию образования Якутской республики придается важное 
государственное значение, в том числе на федеральном уровне, о чем 
свидетельствует Указ Президента Российской Федерации Владимира 
Путина от 07 апреля 2014 г. «О праздновании 100-летия образования 
Якутской АССР», а также Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) 
Айсена Николаева «Об образовании республиканского организаци-
онного комитета по подготовке и проведению 100-летия образования 
Якутской АССР и утверждении Концепции подготовки и проведения 
празднования 100-летия образования Якутской АССР». 

27 апреля 1922 г. Президиум Всероссийского центрального испол-
нительного комитета (ВЦИК) принял постановление «Об Автономной 
Якутской Социалистической Советской Республике» как федеративной 
части РСФСР с административным центром в г. Якутске. Данный регион 
явился самым крупным на территории России и самой большой адми-
нистративно-территориальной единицей в мире.

В 1920–1921 гг. возник вопрос об автономизации Советской Якутии. 
В это время активизировалась деятельность якутской национальной 
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интеллигенции, выдвинувшей в качестве первоначальной задачи про-
возглашение автономии Якутии. Проект положения будущей Якутской 
республики был составлен комиссией под председательством якутского 
писателя П. А. Ойунского с позиций национального суверенитета.

21 января 1921 г. Политическое бюро Российской коммунисти-
ческой партии (большевиков) обсудило вопрос об образовании Якут-
ской АССР. Первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР 
В. И. Ленин поддержал данный проект, и 16 февраля Президиум ВЦИК 
постановил образовать Якутскую АССР в составе РСФСР.

Одним из инициаторов образования автономии в Якутии явил-
ся советский государственный и партийный деятель М. К. Аммосов, 
который поставил вопрос об образовании Якутской АССР перед Цен-
тральным комитетом партии и Народным комиссариатом по делам на-
циональностей РСФСР. В июне 1921 г. областное партийное собрание, 
заслушав доклад Аммосова о решении Народного комиссариата по де-
лам национальностей РСФСР по вопросу о Якутской автономии, при-
няло резолюцию об осуществлении автономии. 3 октября был открыт 
I Съезд революционных комитетов Якутии, который поддержал идею 
образования автономной республики и вынес постановление о про-
ведении выборов в Советы в ноябре 1921 г. Государственно-правовое 
оформление автономной республики завершилось постановлением 
Президиума ВЦИК от 27 апреля 1922 г. 1 июня 1922 г. было создано пер-
вое национальное советское правительство во главе с П. А. Ойунским.

В ноябре 1922 г. состоялись съезды Советов, на которых были из-
браны делегаты I Всеякутского учредительного съезда Советов. Консти-
туция Якутской АССР была утверждена на III Съезде Советов ЯАССР в 
начале 1925 г. По конституции республика была признана неотъемле-
мой частью РСФСР, высшим органом власти провозглашался Всеякут-
ский съезд Советов. В период между съездами Советов высшей властью 
Республики являлся Якутский центральный исполнительный комитет 
(ЯЦИК) – высший законодательный, распорядительный и контроли-
рующий орган ЯАССР. Таким образом, народы Якутии впервые в своей 
истории обрели государственность.

Образование Якутской АССР – республики в составе РСФСР всегда 
будет неотделимо связано с именами выдающихся государственных 
деятелей Якутии – Максима Аммосова, Платона Ойунского, Исидора 
Барахова, Степана Аржакова и их соратников и их последователей. Бла-
годаря их целенаправленной работе 22 декабря 1924 г. III Всеякутский 
съезд Советов утвердил текст первой Конституции Якутской АСССР. 
Таким образом, был закреплен конституционно-правовой статус авто-
номной государственности Якутии в составе РСФСР. «Конституция про-
возгласила, что Якутия автономная республика и нераздельная часть 
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РСФСР. Конституция ЯАССР закрепила «национальную автономию» как 
результат политики советской власти, направленной на национальное 
равноправие и реализацию права народов на самоопределение.

Самым выдающимся мыслителем нашего народа по праву счита-
ется Алексей Елисеевич Кулаковский-Ексекулээх Елексей. Концепции 
Кулаковского определили прогрессивные умонастроения нации, стали 
основой программных замыслов и деятельности многих поколений на-
шего народа. Также известен выдающийся вклад Гавриила Васильевича 
Ксенофонтова, который по образованию является юристом, но состо-
ялся как выдающийся ученый-этнограф, у которого также было много 
прогрессивных идей по государственному устройству Якутии.

После Февральской революции многие представители интеллиген-
ции вошли в состав местных органов Временного правительства, под-
держивая демократические преобразования. В числе организаторов 
и руководителей был и Алексей Широких. В эти дни он стал одним из 
авторитетных представителей национальной интеллигенции. Активно 
ратовал за введение земства в Якутии, за судебную реформу новой де-
мократической власти. «В декабре 1917 г. все уездные земские собрания 
и управы в Якутии, возглавляемые федералистами, высказались опре-
деленно против советской власти и большевизма. Так, на заседании 
Якутской уездной управы, которую возглавлял федералист А. Д. Широ-
ких, была принята резолюция о борьбе с «активными проявлениями 
большевизма», но в ночь с 14 на 15 декабря 1919 г. военный гарнизон 
и восставшие рабочие г. Якутска без сопротивления местных властей 
совершили переворот. Установилась советская власть. 27 апреля 1922 г., 
благодаря кропотливой работе, самоотвержености и настойчивости 
Максима Аммосова, Платона Ойунского, Степана Аржакова и Алексея 
Широких, Президиум Всесоюзного Центрального исполнительного ко-
митета СССР издал декрет об образовании Якутской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики в составе РСФСР. Якутия приобрела 
государственность. Это огромное историческое событие определило на 
последующие десятилетия судьбу населения бывшего Ленского края, 
которое до 1917 г. не имело избирательных и иных общепринятых прав.

Педагогическая династия Широких-Неустроевых

Широких Алексей Дмитриевич (1884–1932 гг.)
Родился 18 февраля 1884 г. в Хахсытском наслеге Западно-Ханга-

ласского улуса. Алексей Широких окончил курсы Якутского реального 
училища и получил свидетельство на звание учителя в 1902 г. В 1903 г. 
вступил в брак. Женат на Зинаиде Васильевне Неустроевой. 

Жена Зинаида Васильевна Широких родилась 7 июля 1884 г. в знат-
ной семье Неустроевых, окончила женскую гимназию в Якутске, работа-
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ла учительницей начальных классов, тем самым продолжила профессию 
отца – потомственного почетного гражданина Василия Гаврильевича 
Неустроева (родной брат Урсика).

Зинаида Васильевна унаследовала от княжеского рода Гермогено-
вых, в частности от бабушки Учугэй Буйустуур (Мария Никифоровна 
Гермогенова – дочка Ньыгыл Микииппэрэ, сестра Табысхаан кулуба, 
князца Петра, суруксута Василия и других знаменитых братьев), при-
родную красоту и ум.

В семье Зинаиды Васильевны и Алексея Дмитриевича было трое де-
тей: Нина (07.12.1903–1947 гг.), Иван (13.11.1913–1982 гг.) и Мария (род. 
23.10.1918 г.). Вся семья православного вероисповедания.

После преобразования одноклассного училища в Октемском нас-
леге в двухклассное училище с пятилетним сроком обучения, с 1902 по 
1908 гг. директором училища работал Широких А. Д. 

В 1908 г. Широких А. Д. избирается письмоводителем Западно-Кан-
галасской инородной управы. Все это время Алексей Дмитриевич был 
Блюстителем народного училища и непосредственно занимался реше-
нием финансовых и хозяйственных вопросов училища: зарплата учи-
теля и сторожа, обеспечение учебными пособиями и канцелярскими 
принадлежностями, заготовка дров и т. п. В марте 1911 г. блюститель За-
падно-Кангаласского Алексеевского двухклассного училища А.  Д.  Ши-
роких обратился к Якутскому губернатору И. И. Крафту с «Докладной 
запиской». Это письмо на 14 страницах пронизано болью и тревогой 
за состояние образования якутского народа. Алексей Дмитриевич пи-
шет: «…если сопоставить число учащихся 42 с количеством населения 
улуса, равняющимся почти 20500 душ мужского и женского пола, будет 
очевидным полнейший недостаток народного образования. При таком 
положении дела народного образования совершенно немыслим куль-
турный подъем населения, и последнее при массовой, почти поголовной 
безграмотности, отставшее от времени, обречено будет к трагической 
погибели в своем невежестве. Это обстоятельство не должно быть же-
лательным ни самому населению, ни в интересах государства». В завер-
шении докладной записки Широких А. Д. ставит следующие вопросы: 
строительство нового здания школы; учреждение в школах пансиона-
тов для детей инородцев; открытие в Якутске учительской семинарии 
для подготовки учителей из местных кадров. Благодаря ходатайству 
А. Д. Широких и поддержке этого вопроса губернатором Якутской об-
ласти И. И. Крафтом строительство нового помещения училища было 
завершено в 1914 г. 

Здание школы, построенное в 1914 г. благодаря А. Д. Широких, 
верой и правдой служит делу просвещения 105 лет. Вплоть до 15 мая 
1930 г., когда решением улусного исполкома центром улуса был опреде-
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лен Покровск, Октемская семилетняя школа была единственной круп-
ной школой на весь улус. В стенах этой школы учились такие известные 
личности как Ксенофонтов В. Н. – голова улуса и общественный деятель, 
Захаров А. И. – известный общественный и государственный деятель, 
Николаев М. Е. – Первый Президент Республики Саха (Якутия) и др. Это 
историческое здание в 2017 г. внесено в реестр охраняемых объектов 
культурного наследия Республики Саха (Якутии). В этом здании открыт 
Музей образования Хангаласского улуса, призванный восстанавливать, 
умножать и сохранять бесценные страницы истории образования. Се-
годня продолжателем традиций Алексеевского народного училища 
является Октемский научно-образовательный центр (Октемский ли-
цей) – один из ведущих инновационных школ нашей республики. 

Одной из ярких звезд в созвездии учителей педагогической дина-
стии республики является Мария Алексеевна Широких – дочь Алексея 
Дмитриевича и Зинаиды Васильевны Широких, внучка первого на-
родного учителя Хангаласского улуса. На ниве просвещения трудятся 
сейчас дети, внуки, правнуки Марии Алексеевны – продолжатели педа-
гогической династии Неустроевых-Широких:

– Широких Алексей Дмитриевич (1884–1932), пед. стаж – 6 лет;
– Широких Зинаида Васильевна (1884–1954), пед. стаж – 12 лет;
– Гагарина Нина Алексеевна (1903–1947), пед. стаж – 12 лет;
– Гагарин Василий Степанович (1902–1928), пед. стаж – 2 года;
– Гагарина Изабелла Васильевна (1928 г. р.), пед. стаж – 39 лет, на-

граждена орденом «Знак почета»;
– Широких Иван Алексеевич (1913–1982), пед. стаж – 5 лет;
– Широких Мария Алексеевна (1918 г. р.), пед. стаж – 68 лет, засл. уч. 

ЯАССР, отл. нар. обр. РСФСР, награждена медалями СССР.
Деятельность Алексея Широких в развитии государственности Яку-

тии.
Алексей Дмитриевич Широких (1884–1932) относился к той якут-

ской интеллигенции, о которой историк В. Н. Чемезов писал так: «Ска-
зать, что Якутия была в 1917 г. страной «сплошной безграмотности» 
будет неточно, так как все же имелись 2% грамотных, составлявших ин-
теллигенцию, хотя и малочисленную, но влиятельную…»

Алексей Дмитриевич был сподвижником и соратником лидера 
якутской интеллигенции Василия Васильевича Никифорова. Он был 
моложе Никифорова почти на двадцать лет; впрочем, в окружении 
В. В. Никифорова в указанные годы было много ровесников В. Д. Ши-
роких.

Совместная работа Широких и Никифорова пришлась на дни Фев-
ральской революции 1917 г. и первые годы преобразований в стране, 
которые проходили под либерально-демократическими лозунгами о 
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свободе и равенстве, сопровождались подъемом национального движе-
ния.

В Якутии сразу после объявления манифеста императора Николая II 
активизировались национальные силы. 4 марта 1917 г. непосредственно 
после сформирования главного органа управления Якутской областью 
Якутского комитета общественной безопасности (ЯКОБ) состоялось со-
брание живущих в городе якутов. Собрание, на котором председатель-
ствовал В. В. Никифоров, от имени якутов области делегировало в ЯКОБ 
юриста Г. В. Ксенофонтова, филолога С. А. Новгородова, других активи-
стов и общественных деятелей; среди них был и А. Д. Широких. Алексей 
Дмитриевич был избран в Исполнительное бюро ЯКОБ. 5 марта на со-
брании ЯКОБ А. Д. Широких был выбран в состав временной Якутской 
городской народной управы.

Именно на Алексея Дмитриевича пал выбор, когда избирали уезд-
ных комиссаров; под его руководством оказался один из центральных и 
самых населенных уездов области Якутский. Институт уездных комис-
саров был введен в стране в первые дни марта 1917 г. Уездный комиссар 
олицетворял власть Временного правительства в уезде; под его контро-
лем проходила работа волостных КОБов.

Весна 1917 г. стала временам, когда активность национальных сил 
была необычайно высока; главным вопросом было введение самоуправ-
ления, который обсуждался на съезде якутов и крестьян. Тогда же велась 
работа по созданию национальной партии. Зачем якутом нужна была 
своя партия? Как известно, партии создаются с целью овладения поли-
тической властью или для участия в органах управления через своих 
представителей. Национальная политическая партия – Якутский трудо-
вой союз федералистов была создана 25 июня 1917 г. Программа «Якут-
ского трудового союза федералистов» соединяла идеи областничества и 
национального суверенитета. Федералисты хотели видеть Россию демо-
кратической республикой, имеющей трехступенчатую государственную 
структуру: центральную власть в лице Российской республики, област-
ную республику со своей законодательной и исполнительной властью 
и местную с законодательной функцией. Алексей Дмитриевич был из-
бран в руководящий орган партии федералистов Центральный коми-
тет партии (состоял из 9 чел.) и стал его председателем; секретарем был 
избран Р. И. Оросин. К августу 1917 г. в партии насчитывалось более 400 
членов. Следует добавить, что Алексей Дмитриевич на одном из засе-
даний ЯКОБ сделал доклад о прошедшем в августе 1917 г. в г. Томске 
съезде, обсуждавшем вопрос об автономии Сибири. Текст его доклада 
хранится в протоколах собраний ЯКОБ.

В августе–сентябре 1917 г. одной из задач партии федералистов 
стала выдвижение кандидатов в общероссийское Учредительное собра-
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ние, которое должно было определить форму управления государством 
и выработать конституцию. На съезде наслежных депутатов по выборам 
кандидатов в сентябре 1917 г. был образован Якутский национальный 
комитет (далее ЯНК). Председателем его стал В. В. Никифоров, замести-
телем председателя – А. Д. Широких, секретарем – М. И. Шадрин, казна-
чеем – К. О. Гаврилов.

В ядро ЯНК входили также Гаврил Васильевич Ксенофонтов (1888–
1938), Кузьма Осипович Гаврилов (1890–1938), Роман Иванович Оро-
син (1892–1922), Михаил Иванович Шадрин (1894–1927), Иннокентий Г. 
Корнилов. 

Национальный комитет, по мнению исследователя И. С. Клиориной, 
«…был уже не партией, как «Союз федералистов» со своей программой и 
уставом, а основой будущего государственного органа, которому надле-
жало возглавить власть после провозглашения национально-террито-
риальной автономии Якутии. Фактически В. В. Никифорову намечалась 
должность главы Якутской буржуазно-демократической автономной 
республики в составе Российской Федерации». Обращает на себя вни-
мание тезис Клиориной о том, что Якутский национальный комитет  
«…стал с этих пор возглавлять и руководить в Якутской области дея-
тельностью всех национальных организаций». 

О том, какую деятельность осуществлял ЯНК, установлено из его 
протоколов. В качестве главной задачи Комитета было защита прав, 
экономических, культурных и других интересов якутской нации. Из со-
держания отправленных телеграмм установлено, что ЯНК запрашивал 
сведения о представлении мест якутам в Демократическом совете (Мо-
сква), вел переписку с Бурнацкомом о сроках проведения инородческого 
съезда в Сибири. Таким образом, ЯНК предполагал участие в общерос-
сийских организациях, намеревался вести масштабную, на уровне Рос-
сийского государства, деятельность. ЯНК предпринимал определенные 
шаги в защиту экономических интересов аборигенного населения на 
общегосударственном уровне.

Одним из наиболее часто обсуждаемых вопросов был вопрос пред-
ставительства ЯНК на съездах в Томске, в Областной сибирской думе и 
Национальном совете. Из документов видно, какое важное значение 
придавалось представительству якутского народа в общесибирском 
правительстве.

Комитет был создан как главный орган управления областью в кри-
зисный момент истории нашей страны: генерал Л. Г. Корнилов накануне 
сделал попытку захвата власти; авторитет Временного правительства 
ненаклонно падал; в Петрограде возрастало влияние Советом рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, Временное правительство вы-
нуждено было согласовывать с ним свои решения. В Якутии в это время 
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земство как главный орган самоуправления еще только формировалось. 
ЯКОБ из административного органа превратился в совещательный. 
Якутский совет рабочих и солдатских депутатов не был самостоятелен 
(находился в составе ЯКОБ и имел функции контролирующего органа). 
Фактически и юридически власть в области находилась в руках комис-
сара Временного правительства. При отсутствии других администра-
тивных органов, ЯНК в критической ситуации мог взять власть в свои 
руки. Забегая вперед, скажу, что функции главного органа управления 
областью Комитету не пришлось осуществить.

Комитет взял на себя функции представительства якутского народа 
в органах центральной и региональной власти, был признан органами 
исполнительной власти и уже к концу 1917 г. стал занимать определен-
ное место в системе управления областью как орган экспертизы и сбора 
информации по национальному вопросу.

Одним из ярких эпизодов в деятельности ЯНК можно назвать со-
здание Якутской земской милиции (1918 г.). Вопрос об организации са-
мообороны Якутской области обсуждался на одном из заседаний ЯНК в 
декабре 1917 года. Политическая обстановка в Сибири в то время была 
неспокойная, Красная армия и партизанские отряды большевиков вели 
активные военные действия, в результате чего к февралю 1918 г. в круп-
ных промышленных сибирских центрах была установлена советская 
власть. 

ЯНК разработал инструкцию по организации дружины и занял-
ся сбором денежных средств на содержание вооруженного отряда. Как 
видно из протоколов, представителем ЯНК на собраниях якутов был 
А. Д. Широких. Благодаря авторитету членов ЯНК среди якутского на-
селения, в 1918 г. были собраны значительные финансовые средства, 
позволившие организовать Земскую милицию – вооруженное форми-
рование числом до 170 человек, набранное из числа якутов. Взятые на 
содержание Якутским областным земством, милиционеры обеспечива-
лись жильем, обмундированием, питанием, жалованьем.

Следует заметить, что Якутская земская милиция получила не-
плохую военную подготовку (командиром был кадровый офицер) и 
проявила себя при осаде города экспедиционным отрядом красных, 
отправленных из Иркутска для установления советской власти. Бой за 
Якутск в июне 1918 г. стал первым в Якутии случаем открытого про-
тивостояния между белыми и красными. К тому же это был первое в 
Гражданской войне боевое крещение якутов, которые не имели навыка 
военной службы (по «Уставу об управлении инородцев» (1822 г.) они не 
отбывали всеобщую воинскую повинность). 

Наряду с руководством деятельностью ЯНК, Алексей Дмитриевич с 
введением земства был земским деятелем, до середины 1918 г. был на 
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выборной должности председателя Якутской городской земской упра-
вы (после него председателем стал Р. И. Оросин). Выступление А. Д. Ши-
роких зафиксировано в протоколе первого торжественного заседания 
Якутского земского управления (30 января 1918 г.).

После установления в 1919 г. власти большевиков Алексей Дмитри-
евич Широких был приглашен на работу, занимал высокие посты (за-
меститель председателя ЯЦИК, нарком юстиции ЯАССР, председатель 
главного суда ЯАССР). Его не задели репрессии, но, если бы не последо-
вавшая в 1932 г. смерть, Алексей Дмитриевич разделил бы судьбу своих 
единомышленников: умершего в Новосибирской тюрьме В. В. Никифо-
рова, расстрелянных Кузьмы Осиповича Гаврилова и Гаврила Василье-
вича Ксенофонтова.

Создание экспозиции медиатеки лицея

Музейная выставка – это временная экспозиция, посвященная 
актуальной теме, созданная посредством музейных предметов, науч-
но-вспомогательного оформления.

На первом этапе работы мы спроектировали и разработали содер-
жание экспозиции: 

1. Определили тему, замысел, цели, задачи и идеи будущей выстав-
ки;

2. Составили список экспонатов;
3. Изучили литературу и источники (библиотечные, архивные, 

электронные ресурсы).
Наша экспозиция будет временной, с 1 по 30 апреля 2022 г., войдет 

в тематическую выставку лицея, посвященную 100-летию автономии 
Якутии. Экспозиция «Алексей Дмитриевич Широких – достойный сын 
своего народа» будет носить научно-просветительский характер.

Для создания экспозиции мы используем группу предметов, объе-
диненных по содержанию, которые образуют нам целостную компози-
цию: 

– выделенная площадь медиатеки размером 1,5*1,5 м;
– отдельный стенд, на котором будут размещены книги, журналы, 

заметки и статьи о жизни и деятельности Широких А. Д.; 
– витрина с предметами и фотографиями из личного архива семьи 

Широких;
– мультимедиа презентация в режиме слайдшоу.
Для создания экспозиции мы выбрали следующие принципы раз-

вертывания экспозиционного ряда: 
1. Принцип историко-хроңологической последовательности, то 

есть материалы будут демонстрироваться по годам: на стенде счет слева 
направо, сверху вниз; 
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2. Проблемный принцип, с освещением основных периодов жизни 
и деятельности Широких А. Д. в рамках освещаемых исторических со-
бытий.

Заключение

Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия), 
Председатель ЯРО Ассоциации юристов России, Президент Ассоциации 
«Сахаада-спорт», д. ю. н., профессор Александр Николаевич Ким-Кимэн 
в МБОУ «Техтюрская СОШ имени Алексея Дмитриевича Широких» на 
торжественном собрании общественности, посвященному 135-летию со 
дня рождения видного государственного и общественно-политическо-
го деятеля Якутии Алексея Дмитриевича Широких отметил, что многие 
страницы жизни и общественно-государственной деятельности Алек-
сея Широких не найдены. «Ныне необходим объективно-справедливый 
подход к вопросам об якутской интеллигенции, во главе которой стояли 
Василий Никифоров, Алексей Широких и др. Такие ее представители, 
как Максим Аммосов, Платон Ойунский, Степан Аржаков и др., будучи 
воспитанниками революционеров – русских политических ссыльных, 
стали большевиками, трудились, боролись в революционном лагере. 
Василий Никифоров, Гавриил Ксенофонтов, Алексей Широких боролись 
и трудились во имя свободы и демократии, но они не были большеви-
ками. Либерал-демократ Алексей Широких десять лет трудился вместе 
с большевиками и активно участвовал в борьбе против контрреволю-
ции за советскую власть. При активном участии Алексея Широких быв-
шие повстанцы добровольно записались в нарревдот, боролись вместе с 
красноармейцами, защищая и советскую власть», – подметил он.

С именем Алексея Широких связано становление и развитие орга-
нов юстиции и судебной системы Якутии. С июля 1923 по март 1924 гг. 
Алексей Широких работает наркомом юстиции ЯАССР. С образовани-
ем Якутской Автономной Советской Социалистической Республики и 
реорганизацией губернского отдела юстиции в 1922 г. началась подго-
товительная работа по организации Главного суда республики. «И бла-
годаря деятельности Алексея Дмитриевича Широких в 2024 г. мы будем 
отмечать 100-летие Верховного суда Республики Саха (Якутия)», – ска-
зал в своем выступлении А. Н. Ким-Кимэн.

Яркая судьба и активная самоотверженная общественно-политиче-
ская деятельность выдающегося общественного и политического деяте-
ля Якутии Алексея Дмитриевича Широких должна навсегда сохраниться 
в памяти нашего народа, его труд всегда будет служить примером для 
многих поколений якутян. Большая благодарность от Председателя Кон-
ституционного суда А. Ким-Кимэн, краеведов республики и потомков 
Широких А. Д. в адрес Главы Администрации с. Техтюр Кэскил Ньургу-
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новичу Иванову и представительного органа МО «Техтюрский наслег», 
а также краеведу Николаю Семеновичу Ильину за те усилия, которые 
были предприняты по увековечиванию имени Алексея Дмит риевича 
Широких, человека, который стоял у истоков якутской государствен-
ности в составе Российской Федерации, и это важно делать в рамках 
празднования 100-летия Якутской АССР.

В ходе исследования и поисков, нами была проделана большая ра-
бота по сбору материалов о жизни и деятельности Широких А. Д.

Прошедший XX в. принес Якутии целую плеяду выдающихся обще-
ственных и государственных деятелей, среди которых мы гордо назы-
ваем имена Максима Аммосова, Платона Ойунского, Степана Аржакова, 
Исидора Барахова, Алексея Широких и их соратников. Безусловно, оценка 
их роли в развитии республики является важной прежде всего для того, 
чтобы мы с точки зрения науки и практики могли познать свою историю 
и довести эту информацию до широкого круга общественности.

Алексей Дмитриевич Широких внес весомый вклад в становление 
Якутской Автономной республики.

Целью работы была систематизация всех известных источников, со-
здание экспозиции музея и медиатеки лицея. Поставленные в исследо-
вании задачи нами решены, экспозиция медиатеки и музея лицея будет 
представлена в апреле 2022 г. и приурочена празднованию 100-летнего 
юбилея ЯАССР. Наш проект является начальным этапом исследования, 
мы собрали часть доступной информации, эти результаты, дают нам пра-
во, продолжить наше исследование. Итоги нашего труда будут полезны 
на уроках краеведения, классных часах и на внеурочных мероприятиях, 
а также вызовут интерес у знатоков истории России и родного края. Не-
сомненно, работу над данным проектом, стоит продолжать.
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II СЕКЦИЯ 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПАРТИЙНО-СОВЕТСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ  

И БЕСПАРТИЙНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЯКУТИИ  
В ФОРМЕ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(1920–1991 гг.)

Роль Ивана Николаевича Винокурова 
в формировании государственности Якутии

Ярослав Любомирович Андросов,
ученик 7 «А» класса

МБОУ «Ытык-Кюельская СОШ № 1 имени А. И. Софронова»,
Таттинский район, Республика Саха (Якутия)

Руководитель:
Наталья Константиновна Малышева,

учитель истории
МБОУ «Ытык-Кюельская СОШ № 1 имени А. И. Софронова»,

Таттинский район, Республика Саха (Якутия)

В 2022 г. наша республика будет отмечать 100-летие образования 
государственности. Большой вклад в формирование и развитие госу-
дарственности внесли П. А. Ойунский, М. К. Аммосов, И. Н. Барахов, 
С. М. Аржаков и другие. Но еще много неизвестных фактов, событий, 
имен, связанных с историей нашей республики. Ивана Николаевича 
Винокурова, мы считаем, малоизученным политическим государствен-
ным деятелем ЯАССР. Он привлек наше внимание необычной судьбой. 
Его жизненный путь из глухой деревни до высших государственных 
постов интересный и яркий. Деятельность И. Н. Винокурова по фор-
мированию и укреплению государственности нашей республики была 
многогранной и плодотворной. Нами была поставлена цель, восстано-
вить значимость деятельности И. Н. Винокурова в формировании госу-
дарственности Якутии. 
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В данной работе мы опирались на исследования деятельности 
И. Н. Винокурова, кандидата исторических наук Е. П. Антонова (интер-
вью Н. Петрова), инициатора восстановления имени И. Н. Винокурова 
М.Е. Друзьянова, статьи В. Афанасьева, И. Г. Спиридонова, директора 
Бузулукского краеведческого музея Оренбургской области А. Лубенец и 
других исследователей.

При работе были использованы такие методы исследования, как 
изучение и анализ биографии И. Н. Винокурова. 

Ранний период жизнедеятельности И. Н. Винокурова

Иван Николаевич Винокуров родился 25 марта (7 апреля) 1893 г. 
в Ботурусском улусе Якутской области в первом Хаяхсытском наслеге 
(Арылах) в бедной семье. Рано остался сиротой. Начальное образова-
ние получил в родном наслеге в церковно-приходской школе. После 
Винокурова отправили учиться в Чурапчу, затем в Якутскую духовную 
семинарию. В 1913 г. он поступил в Казанскую духовную академию. 
В 1916 г. перевелся в Казанский университет в естественное отделение 
физико-математического факультета, в этом его поддержал тюрколог, 
этнограф, профессор Н. Ф. Катанов. Исследователи задают вопрос, как 
он, с детских лет воспитанный в церковно-духовных воззрениях, так 
резко меняет свои взгляды. Мы думаем, что это был осознанный шаг, 
проявление его личностных качеств, поиск самого себя. Как отметил 
исследователь биографии И. Н. Винокурова Е. П. Антонов, первое сво-
бодомыслие Винокуров проявил еще в годы учебы в Якутской духовной 
семинарии. Его хотели исключить из семинарии за связь со ссыльными 
революционерами.

Во время революционных событий Винокуров не остался в стороне. 
Он сразу же воспринял новую советскую власть. Был активным участ-
ником Гражданской войны на Урале, в Поволжье и Сибири, воевал в со-
ставе знаменитой 25-й Чапаевской дивизии. В 1919 г. вступил в члены 
Всероссийской Коммунистической партии (большевиков). 

Годы работы в Самарской губернии

В годы Гражданской войны он оказался в Самаре. С 1918 по 1919 гг. 
работал учителем Сорогинской школы второй ступени в Самарской гу-
бернии, после его назначили заведующим школьным подотделом Бузу-
лукского уездного отдела народного образования Самарской губернии. 
В 1920–1922 гг. стал заведующим Бузулукским уездным отделом народ-
ного образования Саратовской губернии. 1922–1923 гг. – председатель 
Правления Самарского губернского Союза работников просвещения

В те же годы он создал семью. Его жена – учительница Елизавета 
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Петровна Агрономова. Появились дети Виктор и Татьяна.
Первые годы советской власти работы в системе образования было 

много. Стояла государственная задача по ликвидации безграмотности. 
В уезде в то время функционировало 679 школ, где учились около 2000 
детей. Кроме того, к 1920 г. из ведения социального обеспечения в си-
стему народного образования было передано 14 детских приютов, в 
которых находились 927 детей. Забота о воспитании и обучении этих 
детей тоже легла на плечи Винокурова.

Молодая Якутская республика нуждалась в образованных людях. 
В 1923 г. Иван Николаевич Винокуров с семьей вернулся на родину. Это 
были трудные и в то же время самые деятельные годы становления мо-
лодой ЯАССР. По приезду Винокуров был командирован в распоряже-
ние Якутского обкома ВКП(б). Впереди его ждала ответственная работа 
в составе партийных, советских и хозяйственных органов страны.

Роль руководителя ЯАССР И. Н. Винокурова

Личностные качества И. Н. Винокурова – энергичность и инициа-
тивность отразились в государственном управлении во всех сферах 
общества в самый трудный период становления молодой Советской 
Рес публики. 

Социально-культурная сфера. По приезде на родину в 1923 г. Ивана 
Винокурова назначили наркомом просвещения, здравоохранения и за-
местителем председателя Совета народных комиссаров. Имея богатый 
опыт работы в сфере образования, Иван Николаевич стал инициато-
ром составления плана по ликвидации неграмотности 100000 жителей 
Якутии. Рассчитанный с 1924 по 1934 гг. выбор более позднего срока 
ликбеза объяснялся общим низким уровнем культуры, отсутствием 
учебных пособий и книг для чтения на якутском языке. Наркомат под 
руководством Винокурова планировал проводить ликбез в арифмети-
ческой прогрессии, когда за 1-й год предусматривалось обучить грамо-
те 1% безграмотных, или 3305, во 2-й год – 2%, или 6610, в 3-й год – 3%, 
или 9915, в 8-й год – 8%, или 26440 человек. 

Учителей требовалось из расчета 1 педагог на 25 учащихся. Вино-
куров в своей статье, «Какой учитель нужен современной советской 
школе?», убеждал, что учитель обязательно должен знать основы пе-
дагогики, науки, а также язык и литературу родного народа. Обучение 
одного безграмотного обходилось бюджету в сумме 26 руб., всех безгра-
мотных лиц – 3074544 руб. 

Следующей заботой наркома стало расширение сети школ и укре-
пление материальной базы лечебных учреждений. Одновременно 
предусматривалось формирование мощной сети культурно-просвети-
тельных учреждений – библиотек, клубов, «красных чумов». Известен 
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факт, что И. Н. Винокуров, работая в Москве в 1925 г. постоянным пред-
ставителем ЯАССР, организовал сбор литературы с российских городов. 
Ему удалось собрать 50000 тыс. книг. Собранные книги были переданы в 
фонд национальной библиотеки г. Якутска.

В декабре 1924 г. он избирается председателем Совета народ-
ных комиссаров ЯАССР. На этом посту И. Н. Винокуров с поддержкой 
М. К. Аммосова, П. А. Ойунского, И. Н. Барахова провел большую работу 
в формировании государственности Якутии в форме автономной рес-
публики. В первую очередь решались задачи по окончательному уста-
новлению внешних границ региона. Совнарком под его руководством 
совместно с Якутским центральным исполнительным комитетом при-
няли 3 марта 1924 г. историческое постановление, где выражался «энер-
гичный протест против проектируемых Дальревкомом и Иркутским 
губисполкомом отторжений» Алдано-Тимптонского, Тунгиро-Олек-
минского, Майского районов, Колымского округа и Витимской воло-
сти Ленского округа. Кроме того, поднимался вопрос о присоединении 
п. Аян к Якутии, с перспективой в будущем к выходу Охотскому морю, 
восстановления торговых связей с Японией, США. 

Сельское хозяйство. Правительство Якутии под руководством 
И. Н. Винокурова большое внимание уделяло восстановлению и подъему 
сельского хозяйства. Принимались меры по объединению разрознен-
ных артелей и индивидуальных ремесленников в единую промысловую 
кооперацию, поощрялся и местный товаропроизводитель. В 1925 г. на 
Учредительном съезде уполномоченных сельскохозяйственных коопе-
ративов и кредитных товариществ Иван Николаевич предлагал в ос-
нове сельскохозяйственной кооперации поставить не снабженческие 
операции, а производственные – устройство общественных изгородей, 
осушение озер, общественная косьба. Был введен льготный кредит 
деньгами, сельскохозяйственными машинами и орудиями улусному 
населению, освобождение маломощных хозяйств от уплаты единого 
сельскохозяйственного налога, образование местных семенных фондов 
и т. д. В 1924 г. правительство Якутии выделило 1/5 своего бюджета, или 
300000 рублей на снабжение нуждающихся хлеборобов качественным 
посевным материалом. На эти средства было приобретено 70000 пудов 
хлеба, которые раздали населению с целью расширения их посевов.

Промышленность. Для становления и развития индустриализа-
ции, формирования добывающей промышленности ставились задачи о 
научно-исследовательских экспедициях по изучению природных энер-
гоемких ресурсов. Уделялось вниманию созданию обрабатывающих 
отраслей, как переработка животной и древесной продукции. Прави-
тельство Якутии настойчиво отстаивало интересы ЯАССР в эксплуата-
ции Алданских золотых приисков. 
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Финансовая политика. С целью выравнивания цен на сельскохо-
зяйственную и промышленную продукцию снижались цены на ввози-
мые товары. Для пополнения государственной казны обоснованно был 
выдвинут вопрос об отчислении 10% прибыли Русско-Азиатского сы-
рьевого общества, занимавшегося закупкой ценной пушнины. 

Для обеспечения северного малочисленного коренного населения 
необходимыми товарами, перед центром ставился вопрос о беспошлин-
ном ввозе грузов в арктические районы. При нем впервые было введено 
такое понятие, как «северный завоз». 

Инфраструктура. По развитию инфраструктуры республики был 
разработан и представлен Совнаркому СССР проект об установлении 
воздушного сообщения с Якутией, строительства железной дороги 
«Якутск-Амур». За республикой закреплялись пароходы, принадлежа-
щие ранее купцам, что послужило основой для создания Ленского реч-
ного пароходства. Между улусами устанавливалась радиотелеграфная 
связь. 

Роль представителя ЯАССР И. Н. Винокурова в Москве

Летом 1925 г. Винокурова направили в Москву представителем 
ЯАССР при Президиуме ВЦИК. Именно в этом качестве он внес боль-
шой вклад в развитие родной республики. Иван Николаевич был не 
просто посредником между ЯАССР и Федерацией, но и отстаивал и за-
щищал интересы Якутии на всех правительственных уровнях. И. Н. Ви-
нокуров вошел в состав особой делегации СНК ЯАССР, членами которой 
стали председатель СНК М. К. Аммосов и член ЦИК СССР И. Н. Барахов. 
В 1925 г. они составили докладную записку в ответ на необоснованные 
притязания Дальневосточного края на Алданский округ Якутии. В до-
кументе аргументированно подтверждалась историческая тесная связь 
Алданских золотых приисков с речной системой р. Лена. 

Довод дальневосточников, что Алданский округ заселен не яку-
тами, а тунгусами, вызвал встречный вопрос руководства республики 
на счет общности тунгусов, амурских крестьян и казаков. Тунгусы из-
древле владели якутским языком и культурой. Это было необходимо, 
так как они поддерживали с якутами торговые отношения, занимались 
заготовкой пушнины, которую отправляли в г. Якутск. Так была дока-
зана тесная связь Алданского округа с Якутией. В результате в 1926 г. 
СНК РСФСР подтвердил принадлежность Алданского округа ЯАССР. Так 
удалось отстоять не только Алданский округ, но и территориальную це-
лостность автономной республики. 

И. Н. Винокуров избирался членом Экономического совета (ЭКОСО) 
РСФСР, руководимого Сталиным и членом Конституционной комиссии 
ВЦИК. По заданию правительства принимал участие в урегулировании 
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границ между Казахской и Киргизской ССР, в разработке проектов кон-
ституций ряда автономных республик, избирался членом ЦИК СССР. 
Вместе с М. К. Аммосовым, И. Н. Бараховым, П. А. Ойунским, С. М. Ар-
жаковым грамотно, последовательно и настойчиво решал вопросы со-
юзного треста «Алданзолото», финансирования нужд ведомств Якутии. 

В сентябре 1933 г. Ивана Николаевича вновь назначили предста-
вителем ЯАССР при Президиуме. На этот раз он много внимания уде-
лял подготовке национальных кадров, по вопросам развития культуры, 
продолжил работу по организации изучения производственных отрас-
лей Якутии. 

Посмертная репрессия

ЦК ВКП(б) от 9 августа 1928 г. утвердил постановление «О положе-
нии в Якутской организации ВКП(б)». В постановлении было указано, 
что «обком при проведении политики партии по привлечению наци-
ональной интеллигенции к советской власти допустил ряд ошибок», 
«оказал поддержку националистически настроенной якутской ин-
теллигенции». Постановление стало основой для проведения «разо-
блачения буржуазного национализма» в республике, началом новых 
политических преследований, репрессий. Известно письмо И. В. Стали-
ну и В. М. Молотову, подписанное М. К. Аммосовым, И. Н. Бараховым, 
И. Н. Винокуровым о несправедливом обвинении, недоверия к Якутии 
со стороны центральной власти, возникшего после постановления ЦК 
ВКП(б). И. Н. Винокуров как дальновидный политик глубоко понимал 
последствия этого документа.

15 января 1935 г. в Москве Иван Николаевич Винокуров неожидан-
но скончался. Президиум ЦИК ЯАССР от 20 января 1935 г. принял ре-
шение об увековечивании памяти И. Н. Винокурова, члена ЯЦИК, члена 
обкома ВКП(б), представителя ЯАССР в ВЦИК. Его имя было присвоено 
новой неполной школе Таттинского улуса, Якутскому кооперативному 
техникуму, республиканской национальной библиотеке. Были назначе-
ны две ежемесячные стипендии его имени лучшим студентам Рыбно-
го и Кооперативного техникумов г. Якутска и две стипендии студентам 
Промакадемии, г. Москва. 

Но через 4 года, 28 мая 1938 г., Иван Николаевич Винокуров ре-
шением Президиума Верховного Совета ЯАССР был признан «врагом 
народа» как один из создателей якутской контрреволюционной ор-
ганизации, обвинили во вредительстве и шпионаже в пользу Японии. 
И только недавно, в 2003 г., имя Ивана Николаевича Винокурова было 
восстановлено [1].

В настоящее время идет большая работа по увековечиванию имени 
И. Н. Винокурова. В октябре 2016 г. была установлена мемориальная до-
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ска на стене Бузулукского технологического института, филиала Орен-
бургского государственного университета. К 100-летию образования 
ЯАССР издана книга о жизнедеятельности И. Н. Винокурова. Планирует-
ся поставить памятник и присвоить имя одной из новых улиц г. Якутска. 

Заключение

В исследовании проведена периодизация его жизнедеятельности, 
уточнены основные этапы его работы, систематизирована его деятель-
ность. Поставлена оценка роли И. Н. Винокурова в формировании и раз-
витии государственности республики. 

Изучая биографию И. Н. Винокурова, мы пришли к выводу, что он 
один из ярких неординарных личностей 1920–1930 гг. XX в. Его деятель-
ность как политика, государственного деятеля проходила в сложный 
период формирования и развития государственности Якутии. Тогда 
особенно нужны были ответственные, обладающие высокими орга-
низаторскими способностями личности. Иван Николаевич Винокуров 
обладал всеми необходимыми качествами. Народный комиссар про-
свещения, здравоохранения, торговли и промышленности, снабжения. 
Возглавлял неоднократно правительство ЯАССР, назначался предста-
вителем ЯАССР при Президиуме ВЦИК в Москве. Иван Николаевич от 
имени правительства ЯАССР с честью отстаивал и защищал интересы 
и права Якутии. Многое, то, что он создавал, предлагал во всех сферах 
общества, в сельском хозяйстве, в развитии промышленности, инфра-
структуре имели экономическое, культурное прогрессивное значение. 
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В данное время исследование жизни и деятельности Ивана Нико-
лаевича Винокурова, известного партийного, государственного деятеля 
молодой Якутской автономии, его вклад в развитие ЯАССР является од-
ной из актуальных тем. 

И. Н. Винокуров работал наркомом просвещения и здравоохране-
ния; наркомом торговли и промышленности ЯАССР; наркомом снабже-
ния ЯАССР.

Винокуров является забытым наркомом ЯАССР, поэтому я считаю, 
что изучение его жизни заслуживает большого внимания. 

Жизнь и деятельность И. Н. Винокурова

Иван Николаевич Винокуров родился 25 марта (7 апреля) 1893 г. 
в Тюбясинском наслеге Дюпсинского улуса Якутского округа Якутской 
области в семье русского сына дьяка, который был изгнан из семьи и 
батрачил у тунгусов. Поэтому Иван с 4 лет воспитывался в семье род-
ственника отца – священника Хаяхсыткой церкви Семена Попова. 
В 1904–1906 гг. он обучался в Хаяхсытской церковно-приходской школе. 
В 1906–1910 гг. за казенный счет продолжил учебу в Якутском духовном 
училище, а в 1910–1915 гг. – в Якутской духовной семинарии, где отли-
чился в учебе и был рекомендован для продолжения учебы в Казанской 
духовной академии, где также выделялся отличной успеваемостью и хо-
рошим поведением. С помощью профессора Н. Ф. Катанова ему удалось 
перевестись на естественный факультет Казанского университета, где 
проучился с 1917 по 1918 гг. 

В 1918 г. во время Гражданской войны на Урале, в Поволжье и в Си-
бири Винокуров служил политработником в штабе 5-й конной армии, 
в одно время воевал в составе легендарной 25-й Чапаевской дивизии. 
В 1918–1919 гг. работал учителем в Сорочинской школы 2-й ступени в 
Самарской губернии; 
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1920–1923 гг. заведовал Бузулукским отделом народного образова-
ния Самарской губернии.

Сохранились данные о его работе в этот период начальником про-
довольственного отряда Самарской губернии и председателя правления 
Самарского губернского союза работников просвещения. В эти годы он 
женился на учительнице Елизавете Агрономовой, у них появились дети 
Виктор и Татьяна. 

22 июня 1923 г. пленум Якутского обкома РКП(б) с участием 
М. К. Аммосова и других заслушал телеграмму И. Н. Барахова о пригла-
шении Винокурова на работу в Якутию. 

По прибытии в Якутию 28 сентября 1923 г. он был назначен нар-
комом просвещения, с 5 ноября 1923 г. – наркомом здравоохранения 
Якутии. Вместе с наркомом внутренних С. М. Аржаковым были инициа-
торами издания народной газеты на якутском языке «Кыым». 

С 9 февраля 1924 г. Винокуров стал заместителем председателя СНК 
ЯАССР, а с декабря 1924 по июнь 1925 гг. – председателем СНК ЯАССР. 
Его работа осуществлялась успешно, несмотря на периодически возни-
кавшие повстанческие движения. 

30 марта 1924 г. Винокуров выступил с докладом «О ликвидации 
неграмотности в Якутии». На третьей сессии ЯЦИК 2-го созыва, где 
сравнил ситуацию в центре, где на тысячу человек приходилось 468 че-
ловек неграмотных, то есть 54% населения было грамотным, тогда как в 
Якутии, по данным 1917 г., имелось лишь 2% грамотных, при этом зна-
чительный процент грамотности приходился на русских, составлявших 
малую долю населения. В связи с этим XI Съезд Советов постановил 
ликвидировать неграмотность к 10-й годовщине Октябрьской револю-
ции, что было вполне осуществимо. 

По расчетам Ивана Николаевича, для обучения 118965 неграмот-
ных требовалось 1056 учителей, он составил подробный план по осу-
ществлению ликвидации неграмотности. Сессия ЯЦИК утвердила план 
Винокурова, по которому планировалось проводить учебные занятия 
на родном языке для каждого коренного народа ЯАССР. 

С 1924 г. Винокуров ввел в республике единые трудовые школы 
(ЕТШ), в которых обучались молодые люди обоих полов с 8 до 19 лет. 
ЕТШ состояло из двух концентров. Первый концентр охватывал первые 
4 года обучения и второй концентр – три последних года учебы. Вы-
пускники второго имели право поступления в вузы. В документе регла-
ментировались обязанности зав. школой, учителей, санитарного врача, 
технического персонала и школьного совета. В школе функционировало 
детское самоуправление. Изучение природы и общества осуществля-
лось в контексте теории и практики трудовой деятельности. Учебный 
был тесно связан с местным производством. Школьные занятия про-
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должались 10 месяцев в году. 
20 сентября 1924 г. Винокуров выступил с отчетом на IV Сессии 

ЯЦИК 2-го созыва, где констатировал о наличии «жалких остатков» 
здравоохранения после окончания Гражданской войны. В Якутии на 
1923–1924 гг., кроме окружных больниц в городах и одной участковой 
больницы в Сунтаре, не было иных медицинских учреждений. Поэтому 
в республике было запланировано увеличение коек до 240, когда одна 
койка приходилась на 1141 человек. Через год Якутия имела уже 345 
коек, и теперь одна койка приходилась на 794 человека. Поэтому в сме-
ту в 1924–1925 гг. было внесено еще 200 дополнительных коек, то есть 
всего для Якутии планировалось 547 коек, то есть одна койка приходи-
лась на 500 человек в то время, как в центре этот показатель колебался 
от 400 до 600. 

С весны 1924 г. начали лечение больных туберкулезом в местных 
санаториях. В Якутию были приглашены венерологические отряды. Ре-
гулировались цены на медикаменты. 

В 1925–1928 гг. Винокуров был представителем Якутской АССР при 
Президиуме ВЦИК. 

Иван Винокуров, Максим Аммосов и Исидор Барахов предлагали 
председателю СНК и Совету труда и обороны (СТО) СССР В. В. Куйбыше-
ву установить воздушное сообщение с Якутией. Выдвинули идею строи-
тельства железной дороги «Якутск–Амур», которая должна была связать 
Якутскую АССР с Сибирью. 

22 марта 1930 г. Бюро Якутского обкома ВКП(Б) утвердило И. Н. Ви-
нокурова временно исполняющим делами председателя СНК Якутского 
АССР. Параллельно в 1930–1932 гг. Иван Николаевич обучался в Москов-
ской торговой академии. В 1932 г. его назначили наркомом снабжения 
ЯАССР, где он добивался энергичных мер для завоза товаров продуктов 
в республику и всячески об угрозе «товарного голода» в Якутии. 

Винокуров избирался членом Экономического совета (ЭКОСО) во 
главе со Сталиным. Он был делегатом XII Съезда РКП(б) от Самарской 
губернии, XV Съезда ВКП(б) от Якутской АССР. В 1927 г. на IV Всесоюз-
ном съезде Советов был избран членом ЦИК СССР. 

По заданию руководства страны он, как член ЦИК, участвовал в 
урегулировании границ между Казахской и Киргизской СССР, в разра-
ботке конституций ряда автономных республик. Будучи постпредом в 
1933 г. Винокуров много внимания уделял подготовке национальных 
кадров, культурному строительству, продолжил работу по организации 
изучения производительных сил Якутии. 

У него было много планов и идей насчет развития республики, но к 
сожалению его планам не суждено было сбыться. 15 января 1935 г. Иван 
Николаевич Винокуров в возрасте 41 год скончался в г. Москве и был 
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похоронен в Новодевичьем кладбище. Президиум ЯЦИК и СНК ЯАССР 
приняли 20 января 1935 г. постановление об увековечении его памяти. 
Однако 22 декабря 1938 г. на собрании Президиума Верховного Совета 
ЯААСР, в связи с признанием посмертно врагом народа по статье 58-1А 
УК РСФСР, были отменены: персональная пенсия его жене, стипендии 
его имени студентам учебных заведений, присвоение его имени стро-
ящейся школе в Таттинском районе, кооперативному техникуму и Го-
сударственной Национальной библиотеке в г. Якутск. Впоследствии его 
семья насильственно была выселена из квартиры в городе Якутске без 
предоставления другого жилого помещения. Реабилитирован указом 
Президента РФ 26 апреля 1994 г. 

Таким образом, Иван Николаевич Винокуров внес огромный вклад 
в становлении национальной государственности, политики и развития 
молодой ЯАССР. 

Семья И. Н. Винокурова

Винокуров И. Н. в 1920 г. женился в г. Бузулуке Самарской губер-
нии на Елизавете Петровне Агрономовой. Она родилась в этом городе 
в 1901 г. в малообеспеченной мещанской семье. Отца лишилась рано, 
поэтому воспитывалась сестрой – педагогом начальной школы. В 1907 г. 
окончила Бузулукскую гимназию. В 1908 г. в г. Санкт-Петербурге посту-
пила на «Высшие женские Бестужевские курсы», но, не имея средств, 
вынуждена была оставить учебу. 

В 1912–1922 гг. работала учителем, заведующей начальной школой 
г. Бузулука, затем в 1923–1932 гг. – в г. Якутске, в 1932–1933 гг. работала 
в Якутском педтехникуме. 

В 1932 г. И. Н. Винокуров с семьей переехал в Москву, Елизавета 
Петровна работала учителем, затем завучем и директором Московской 
школы, инспектором Районо. 

Винокуров и Винокурова имели двух детей – Татьяну и Виктора. 
После смерти Ивана Николаевича семья осталась жить в Москве. Дочь 
Татьяна Ивановна (1921–1981), по мужу Киселева, окончила Педаго-
гический институт, работала учителем и заведующей школой. Татьяна 
Ивановна имела сына Андрея (1947–2012) и внучку Ольгу Андреевну. 

Сын Виктор Иванович (1923–1998) окончил Военно-авиационную 
школу пилотов в г. Балашове. Когда началась война, ушел на фронт. 
В 1943 г. получил тяжелое ранение, в 1944–1945 годах – водитель-меха-
ник танка Т–34, с боями дошел до Берлина. Награжден медалью «За по-
беду над Германией», орденом Отечественной войны II степени. После 
войны окончил Московскую географическую школу, отделение электро-
разведки. После работал в Государственной союзной географической 
конторе по поиску нефти и газа. По своей специальности работал в Ал-



73

бании, Китае и Индии. 
Винокуров имел двух детей: дочь Наталия Викторовна (1950 г., по 

мужу Иванова), имеет внука Максима Владимировича Иванова, правну-
ков – Елизавету Максимовну и Тимофея Максимовича. 

Сын Владимир Викторович (1953–1999) имел сына Григория Вик-
торовича и дочь Александру Владимировну, внука и внучку И. Н. Вино-
курова. 

Винокуров И. Н. – один из выдающихся личностей нашей родной 
Якутии.

Ивана Николаевича отличала небывалая активность и упорство в 
достижении цели даже в неблагоприятных условиях изменения поли-
тики центра. В его подходе как государственного деятеля всегда при-
сутствовало определение «цены вопроса», финансовый расчет доходов 
и расходов того или иного проекта. В период НЭП-а он успешно решал 
вопросы развития просвещения, борьбы с социальными проблемами. 
Особое внимание Иван Николаевич уделял кадровой политике – соз-
данию благоприятных условий для деятельности партийно-советских 
руководителей, набор в партаппарат новых лиц из числа коренных жи-
телей, привлечение к сотрудничеству национальной интеллигенции, 
общества «Саха омук», амнистированных повстанцев и эмигрантов. 
Тактично им разрешались земельные конфликты между гражданами. 
Оказывалась комплексная поддержка малочисленным народностям Се-
вера. 

Как мы видим, Иван Николаевич Винокуров был и является одним 
из выдающихся личностей нашей родной Якутии. Все его заслуги пе-
ред молодой Якутской АССР и своим народом заслуживают памяти и 
уважения. Но, к сожалению, он был несправедливо (посмертно) репрес-
сирован и был стерт со страниц истории Якутии. Иван Николаевич не-
заслуженно забытый народный комиссар ЯАССР. 

Я считаю, что никто не должен быть забыт, и поэтому с целью уве-
ковечения и популяризации имени И. Н. Винокурова мы провели опрос 
в онлайн-режиме, охват которого составил 176 человек. Опрос содержал 
краткую информацию о нем. 

Из 176 респондентов: 
– 8,3% – обучающиеся школ, то есть до 18 лет; 
– 26% – молодежь от 18 до 35 лет; 
– 65,7% – старше 35 лет. 
Опрос состоял из следующих вопросов: 
– Интересуетесь ли вы историей родного края? 
– Знаете ли вы известных якутских деятелей, сыгравших большую 

роль в становлении ЯАССР?
– Назовите известных общественных и политических деятелей 
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Якутии ХХ в., которых вы знаете?
– Знали ли вы что-нибудь об Иване Николаевиче Винокурове до 

этого момента? 
– Считаете ли вы, что необходимо увековечить его имя в Якутии? 
– Была ли вам интересна и полезна данная информация? 
Также опрос содержал информацию об Иване Николаевиче.
На первый вопрос 78% ответили «да», что они интересуются исто-

рией Якутии; 18,2% ответили «не очень»; 1,2% ответили «нет».
Второй вопрос: 66,5% ответили «да»; 25,9% ответили «не очень»; 

7,6% ответили «нет». 
Третий вопрос: большинство написали, что знают Платона Ойун-

ского, Максима Аммосова, Исидора Барахова. Также некоторые 
указали А. Ф. Боярова и несколько респондентов назвали В. В. Никифо-
рова-Кюлюмнюр. 

На четвертый вопрос о том знали ли они кто такой Винокуров: 
36,9% ответили «нет»; 32,7% ответили «да»; 30,4% усложняются с отве-
том. 

Пятый вопрос: 91,2% ответили «да»; 3,3% ответили «нет»; 6,5% от-
ветили «не очень».

Шестой вопрос: 84,8% респондентов ответили «да»; 2,3% ответили 
«нет»; 12,9% ответили «не очень». 

Данные, переведенные на диаграмму, продемонстрированы на 
презентации. 

По результатам данного опроса выявлено: большинство респон-
дентов выразили поддержку по поводу увековечения его имени, а также 
людям была полезна данная информация. 

Основное большинство так же ответило, что интересуется историей 
своей родной республики, и это очень радует меня. 

Я очень надеюсь, что моя работа послужит началом всеобщего уве-
ковечения имени выдающегося человека из народа саха. В дальнейшем 
мы планируем продолжить работу над данной темой и добиться при-
знания его имени среди таких людей, как Аммосов, Ойунский, Барахов 
и других не менее значимых личностей. 

В наши планы также входит создание проекта по теме: «Установка 
монумента или площади имени И. Н. Винокурова с его бюстом на тер-
ритории с. Чурапча или Арылах». 

Заключение

Я считаю, что Иван Николаевич Винокуров является выдающимся 
политическим и общественным деятелем Якутии. И люди должны знать 
о нем. 

Это человек, который наряду с такими людьми, как Ойунский, Ам-
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мосов, Барахов стоял у истоков развития нашей республики. Он посвя-
тил себя службе и работе во благо своей родной земли. 

По его инициативе правительство занялось проблемами здравоох-
ранения и социального благополучия людей после Гражданской войны 
и в первые годы становления Советского государства. 

Лично я считаю, что подрастающее поколение должно знать таких 
людей и брать с них пример. Надеюсь, что текущая конференция сдела-
ет шаги и существенно повлияет на увековечение его имени. 

В итоге хочу сказать, что лично я сам буду продолжать изучать 
жизнь и деятельность Ивана Винокурова.
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Платон Алексеевич Ойунский – удивительно разносторонний та-

лант. Он был выдающимся поэтом, прозаиком, драматургом, фолькло-
ристом, лингвистом, государственным, политическим деятелем.

Большой поэт, талантливый художник слова, каким, несомненно, 
был П. А. Ойунский, это прежде всего уникальная и неповторимая лич-
ность, творческая индивидуальность. 
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Также я хочу рассказать про великий столетний план – это коллек-
тивный проект якутян о будущем республики в условиях глобализации. 
Проект инициирован молодыми специалистами разных сфер деятель-
ности и вдохновлен произведением основоположника якутской лите-
ратуры Платона Алексеевича Ойунского «Великий столетний план», в 
котором писатель и общественный деятель в 1927 г. отразил этапы раз-
вития Якутии по десятилетиям до 2027 г. 

Платон Алексеевич Ойунский

Платон Слепцов, известный как Ойунский, родился в 3-м Жохсо-
гонском наслеге Таттинского улуса (района). Это село в Якутской обла-
сти. Дата рождения – 11 ноября 1893 г. Имя новорожденному крепышу 
дали в честь его дяди и согласно церковному календарю. К сожалению, 
он повторил мученическую судьбу святого, именем которого был на-
зван. Ведь святой Платон не поддался на уговоры властителя Агриппи-
на отречься от веры и поэтому был обезглавлен.

Отец Алексей Слепцов и его жена много работали, чтобы вырастить 
десятерых детей, но шестеро из них умерли. Но они были крестьянами, 
и их доход сильно зависел от погоды. Во время 2-летней засухи им при-
шлось продать скот, и семья обеднела. Часто они питались одной рыбой, 
не имея даже хлеба. Рядом не было образовательных учреждений, что 
закрывало детям путь к образованию и другим занятиям, кроме земле-
делия. Поэтому только в 1906 г., когда рядом с домом Платона откры-
лась школа, он начал учиться и быстро стал лучшим учеником.

В свободное от уроков и домашней работы время мальчик увлекся 
национальным эпосом, считая, что Олонхо лежало в основе мировоз-
зрения древних якутов. В дальнейшем он научился импровизировать 
на нескольких направлениях этого народного сказания. 

Детство и юность

Родители мальчика – обычные крестьяне, хотя по материнской ли-
нии у него было много родственников из известного в Якутии шаман-
ского рода. А придуманная фамилия, образованная из слов «ойуун» и 
«уус», что переводится как «из рода шаманов», только подчеркивает его 
принадлежность к этим народам.

Мать и отец много трудились, чтобы обеспечить десятерым детям 
достойную жизнь, а когда на Якутию опустилась засуха, продолжающая 
2 года, они вынужденно продали скот. Не имея другого дохода, семья 
обеднела. А отсутствие учебных учреждений в округе не давало возмож-
ность детям получить профессию и заниматься чем-то, кроме земледе-
лия.
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В 1906 г., когда Платону было 13 лет, рядом с его домом открыва-
ется школа. Ее основателем стал Матвей Сивцев, человек энциклопе-
дических знаний, он и был первым учителем мальчика. Ойунский стал 
лучшим учеником школы, там он получил базовые знания, а учителя 
отмечали его любознательность и постоянное стремление к обучению.

Поскольку с детства Платон подавал большие надежды, благодаря 
помощи многочисленных родственников и неравнодушных сельчан, 
юноша отправляется в Якутск и там в 1910 г. поступает в Городское че-
тырехклассное училище. А еще через 4 года в его биографии появляется 
Якутская учительская семинария. Там он начинает приобщаться к об-
щественной жизни и даже вступил в ряды «Юных социал-демократов».

Карьера и творчество

С окончанием в 1917 г. семинарии Ойунский одновременно всту-
пает в должность председателя Совета рабочих солдатских депутатов 
Якутска. В те годы стал проявляться его талант как оратора. Заботясь 
о судьбе родных мест, он посещает молодежные кружки национальной 
интеллигенции и даже становится участником подпольных собраний 
ссыльных социал-демократов.

И хотя творчество в биографии Платона появилось еще в юности, 
его первые стихи опубликовали только в 1917 г. А 1919-й стал для ка-
рьеры писателя наиболее продуктивным, поскольку тогда он создал 
произведение под названием «Син биир буолбаат?» («Не все ли рав-
но?), сделавшее его известным. Рассказы, драмы, повести и другие кни-
ги мужчины внесли в списки золотого фонда литературы народа саха. 
Кроме того, Ойунский занимался переводами мировой литературы и 
русской классики на якутский язык.

Дальнейшее образование Платон получает в Томском учительском 
институте на историческом факультете. Одновременно участвуя в об-
щественной жизни, он даже вступает в ряды Красной гвардии, а револю-
цию 1917 г. встречает с восторгом, надеясь, что она поможет вырваться 
народу из вековой отсталости.

В 1918 г. становится членом КПСС. Когда Якутский областной совет 
не принял советскую власть, Платон отправился на родину и пытался 
убедить жителей признать ее и подчиняться. Однако контрреволюцион-
ные силы победили, в результате чего Ойунского арестовали и выслали 
из Якутии. Следующие 2 года он преподает в Томске в Казанской на-
чальной школе, а в 1920 г. возвращается на родину.

В 1924 г. Платон встал во главе Совета якутской письменности и 
значительно совершенствует письмо родного народа. А через 6 лет ста-
новится аспирантом НИИ национальностей при ЦИК СССР, успешно 
защищает диссертацию, став первым ученым в области родного языка 
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якутов. В 1934 г. Ойунский становится председателем Союза правления 
писателей и находится в этой должности до 1938 г.

Тем временем близился 1937 г., который ознаменовался для совет-
ских граждан многочисленными репрессиями и тюремным заключе-
нием. У власти тогда находился Иосиф Сталин, который хотел посадить 
всех.

Поначалу ничего не предвещало беды. Платона Алексеевича вы-
двигают на пост депутата в Советы национальностей Верховного 
Совета, в результате голосования мужчина набирает наибольшее коли-
чество процентов и отправляется в Москву. Вернуться обратно мужчи-
на так и не успел, его тайно арестовали и вернули в столицу. Объявив 
«врагом народа», Платона помещают в Бутырскую тюрьму. Мужчине 
инкриминировали руководство буржуазно-националистической кон-
трреволюционной организацией, за что в ту пору полагался расстрел 
«вольнодумцам», действующим против интересов советской власти.

Личная жизнь

Семья для Платона всегда стояла на первом месте. Первой же-
ной Ойунского стала Фекла Сокольникова – актриса Якутского театра. 
На  момент свадьбы женщина болела туберкулезом, поэтому прожили 
молодые всего полгода вместе, а в 1923 г. женщина умерла.

Дальше он строит личную жизнь с Татьяной Александровой, их 
сов местная дочь умерла в младенчестве. Женщина тоже болела и скон-
чалась в 1930 г. А позднее Платон женится на Акулине Борисовой, 
женщина подарила ему четверых детей, двое из которых умерли в ма-
леньком возрасте. 

Смерть

Находясь в заключении и под постоянным прессингом, Ойунский 
не предал ни одного своего коллегу, писателя или ученого, а показания, 
которые все-таки числятся за Платоном против друзей, были выбиты 
сотрудниками НКВД насильно. Мужчина пытался запутать следствие, 
сначала признавал себя виновным, а потом отказывался от показаний.

Смерть Платона Ойунского наступила в тюремной камере осенью 
1939 г. Со слов доверенного врача Якутского областного совета профес-
сиональных союзов Бекренева М. М., причиной смерти стал туберкулез 
легких, который мужчина заработал в тюрьме и несколько лет им болел. 
Вскрытие подтвердило диагноз.

Тело писателя было захоронено на общегородском кладбище, в 
специально отведенном для заключенных месте. Такие могилы не 
оформлялись портретом или фото умершего, им присваивался поряд-
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ковый номер, который вносился в акт о смерти и в личное дело чело-
века.

Несмотря на отсутствие нормально оформленной могилы, память 
Платона все же увековечили в названии улиц в населенных пунктах 
Якутии, аэропорта в Якутске и даже установили памятник на централь-
ной площади города. В 1955 г. его полностью реабилитировали.

Столетний план

Проект «Столетний план развития» направлен на определение 
стратегии развития и формирование образа будущего Якутии. Предсто-
ит большая работа по сбору материала, исследованию, работе с насе-
лением. Подведение итогов всех данных должно завершиться к концу 
года.

Инициативы

В преддверии 100-летия образования Якутской АССР во всех му-
ниципальных образованиях Якутии пройдут встречи – стратегические 
сессии по обсуждению и выявлению инициатив на местах, задач на дол-
госрочное планирование в развитии районов, рассмотрят роль и значе-
ние каждого улуса или района в общей стратегии республики. При этом 
важно, чтобы жители республики проявили активную гражданскую по-
зицию: высказывали свое мнение, находили сильные стороны своего 
улуса или района, и вносили предложения в каком направлении можно 
было бы работать

Итог

К диалогу приглашаются все жители республики. Предложения и 
идеи могут быть направлены в редакции улусных газет и на сайт проек-
та. Итогом проекта должен стать документ, который отразит общий на-
родный настрой всего населения Республики Саха (Якутия). Он будет 
опубликован на официальном сайте проекта и внесен на рассмотрение 
Правительства и Госсобрания Республики Саха (Якутия).

Заключение

П. А. Ойунский… – великая и трагическая фигура ХХ в.: 
– поэт и революционер; 
– писатель и публицист; 
– романтик и прагматик; 
– идеалист и материалист; 
– созидатель и государственник; 
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– борец за самоопределение и за единство. 
Становление государственности и рождение ЯАССР непосред-

ственно связано с именем Платона Ойунского. 
Он отдавал много сил и энергии развитию письменности и печа-

ти на родном языке, книгоиздательского дела, народного образования, 
нау ки и культуры в республике.

Также хотелось бы сказать, что Платон Алексеевич был новатором 
письменного диалога и диалектических форм в философии. По сути, 
именно он придумал идеализм, который оказал огромное влияние на 
развитие культуры и искусства. Развивал идею бессмертия души и силь-
но повлиял на всю христианскую философию.

Последнее, что хочу сказать, благодаря «Великому столетнему пла-
ну» Платона Ойунского, в котором он отразил этапы развития нашего 
региона по десятилетиям, стартовал проект «Столетний план разви-
тия», направленный на определение стратегии развития и формирова-
ние образа будущего республики. 
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МКОУ «СОШ № 9 имени Р. В. Лонкунова», 
Мирнинский район, Республика Саха (Якутия)

Максимов Иван Тимофеевич – государственный и общественный 
деятель. Член ЯЦИК и Президиума ЯЦИК VIII созыва. 

Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1945 г.), «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.).

Иван Тимофеевич Максимов родился 4 мая 1892 г. в Кятчинском 
наслеге Олекминского округа Якутской области в семье крестьянина.

1906 г. – окончил двухклассное училище во II Нерюктяйском насле-
ге Олекминского округа. 

1906–1919 гг. – конторщик, продавец, приемщик в купеческой фир-
ме «Черемных, Федоров и компания», продавец в Кыллахском коопера-
тиве. При этом Ивану приходилось много ездить по делам торговли по 
всей территории Якутской области, но и далеко за его пределами.

1919–1930 гг. – заведующий пушным отделом, заместитель предсе-
дателя правления Якутского областного союза кооперативов «Холбос».

1931–1936 гг. – председатель правления Якутского республиканско-
го союза интегральной кооперации (Интегралсоюза).

1936–1938 г. – представитель Якутской АССР при Восточно-Сибир-
ском крайисполкоме.

1938 г. – заместитель, с августа по декабрь исполняющий обязанно-
сти представителя Якутской АССР при Президиуме ВЦИК. 

Вышло постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 
3 декабря 1938 г. о ликвидации в Москве представительств всех авто-
номных республик. 

По приказу И. Т. Максимова от 8 декабря приступили к собственно 
ликвидации. Примечательно, что весь архив, включая отдельные дела 
за 1920-е гг., И. Т. Максимов отправил в Якутск. 

В 1939 г. И. Т. Максимов поступил на новую работу в Наркомат тор-
говли РСФСР, в Управление торговли начальником сектора продоволь-
ственных товаров. 

Иван Тимофеевич был хорошим специалистом, изучил практику 
северного завоза грузов, поднял на новый уровень кооперацию респуб-
лики, позднее успешно работал в системе наркомата главк – «Главсе-
верторг». 

С 1953 г. на заслуженном отдыхе.
Иван Тимофеевич Максимов умер 24 ноября 1979 г. 
Он был очень скромным, талантливым человеком. Всего, чего он 

достиг в жизни, он добился огромным трудом, умением учиться. Ум, 
верность слову, умение хранить коммерческую тайну, легко сходиться с 
людьми – вот отличительные черты его характера. 
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Ветеран якутской кооперации А. В Паулин называл Максимова 
«опытным кооператором, талантливым практиком экономистом»

Похоронен в г. Москве. 
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Иван Николаевич Винокуров стоял у истоков…

Карина Саяновна Готовцева,
ученица 10 «А» класса

МОБУ «ЯГНГ имени А. Г. и Н. К. Чиряевых», г. Якутск
Руководитель:

Екатерина Степановна Григорьева,
учитель истории и обществознания

МОБУ «ЯГНГ имени А. Г. и Н. К. Чиряевых», г. Якутск

На современном этапе развития краеведческого направления од-
ним из актуальных вопросов является изучение жизни и исследова-
ний партийно-советских деятелей. 27 апреля 2022 г. наша республика 
отмечает 100-летие со дня образования Якутской АССР. Мы с вами, 
оглядываясь назад, видим, несомненно, великих исторических лично-
стей, основателей, внесших серьезный вклад в становление автономии, 
якутской государственности – это Максим Аммосов, Платон Ойунский, 
Исидор Барахов, Степан Аржаков, которые по-настоящее время у нас 
на слуху. Но почему же среди них нет Ивана Николаевича Винокурова, 
не менее выдающегося деятеля, чем современники, наркома ЯАССР? 
Именно поэтому мы выбрали данную тему, чтобы раскрыть биографию 
выдающегося якута, о человеке неординарной судьбы, жизнь и деятель-
ность которого неразрывно связаны с историей нашей республики. 
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Государственный и политический деятель –  
Иван Николаевич Винокуров. Детство

Иван Николаевич Винокуров родился 25 марта 1893 г. в с. Арылах 
Ботурусского, ныне Чурапчинского улуса, в семье русского священника 
и якутской крестьянки. Отец Ивана из Арылаха уехал в Усть-Майский 
район, там его следы затерялись, возможно, направился еще дальше на 
север, а мать по одним данным – якутка, по другим – эвенкийка. Как 
известно, он рано осиротел и воспитывался в семье своего дяди, слу-
жившего псаломщиком в церкви. 

Арылах – родная деревня Ивана Винокурова

В возрасте 11 лет он пошел в Хаяхсытскую церковно-приходскую 
школу. В учебе Иван преуспевал. Учителя пометили его, и он продол-
жил обучение в Якутском духовном училище с 1906 по 1910 гг. Окончив 
училище, он продолжил учебу в Якутской духовной семинарии. За все 
это время показал себя как одаренный, с высоким уровнем знаний, дис-
циплинированный, умный и очень способный ученик, разрядный спи-
сок и аттестат это подтверждали. Как отмечают исследователи, юный 
Иван отличался не только способностями к обучению, но и свободолю-
бивыми и атеистическими взглядами. В 1915 г. он за казенный счет был 
отправлен учиться в казанскую духовную академию. Отучившись два 
года, переводится, по другим данным был отчислен за атеистические 
воззрения, на второй курс физико-математического факультета Казан-
ского университета. Там выучил татарский язык. Владел несколькими 
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языками: якутским, русским, немецким, французским, греческим и 
эвенкийским.

Начало трудовой деятельности

После октябрьской революции, в 1918 г. Винокуров поступил на 
службу писарем пятой конной армии, пошел участвовал в боях Граж-
данской войны в Поволжье, на Урале и в Сибири. Одно время он даже 
воевал в составе легендарной 25-й Чапаевской дивизии. Учитывая, что 
Винокуров окончил три курса Казанского университета, его опыт и 
способности оказались востребованными прежде всего в системе обра-
зования. После окончания службы в 1919 г. его отправили работать учи-
телем в Сорочинскую школу Самарской губернии. Там он встретил свою 
будущую жену – Елизавету Аграномову, работавшей учителем. В отде-
ле записей гражданского состояния города Бузулука за номером 9578 
от 15.11.1920 г. имеется запись о регистрации. Брак, по воспоминаниям 
современников, был счастливым. В браке родились двое детей – Виктор 
и Татьяна. Иван Николаевич работал учителем, позже стал заведующим 
школьным подотделом Бузулукского уездного отдела народного обра-
зования и председателем правления союза работников просвещения 
региона. По современным меркам эта должность была равна должно-
сти министру образования. Фронт работы оказался немалым, в уезде в 
то время функционировало 679 школ, где обучалось около 2000 детей. 
Кроме того, к 1920 г. из ведения собеса в народное образование было 
передано 14 детских приютов, в которых находились 927 детей. Забота 
о воспитании и обучении этих детей тоже легла на плечи Винокурова. 
Проживал в Бузулуке Иван Николаевич в доме номер 52 по улице Ярма-



85

рочной (ныне улица Галактионова). Этот дом, к сожалению, до настоя-
щего времени не сохранился. 

В 1922 г. Иван Винокуров был делегатом второго съезда учителей, 
который провел Владимир Ленин. Примечательно, что из основателей 
Ленина живым видел только Винокуров.

Возвращение в Якутию

В 1923 г. Иван Винокуров был избран делегатом от Самарской гу-
бернии для участия в съезде Рабоче-крестьянской партии большевиков. 
В Москве он встретился с Максимом Аммосовым и Исидором Барахо-
вым, которые предложили ему вернуться на родину, в связи с нехват-
кой квалифицированных кадров. После возвращения на родину в 1923 г. 
Илья Винокуров был назначен наркомом просвещения и здравоохране-
ния, заместителем председателя СНК. Первостепенным планом Ивана 
Винокурова была ликвидация неграмотности. Опыт работы в Поволжье 
помог ему организовать общество «Долой неграмотность!». Иван Нико-
лаевич начал планомерную работу по расширению сети школ и укреп-
лению материальной базы лечебных учреждений. Нарком отстаивал 
создание интернатов, «без которых школы в наших условиях существо-
вать не могут». В связи с сокращением бюджета по Якутскому округу из 
75 школ 13 были закрыты, сокращены семь школ ликвидации безгра-
мотности, три школы-передвижки, 10 изб-читален, детские площадки 
и пр. Подобные нежелательные сокращения произошли по Вилюйско-
му, Олекминскому, Ленскому, Колымскому округам и Якутску. Вино-
куров  И.  Н. говорил: «Я не коснусь тех учебных заведений II ступени, 
которые содержатся на центральные средства. Мы хотим иметь в городе 
I ступень. Наплыв велик, сотни детей приезжают из улусов в город. От-
крыв только пять школ, мы столкнулись с вопросом, куда девать осталь-
ных». В Якутске его жена – Елизавета Винокурова стала учителем одной 
из центральных школ города. 5 ноября 1923 . Винокуров стал народным 
комиссаром здравоохранения. Через четыре месяца два ведомства 
(образование и здравоохранение) под его руководством были объеди-
нены в одно. В следующем году занял пост заместителя председателя 
Совета народных комиссаров Якутской АССР. С этого года и до самой 
смерти он числился членом Якутского ЦИК. Совместно с Аммосовым и 
Бараховым Винокуров предложил председателю Совнаркома и Совета 
труда и обороны СССР Валериану Куйбышеву установить воздушное 
сообщение с Якутией. Выдвигалась также идея строительства железной 
дороги Якутск–Амур, которая должна была связать Якутскую АССР с Си-
бирью. Эти предложения предполагалось включить в пятилетний план. 
Винокуров активно боролся за выход к Тихому океану с целью восста-
новления экономических связей с Японией и США. Совнарком под его 
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руководством совместно с ЯЦИК принял 3 марта 1924 г. постановление, 
где выражался «самый энергичный протест против проектируемых 
Дальревкомом и Иркутским губисполкомом отторжений» Алдано-Тим-
птонского, Тунгиро-Олекминского, Майского районов, Колымского 
округа и Витимской волости Ленского округа. Руководство ЯАССР также 
выдвинуло стратегически важный вопрос о «выходе к морю», а именно 
о присоединении порта Айян на Охотском море к Якутии.

В своей деятельности на ниве просвещения Винокуров опирался на 
национальную интеллигенцию и широко использовал ее просветитель-
ский потенциал. На заседании объединенного пленума Якутского обко-
ма и контрольной комиссии Иван Николаевич резко выступил против 
обвинений в адрес национальной интеллигенции как врагов народа. Он 
призвал использовать «всякую интеллигентную силу». 

В декабре 1924 г. открытым голосованием Ивана Винокурова из-
брали председателем Совета народных комиссаров ЯАССР – одним из 
высших должностей в регионах СССР того времени. Он ввел единую 
трудовую школу (ЕТШ), в которой обучались молодые люди 8–19 лет 
преимущественно из семей трудящихся. Отличительной особенностью 
учебного заведения стало избавление от религиозного культа, впервые 
здесь стали обучать девочек и мальчиков вместе. Учебный план был 
тесно связан с местным производством. Предметом его особой заботы 
были разбросанность населения в районах, недостаточный охват де-
тей обучением. Нарком занимался вопросами издания учебников на 
якутском языке, активного привлечения и отзыва из других отраслей 
учительских кадров в школу. Отдал много сил и энергии культурному, 
хозяйственному и социальному строительству республики.

«Винокуров проявил гуманизм и считал бесперспективным одни-
ми репрессиями подавлять повстанческое движение. Для достижения 
успеха он настаивал на воспитательной и разъяснительной работе. 
На заседании объединенного пленума Якутского обкома и Контрольной 
комиссии 14 марта 1925 г. он предлагал согласиться на предоставление 
автономии восставшим тунгусам, но «с коммунистами, а не на основе 
бандитских лозунгов». При этом Иван Николаевич критиковал Якут-
ский обком ВКП(б) за массовые «без разбора» амнистии в ходе ликвида-
ции тунгусского мятежа 1924–1925 гг., когда мятежникам выдавали по 
150 рублей, что вызвало недовольство населения». 

Летом 1925 г. Винокуров был направлен в Москву представителем 
ЯАССР при Президиуме ВЦИК. Именно в этом качестве он внес большой 
вклад в становление государственности, развитие промышленности, 
изучение производительных сил и культурное строительство Якутии. 
Иван Николаевич был не просто посредником между ЯАССР и Федера-
цией, он являлся полномочным представителем республики и на всех 



87

правительственных уровнях смело отстаивал и защищал интересы Яку-
тии. При этом пользовался заслуженным авторитетом в высших эшело-
нах власти страны.

Максим Аммосов ставил высокие требования перед представите-
лем Якутии в Москве. Поэтому назначение Ивана Николаевича на эту 
должность можно расценить как высокое доверие. Республике в столи-
це страны требовался работоспособный человек, умеющий грамотно и 
оперативно ставить перед высшей властью жизненно важные для Якут-
ской АССР вопросы. От имени правительства Якутии Винокуров высту-
пал во всех правительственных инстанциях, в судебных и профсоюзных 
организациях. Он отстаивал ускорение индустриализации республики, 
настаивал, как и Аммосов, на комплексном научном изучении произво-
дительных сил региона, работал в тесном взаимодействии с Якутской 
комиссией Академии наук СССР.

«В бытность Винокурова представителем республики в Москве воз-
ник союзный трест «Алданзолото», – говорил кандидат исторических 
наук, заведующий сектором истории Якутии Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Егор 
Антонов. – Трудно переоценить значение приисков для страны. В Мо-
скве и Якутске приходилось решать одновременно несколько сложных 
проблем: как расселить, обеспечить питанием и зарплатой вновь при-
бывающих людей. Трудности с выдачей заработной платы возникли 
из-за отсутствия возможности быстро доставить деньги рабочим госу-
дарственных приисков. Да и сами деньги появились в Якутии всего за 
год до образования треста, заменив имевшие хождение боны. В 1925 г. 
республика отправила на Алдан 500000 рублей для погашения задол-
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женности по зарплате, к которой сама она прямого отношения не име-
ла...»

Совместно с Аммосовым и Бараховым Иван Николаевич предло-
жил Председателю СНК и Совета Труда и Обороны СССР Валериану Куй-
бышеву установить воздушное сообщение с Якутией. Они выдвинули 
идею строительства железной дороги «Якутск–Амур», которая должна 
была связать Якутскую АССР с Сибирью. Эти планы предполагалось 
включить в пятилетний план. Нельзя не сказать и о том, что при вторич-
ном назначении Винокурова представителем ЯАССР при Президиуме 
ВЦИК он много времени отдал работе по подготовке через центральные 
высшие учебные заведения национальных кадров.

Член правительства

В 1928 г. он стал наркомом торговли и промышленности Якут-
ской АССР. В 1929 г. – директором Якутторга. Винокуров, как и Аммо-
сов, настаивал на комплексном научном изучении производительных 
сил региона, тесно работал с якутской комиссией Академии наук СССР. 
В 1929 г. Винокуров участвовал в работе президиума ЦИК и СНК ЯАССР, 
рассмотревшего итоги исследования экспедицией Академии наук СССР. 
Отмечались недостатки статистико-экономического, медико-санитар-
ного, охотничье-промыслового и других отрядов, замедление каме-
ральной и издательской деятельности. В Якутии создавалась сеть НИИИ 
с учеными из числа местных жителей. 

В 1930 г. был и. о. председателя СНК Якутской АССР. Выступал с 
инициативой открытия политехнического техникума для подготовки 
кадров из числа местных жителей.

Всего Иван Винокуров сменил пять «министерских» кресел. В 1932 г. 
его ждал кабинет наркома снабжения Якутской АССР. В этой должности 
он одним из первых поставил на республиканском уровне проблему вы-
мирания коренных малочисленных народов Якутии. Для их спасения он 
предлагал организовать каботажное плавание (плавание коммерческо-
го грузового или пассажирского судна между морскими портами одного 
и того же государства – прим. ред.), почтовую и радиосвязь. Также он 
выступил за финансирование медпомощи для КМНС, за снабжение оле-
неводов охотничьими ружьями и восстановление деятельности дорево-
люционных запасных магазинов в 33 населенных пунктах.

Винокуров избирался членом Экономического совета (ЭКОСО) 
РСФСР во главе со Сталиным и Конституционной комиссии ВЦИК. 
По заданию правительства принимал участие в урегулировании границ 
между Казахской и Киргизской ССР, в разработке проектов конститу-
ций ряда автономных республик, избирался членом ЦИК СССР. Вместе 
с Аммосовым, Бараховым, Ойунским, Аржаковым грамотно, последова-
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тельно и настойчиво решал вопросы «Алданзолота», финансирования 
нужд ведомств Якутии в полном объеме. Именно он ввел в оборот такое 
понятие, как «северный завоз», и неустанно обращал внимание руково-
дителей учреждений на его обязательное исполнение.

В сентябре 1933 г. Иван Николаевич вновь был назначен предста-
вителем ЯАССР при Президиуме ВЦИК – говорит главный архивист На-
ционального архива РС(Я) Валентина Ефимова. – На этот раз он много 
внимания уделяет вопросам подготовки национальных кадров, куль-
турного строительства, продолжает работу по организации изучения 
производительных сил Якутии. 

Работа в Москве, борьба за Алдан и репрессии

В 1933–1935 гг. Иван Винокуров вновь отправился в Москву, что-
бы представлять ЯАССР на всесоюзном уровне. Во время его работы в 
Москве такие известные руководители и личности, как Григорий Пет-
ровский, Емельян Ярославский и Серго Орджоникидзе оказывали ему 
помощь и давали советы в решении сложных вопросов. Его наставники 
обладали обширными знаниями и занимали авторитетное положение у 
власти. В том числе благодаря им Иван Винокуров сумел стать не про-
сто посредником между центром страны и регионом, он смело отста-
ивал интересы Якутии на всех правительственных уровнях. Пользуясь 
авторитетом в высших эшелонах власти страны, вместе с Максимом 
Аммосовым и Исидором Бараховым Винокуров грамотно решал нуж-
ды якутских ведомств. Именно Иван Николаевич ввел новое для того 
времени понятие, которое остается актуальной болезненной темой для 
Якутии до сих пор, – «северный завоз». Также, работая в столице совет-
ской страны, он много времени уделял вопросу подготовки кадров для 
Якутии в центральных вузах.

В это же время в Москве возник союзный траст «Алданзолото». 
В Якутию начали прибывать рабочие, которых необходимо было рассе-
лить, обеспечить питанием и зарплатой. Не так давно из оборота начали 
выходить боны (временные денежные знаки) деньги в Якутию начали 
завозить только год назад, из-за этого возникли трудности с оплатой 
труда. В 1925 г. Якутия направила в Алдан 500 тысяч рублей для погаше-
ния задолженности по зарплате. 

Согласно журналу посещений кремлевского кабинета Иосифа Ста-
лина, Иван Винокуров был там три раза в 1926 г.: 26 апреля, 4 и 18 мая. 
Одним из результатов этих встреч стало то, что Совет народных комис-
саров РСФСР подтвердил принадлежность Алданского округа Якутской 
АССР, таким образом, Иван Винокуров отстоял территориальную це-
лостность родины.

В 1927 г. Винокуров передал на согласование секретарю Якутско-
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го обкома Исидору Барахову проект постановления ЦК ВКП, в котором 
отмечалось, что руководство треста не шло на контакт с местными ор-
ганами власти, не заключило договор об отчислениях в бюджет респуб-
лики и недостаточно вовлекало якутов в золотодобычу. Кроме того, 
констатировались чрезмерная волокита при расчетах с Якутией, кон-
трабандная утечка золота и задержка выплат старателям. Для устране-
ния конфликта между регионом и промышленниками ЦК ВКП поручил 
«Алданзолоту» рассчитаться с Якутией и своими золотодобытчиками, 
установить паевое участие республики в капитале треста, создать сов-
местное торговое общество, чтобы снабжать товарами Алдан. Также 
советская власть потребовала от руководства компании принять меры 
по уменьшению контрабанды, установить воздушную связь приисков с 
Якутском и увеличить число рабочих-якутов. Таким образом, он добил-
ся, чтобы из добываемого золота 10% оставалось в регионе.

В Москве Иван Винокуров достаточно активно участвовал в полити-
ческой жизни страны. Он представлял Якутию на XIV и XV Съездах РКП. 
Избирался членом Экономического совета, который возглавлял Иосиф 
Сталин. В 1927 г. на IV Всесоюзном съезде Советов был избран членом 
ЦИК СССР. В этом качестве Иван Винокуров, к примеру, участвовал в 
комиссии по урегулированию границ между Казахской и Киргизской 
ССР, а также занимался разработкой конституций ряда автономных рес-
публик. 

В 1925 г. представители ЯАССР (Барахов, Алампа, Кюндэ) отправи-
лись на I Тюркологический съезд в Баку. В их числе должны были быть 
и Алексей Кулаковский с Иваном Винокуровым. Однако после того, как 
Кулаковский успокоил восставших жителей в Оймяконе (вместо того, 
чтобы отправить карательный отряд в Оймякон, он сам организовал 
делегацию для установления мира), он уехал в Москву и по пути забо-
лел. Винокуров ухаживал за больным, которому позже была проведена 
операция, но Алексей Елисеевич не дожил. В июне 1926 г. он умер и был 
похоронен в Москве на Даниловском кладбище.

В обстановке недоверия

За свою историю КПСС приняла множество постановлений и резо-
люций. Далеко не все из них оказались состоятельными и выдержали 
испытание временем, что относится и к приснопамятному постановле-
нию ЦК ВКП от 9 августа 1928 г. «О положении в Якутской организации».

Это постановление сыграло основополагающую роль в проведе-
нии национальной политики в Якутии. Содержащиеся в нем идеи по-
служили ориентиром для последующих постановлений, направленных 
на разоблачение «буржуазного национализма» в республике. Анализ 
имеющихся материалов, относящихся к его подготовке, приводит к 
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однозначному выводу – это была заранее предусмотренная акция, 
нап равленная не только на Якутию. Она была началом политических 
преследований, дискредитации национальной интеллигенции народов, 
населяющих Советский Союз.

Истории известны документы, адресованные Сталину и Молотову, 
об исправлении обстановки недоверия, возникшего после постановле-
ния, подписанные Аммосовым и Бараховым. Сегодня выяснилось, что о 
пересмотре этого документа смело высказывался Иван Николаевич Ви-
нокуров, который предвидел все дальнейшие шаги по реализации сего 
официального решения.

Последствия этих партийных резолюций не ограничились 1928 г. 
Еще большая кровавая жатва была собрана в 1937–1938 гг., послужив 
в судебных репрессиях тех лет несокрушимой основой для обвинений. 
Жертвами пали первые революционеры Якутии, а также остатки мест-
ной интеллигенции после репрессий 1928 г.

Чтобы помнили

Кто знает, как бы сложилась судьба Ивана Николаевича, если бы он 
не умер в 1935 г. Может быть, ранняя смерть уберегла его от тяжких ис-
пытаний, которым подверглись его товарищи. Или, наоборот, если бы 
он дожил до 1937 г. и был репрессирован, его имя упоминалось бы чаще 
наравне с соратниками и не попало под историческое забвение на дол-
гие годы.

Сам Иван Винокуров умер 15 января 1935 г. в Москве в рабочем ка-
бинете. В день смерти на его столе остался подписанный им накану-
не документ о расширении сети культурных баз в северных районах 
Якутии. Похороны Ивана Винокурова были организованы на уровне 
правительства Москвы. В последний путь Ивана Николаевича Вино-
курова провожали секретарь Якутского обкома ВКП(б) Николай Окое-
мов, председатель ЯЦИК Александр Габышев, председатель СНК ЯАССР 
Христофор Шараборин, члены обкома, друзья, студенты московского 
и ленинградского землячеств в полных составах, коллективы Главсев-
морпути, всех представительств при Президиуме ВЦИК, проводить его 
приехали земляки из ближайших городов, процессия прошла по одной 
из центральных улиц до Новодевичьего кладбища, где его могила рас-
положена недалеко от захоронения Надежды Аллилуевой, жены Иоси-
фа Сталина. В 1935 г. руководство республики приняло постановление 
об увековечении памяти Ивана Винокурова. Для студентов Якутского 
кооперативного техникума и Промакадемии в Москве были установле-
ны именные премии по 200 и 300 рублей, соответственно. В его честь 
назвали школу в Таттинском улусе. Также имя Ивана Винокурова было 
присвоено Якутской национальной государственной библиотеке. Как 
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свидетельствуют историки, работая в Москве, он собирал и отправлял в 
Якутию много книг, в том числе из личной библиотеки. 

Но его имя хранилось на памятных табличках всего три года. Во вре-
мя чистки партийных рядов репрессиям подверглись Максим Аммосов, 
Исидор Барахов, Платон Ойунский, Степан Аржаков. После того, как 
стало известно, что Иван Винокуров с ними активно работал, 22 декабря 
1938 г. его посмертно объявили врагом народа и одним из создателей 
якутской буржуазно-националистической организации. Имя Ивана Ви-
нокурова исчезло из публичного пространства.

Социологический опрос

В ходе работы над своим докладом, мы решили сделать опрос в 
формате гугл-тестирования.
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На мой опрос ответил 51 человек. Среди участвовавших: 31 человек 
до 20 лет, 13 человек от 20 до 30 лет и 4 человека старше 40 лет. На вопро-
сы верно ответили чуть больше 60%. Даже после всего этого в народной 
памяти его имя так и не закрепилось, как его современники.

Заключение

Таким образом, изучив материал, мы пришли к выводу, что следую-
щие предложения будут актуальны и сегодня – к такой знаменательной 
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дате, для каждого человека, к 100-летию со дня обретения государ-
ственности в форме автономной республики необходимо, установить 
памятник и присвоить его имя одной из новых улиц Якутска. На сегод-
няшний день о биографии Ивана Винокурова очень мало, надо более 
детально изучить о его жизни и издать книгу о жизнедеятельности Ива-
на Николаевича Винокурова. Было бы весьма здорово, если бы в школах 
республики ввели уроки истории Якутии, чтобы каждый ученик знал в 
обязательном порядке всю историю родной республики, знал каж дую 
историческую фигуру, оставившую след в истории, именно в этом слу-
чае мы как народ не исчезнем с лица истории, не будем в забвении.
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Алгыс курдук олохтоох доҕордуулар

Лидия Ивановна Наглы,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Кэбээйи улууһун

В. Е. Колмогоров аатынан Сииттэ 
казеннай уопсай үөрэхтээһин орто оскуолатын

10-с кылааhын үөрэнээччитэ 
Салайааччы: 

Анна Лазарьевна Сивцева,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Кэбээйи улууһун

В. Е. Колмогоров аатынан Сииттэ 
казеннай уопсай үөрэхтээһин орто оскуолатын

география учуутала

Киhи бу орто дойдуга толору ис хоhоонноох олоҕу олороору, үтүөнү, 
сырдыгы уhансаары, төрөөбүт дойдутун өрө тутаары, кинини уруйдаа-
ры, кининэн киэн туттаары, норуотун, дьонун-сэргэтин туhугар үлэлээ-
ри, дьону өйдөөн, көмөлөhөөрү төрүүр.
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Бу маннык дьонтон саха норуотугар киэҥник биллибит, норуоду-
най суруйааччы Софрон Петрович Данилов уонна советскай-партийнай 
үлэhит, буойун-учуутал Василий Егорович Колмогоров эдэрдэриттэн 
төрөөбүт дойдуларыгар бэриниилээх, норуоттарын уйгута тупсарын 
туhугар ис сүрэхтэриттэн туруулаhан, үлэни-хамнаhы тэрийбит, сүҥкэн 
айымньылары суруйан хаалларбыт доҕордуулар тустарынан дакылаат 
суруйарга холоннум. 

Биhиги оскуолабыт буойун-учуутал Василий Егорович Колмогоров 
аатын сүгэр. Кини саха норуодунай суруйааччытын Софрон Петрович 
Даниловы кытта педагогическай рабфакка бииргэ үөрэнэ сылдьан ис-
тиҥ доҕор-атас буолбуттара. Ол курдук, 2003 сыллаахха балаҕан ыйын 
25 күнүгэр Василий Егорович Колмогоров өлбүтүн кэннэ Нам улууhун 
«Эҥсиэли» хаhыата «Софрон Данилов эдэр сааhа» диэн тахсыбыт ыста-
тыйаттан сиhилии биллим. Бу ыстатыйаҕа Василий Егорович Софрон 
Петровичтыын педрабфакка үөрэнэр кэмнэригэр элбэх литературнай 
куруhуоктарга, театрдарга элбэхтик сылдьан, оччотооҕу саха суруйаач-
чыларын тылларын-өстөрүн иҥэринэн айар, суруйар үлэҕэ бастакы 
холонуулары оҥорбут «Күннээҕи күппүлүөттэр» сурунаал таhаарынан, 
бэйэ билиитин, кыаҕын, култууратын үрдэтинэр сыаллаах-соруктаах 
ыччаттар иитиллэн тахсыбыттарын ааҕан биллим.

Софрон Петрович ырыа буолбут «Доҕоруом, дуораччы туойуохха» 
хоhоонуттан кини аата Саха сиригэр киэҥник биллэн барбыт, оннооҕор 
бу ырыаны окуопаҕа сытан, биир дойдулаахпыт, буойун суруйааччы Ти-
мофей Егорович Сметанин ыллыырын ахтан аhарбытын бу ыстатыйат-
тан биллим. Софрон Петрович Василий Егоровиhы «Холмо Бааска» диэн 
ааттыырын, Василий Егорович 18 сааhыгар хаартыска бэлэхтээбитин, 
ол кэннигэр Соппуруоҥҥа оччотооҕу латыын алфавитынан суруйбут 
хаартыската оскуола музейыгар баарын олус сэргээтим уонна бу хаар-
тыска кэннигэр маннык суруллубут: «Соппуруон! Эн миигин кэнэҕэс да 
умнумаар. Кэриэстээҥҥин маны тутаар. Баhылай Колмогоров, 1940 сыл 
олунньу».

Аны Василий Егорович тус архыыбыгар харалла сытар 1948 сыллаа-
ҕы Софрон Петрович тапталлаах кэргэнинээн Мария Егоровналыын 
түспүт хаартыскаларын кэннигэр маннык суруллубут: «Баhылайга уон-
на Маайаҕа. Софронтан уонна Марусяттан. 19.09.1948 с.». Маны сэргэ 
Софрон Петровичтаах бырааhынньыгынан, үбүлүөйүгэр ыҥырыылара 
бу икки доҕоттор үйэлэрин тухары ыкса доҕордоспуттарын туоhулуур 
тус суруктарыттан көстөр дии саныыбын. 

«Саха сирэ» хаhыат балаҕан ыйын 9 күнүгэр 1994 сыллаахха «Бары-
маҥ даа, кубалар!» диэн ахтыытын саха норуодунай суруйааччыта Да-
лан суруйбутун булан аахтым. Онно маннык суруллубут: «…Мин Софрон 
Петрович Даниловы пединститукка үөрэнэ киирэн эрэ баран, 1948 сыл-
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лаахха аан бастаан Сэргэлээх уопсайыгар көрбүтүм. Первэй курс студен-
нарыттан арыый билиилээхпит-көрүүлээхпит, сайдыылаахпыт Василий 
Колмогоров эппитин курдук, саҥа ылыллыбыт бэрт үгүс оҕону «загоскот 
сүөhүтүнүү» иккис корпус алын алларааҥҥы биир улахан хоhугар ыга 
симэн кэбиспиттэригэр, интеллигентэй көрүҥнээх кубаҕай уол кэлэн 
барара. Кинини институт төрдүс куурсун бүтэрбит дуу, бүтэрээри сыл-
дьар дуу дииллэрэ…». Ити уол кэлин саха норуодунай суруйааччыта 
буол бут Софрон Петрович Данилов этэ.

Дьэ, итинтэн да көстөр оччотооҕу үүнэр-сайдар ыччат дьону кыт-
та Василий Егорович Колмогоров тэҥҥэ хаамсыhан, үөрэнэн, кинилэр 
доҕор-атас буолбут истиҥ сыhыаннарын билэн, кинилэргэ эмиэ он-
нук сыhыаннаспыт эбит, Василий Егорович Колмогоровпыт. Кини саха 
суруйааччыларын кытта ыкса доҕордоhуута педрабфакка үөрэнэр 
сылларыттан саҕаланан, бу орто дойдуттан барыар диэри истиҥ 
сыhыаннааҕын тус архивыгар баар матырыйааллартан элбэҕи биллим. 

Софрон Петрович уонна Василий Егорович бу олоххо кыахтарын, 
сатабылларын, төрөөбүт норуоттарын дьылҕатын тэҥҥэ үллэстэн, но-
руот уйгута тупсарын туhугар бэриниилээхтик үлэлииллэрин олохторун 
аргыстара – тапталлаах кэргэттэрэ, икки Мариялар, ситэрэн-хоторон, 
тупсаран биэрбиттэр диэн түмүккэ кэллим. Кинилэр иккиэн улахан ыал 
тапталлаах ийэлэрэ, иккиэн учуутал идэлээхтэр, оҕолоро үөрэхтэнэн, бу 
олоххо бэйэлэрин суолларын тобуланалларыгар, бигэтик олоххо үктэ-
нэллэригэр, ону сэргэ тапталлаах кэргэттэрин ааттарын кэнэҕэс ыч-
чат өйдүү-саныы сылдьарын туhугар кэргэттэрин олохторун, дьоҥҥо 
анаабыт үлэлэрин туhунан матырыйааллары хаhан, бэрийэн кинигэ 
оҥорон, музейдарга биэртэлээн үйэтиппит бэриниилээх кэргэттэр дии 
саныыбын. Бу икки бөдөҥ общественнай деятеллэр олорбут олохторун, 
норуот туhугар үлэлээбит үлэлэрин үөрэтэн баран, кинилэр чахчы да 
саха но руотун тапталлаах уолаттара, саха саарыннара, улахан ыал ытык 
аҕалара, үгүhү-элбэҕи хаалларбыт баай нэhилиэстибэлээх дьон олорбут 
олохторо, үлэлэрэ сорох түгэннэргэ алтыhан, ситэрсэн биэрэллэрин бэ-
лиэтии көрдүм уонна кинилэр олорбут олохторун кэрдиистэрин ман-
нык түмэн оҥорорго сананным.

Саха норуодунай суруйааччыта 
Софрон Петрович Данилов

Советскай-партийнай үлэ 
бэтэрээнэ Василий Егорович 

Колмогоров
1922 с. төрөөбүттэр, быйыл 100 саастарын туолаллар
1934 с. Бор оскуолатыгар үөрэнэ 
киирбитэ

1931–1934 үө. дь. 9 сааhыгар Сиит-
тэ начаалынай оскуолатыгар үөрэ-
нэ киирбитэ
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1938 с. Дьокуускайдааҕы педагогическай рабфакка бииргэ үөрэнэллэр
Рабфакка уhулуччу үчүгэйдик 
үөрэ нэн, институт ускореннай 
куур сугар үөрэнэн, үөрэҕин 1941 с. 
бүтэрэр

Педрабфагы ситиhиилээхтик 
1941 с. бүтэрэр

1941 с. сэриигэ атырдьах ыйын 3 күнүгэр бииргэ ыҥырыллан айан-
ныыллар. Доруобуйалара мөлтөҕүнэн аармыйаттан сыыйыллаллар
1942 с. Токко оройуонугар оскуо-
лаҕа үөрэх чааhын сэбиэдиссэйи-
нэн үлэлиир

1941 с. Сииттэ начаалынай оскуо-
латыгар учууталынан, сэбиэдис-
сэ йинэн, 1942 с. директорынан 
ана нан үлэлээбитэ

1943 с. иккистээн сэриигэ ыҥырыллаллар
Софрон Петрович доруобуйата 
мөлтөҕүнэн иккистээн аармыйат-
тан сыыйыллар

Василий Егорович 1943 с. бэс 
ыйын 23 күнүгэр бииргэ төрөөбүт 
быраатынаан Алексей Егоро-
вичтыын сэриигэ ыҥырыллаллар. 
Василий Егорович 368-с туспа 
хайа стрелковай вьючнай полка-
тыгар түбэhэн, илиҥҥи фроҥҥа 
сэриилэhэ сылдьан бааhырбыта

Ыал буолуулара
1945 с. Мария Егоровна Слепцова-
ны (Мэҥэ-Хаҥалас II Тыыллымат-
тан төрүттээх, биология, химия 
учуутала) кытта ыал буолан дьол-
лорун холбообуттара

1943 с. Мария Ивановна Тимо-
фее ваны (Чурапчыттан төрүттээх, 
на чаа лынай кылаас учууталын) 
кыт та ыал буолбута
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Сэрии кэнниттэн үлэлэрэ
Софрон Петрович радиокомитек-
ка оҕо, литература, драматургия 
эрэдээктэринэн, «Хотугу Сулус» 
сурунаал эрэдээксийэтигэр үлэ-
лээбитэ. 
1950 с. ССРС суруйааччыларн со-
йууhугар ылыллыбыта уонна «Эн 
доҕотторун» кэпсээнэ бэчээттэм-
митэ. «Дьиҥнээх доҕор», «Төрөөбүт 
алааска», «Дьону үөрдэ сырыт-
тарбын», «Мин эйиэхэ кэпсиэм» 
уо. д.  а. «Сүрэх тэбэрин тухары», 
«Барымаҥ даа, кубалар!», «Киhи 
биирдэ олорор» романнары суруй-
бута, араас литературнай бириэ-
мийэлэри ылбыта. «Сарсын да күн 
үүнүө», «Уот», «Бааhына» сэhэннэ-
ри суруйбута. «Сахалар ааттарыт-
тан» драмата норуот биhирэбилин 
ылбыта. Нуучча улуу суруйааччы-
ларын Н. Островскай, Н. Г. Черны-
шевскай айымньыларын сахалыы 
тыл баастаабыта.
Саха сирин Суруйааччыларын 
правлениетын 1979 с. салайбыта. 
ССРС Суруйааччыларын сойууhун 
правлениетын чилиэнинэн талыл-
лан таhаарыылаахтык үлэлээбитэ.

Василий Егорович 1946 с. олун-
ньу ыйга сэрииттэн төннөн кэлэн 
Кэбээйи оскуолатыгар учууталлаа-
быта. 
1947–1948 сс. Сииттэ начаалынай 
оскуолатын сэбиэдиссэйинэн үлэ-
лээбитэ. 
1948–1950 сс. учительскай инсти-
тукка история салаатыгар үөрэм-
митэ. Yөрэҕин бүтэрэн, Кэбээйи 
орто оскуолатыгар завуhунан 
1950–1952 сс. үлэлээбитэ. 
1952 с. райком пропагандаҕа уон-
на агитацияҕа отделын сэбиэдис-
сэйинэн, райком секретарынан 
үлэлээбитэ.
1957 с. Красноярскайга 4 сыллаах 
партийнай оскуолаҕа туйгуннук 
үөрэнэн, 1961 с. ССКП Обкомугар 
инструктарынан үлэлээбитэ. 
1961 с. Намнааҕы партия райко-
мугар райисполком председате-
линэн, райком II секретарынан, 
онтон I секретарынан 17 сыл та-
hаа рыылаахтык үлэлээбитэ. 
Онтон кэлин ССКП Обкомугар үлэ-
лээн, биэнсийэҕэ тахсыбыта. Кини 
Министрдэр Сэбиэттэрин архи-
выгар үлэлээбитэ. Онно үлэлии 
сылдьан, «Аймахтаргытын кытта 
билсин», «Сииттэ Колмогоровта-
рын төрүттэрэ», «Нам улууhа XIX 
үйэҕэ», «Сииттэлэр 1917 с. диэри 
кылгас историялара» диэн үлэлэрэ 
кинигэ буолан бэчээттэнэн тахсы-
быттара.
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Доҕордуулар оҕолоро – көмүс кылааттара
1 уол, 5 кыыс; 
Вера – философскай наука док-
тора, профессор;
Люба – биологическай наука кан-
дидата;
Надя – биологическай наука док-
тора, профессор;
Володя техническэй наука канди-
дата;
Маша – тыа хаhаайыстыбатын 
нау каларын кандидата;
Наташа – экономист;
Бары Саха сиригэр наука сайдыы-
тыгар улахан өҥөлөөхтөр 

4 уол, 1 соҕотох кыыс; 
Соҕотох кыыстара Мария Васи-
льевна Опера уонна балет теат-
рыгар сүрүн балетсмейтерынан 
өр сылларга таһаарыылаахтык 
үлэлээбитэ, Сахатын сирин араас 
фестивалларга, күрэхтэргэ ааттап-
пыта; 
Уолаттар Василий, Вячеслав, Алек-
сей, Иван аармыйаҕа сулууспа-
лаан баран, үрдүк үөрэҕи бүтэрэн, 
учуутал, научнай үлэhит, совет-
скай-комсомольскай үлэhит, СР 
генеральнай прокурора, РФ Гене-
ральнай прокурорун солбуйааччы 
буолан үлэлээннэр, Саха сиригэр 
эрэ буолбакка, Арассыыйаҕа кытта 
биллэр дьон буолбуттара

Комсомол, партия чилиэннэрэ
1941 с. комсомолга киирбитэ;
1963 с. Коммунистическай партия 
чилиэнэ

1941 с. комсомолга киирбитэ;
1946 с. Коммунистическай партия 
чилиэнэ

Наҕараадалара
«Yлэ Кыhыл Знамята» (19.04.1982);
«Норуоттар доҕордоhуулара» 
(16.11.1984);
Икки «Бочуотунай Бэлиэ» 
(28.10.1967, 18.04.1972) уордьа-
нынан уонна мэтээлинэн наҕараа-
даламмыта; 
Саха АССР Верховнай Сэбиэтин де-
путатынан хаста да талыллыбыта; 
Максим Горькай аатынан РСФСР 
государственнай премиятын лау-
реата;
СР П. А. Ойуунускай аатынан госу-
дарственнай бириэмийэ лауреата;
Саха сирин Комсомолун премия-
тын лауреата;
РФ култууратын үтүөлээх үлэhитэ;
Саха норуодунай суруйааччыта

«Yлэ Кыhыл Знамята» (08.04.1971);
«Бочуотунай Бэлиэ» (10.03.1976);
«Аҕа дойду сэриитин II степен-
нээх» уордьана (02.04.1985);
Саха АССР Верховнай Сэбиэтин 
депутатынан хаста да талыллыбы-
та; 
«Доруобуйа харыстабылын туйгу-
на» (26.07.1971);
«Норуот хаhаайыстыбатын 
үтүөлээх үлэhитэ» (1982) уонна мэ-
тээллэринэн наҕараадаламмыта;
Полковник званиелаах
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Yтүө ааттарын үйэтитии
Софрон Петрович Данилов ааты-
нан Горнай улууhугар Бэрдьи-
гэс тээх оскуолата, Бэрдьигэстээх 
уулуссата бааллар.
Ленскэй пароходствоҕа теплоход 
Софрон Данилов аатын сүгэр.
Төрөөбүт Мытааҕын нэhилиэгэр 
убайын Семен уонна Софрон Да-
ниловтар ааттарынан музей баар.
Ини-бии Софрон, Семен Дани-
ловтарга пааматынньык 2021 с. 
балаҕан ыйыгар Дьокуускай куо-
ракка аhыллыбыта

Василий Егорович Колмогоров 
аатын Сииттэ орто оскуолата 
2004 с. муус 20 күнүттэн сүгэр. 
Нам улууhугар Василий Егорович 
Колмогоров аатынан уулусса баар.
17 сыл үлэлээбит Намын улууhу-
гар Кыайыы 75 сылынан сэрии 
кэминээҕи учууталларга Мария 
Ивановнаҕа, Василий Егоровичка 
анаан Учуутал күнүгэр 2020 с. Нам 
сэлиэнньэтигэр пааматынньык 
туруоруллубута

Түмүк

Дьоҥҥо-сэргэҕэ үтүө өйдөбүлү хаалларбыт дьон аата сыл-хонук 
аастаҕын аайы сүтэн-оhон, симэлийэн хаалбат. Василий Егорович Кол-
могоров уонна Софрон Петрович Данилов олорон ааспыт олохторо 
чахчы чаҕылхай, хаhан да сүппэт, дьон-сэргэ өйүгэр-санаатыгар иҥэ-
риллэн, кинилэр кэскиллээх үлэлэрин бар дьон сыаналыы сылдьыаҕа, 
үгүс көлүөнэ дьоҥҥо холобур буола ахтылла туруоҕа.
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2. Данилова Мария. Тыыннаахтары кытта тыыннаах кэриэтэ. // 
«Саха сирэ» хаһыат. – 2002. – 04.13 к.

3. Далан. Барымаҥ даа, кубалар! [Ахтыыттан быһа тардыылар] // 
«Саха сирэ» хаһыат. – 1994. – 09.07 к.

4. Колмогоров В.Е. Софрон Данилов эдэр сааһа // Нам улууһун «Эн-
сиэли» хаһыата. – 2003. – 09.25 к.

5. Төрөөбүт литература. 5 кылаас. – Дьокуускай, 2017.
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7. Писатели Земли Олонхо: библиографический справочник. – 
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Источниктар

1. В. Е. Колмогоров аатынан Сииттэ орто оскуолатын музейын ма-
тырыйааллара.

2. Мытаах нэһилиэгин бырааттыы Семен, Софрон Даниловтар 
ааты нан музей матырыйааллара.
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За счастье для всего народа...

Анастасия Андреевна Новгородова,
ученица 10 «А» класса 

МОБУ «СОШ № 29», г. Якутск
Руководитель:

Саргылана Николаевна Васильева,
учитель географии 

МОБУ «СОШ № 29», г. Якутск

Выдающиеся люди стояли у истоков зарождения нашей республи-
ки, и знать их имена – наша прямая обязанность.

Знать о людях, именами которых названы улицы города, означа-
ет знать историю и культуру страны, где живешь, знать ее народ. Знать 
своих героев и гордиться их подвигами – одна из важнейших обязанно-
стей горожан нашей страны. 

Д. Лихачев

27 апреля 2022 г. исполнилось 100 лет нашей республике. В этот 
день в 1922 г. была образована Якутская АССР в составе молодого Со-
ветского государства. У истоков возникновения Якутии стояли наши 
выдающиеся политические и общественные деятели. Подрастающее 
поколение должно знать историю своей республики, гордиться своими 
героями. Данная работа состоит из двух частей, в первой мы знакомим-
ся с государственными деятелями Якутии, вторая рассказывает о том, 
как в г. Якутске увековечена память о них.

Максим Кирович Аммосов родился 10 (22) декабря 1897 г. в Хаты-
рыкском наслеге Намского улуса в многодетной бедной крестьянской 
семье. Окончил Якутскую учительскую семинарии. В революционном 
движении был с 1916 г., большевик с 1917 г. Первый партийный секре-
тарь Якутии, один из организаторов большевистского движения в Си-
бири. Является одним из основателей ЯАССР, председатель Совнаркома 
ЯАССР с 1925 по 1928 гг. Также Максим Кирович стоял у истоков кир-
гизской государственности. В июле 1937 г. на I Съезде КП(б) Киргизии 
Аммосов избран 1 секретарем Центрального Комитета. Находясь на 
ответственных партийных и государственных постах в Якутии, Москве, 
Казахстане и Кыргызтане, Аммосов сочетал социально-политические и 
экономические проблемы и национальные интересы каждого народа, 
осуществлял их комплексно. 

В ноябре 1937 г. был репрессирован, расстрелян 28 июля 1938 г. в 
Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 г. определением Во-
енной коллегии Верховного суда СССР. 
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Платон Ойунский (Платон Алексеевич Слепцов) – якутский со-
ветский писатель, ученый-филолог и общественный деятель, осново-
положник якутской литературы родился 30 октября (11 ноября) 1893 г. 
в Ойун-Усовском наслеге Таттинского улуса. В 1917 г. окончил Якут-
скую учительскую семинарию, затем Томский учительский институт. 
Являлся членом КПСС с марта 1918 г. В 1921 г. – председатель Губрев-
кома Якутии, в 1922 г. – председатель Совнаркома, в 1923 г. – председа-
тель Центрального исполнительного комитета Якутской АССР. В 1924 г. 
выдвинул идею о создании Якутской национальной военной школы. 
В  1928–1931  гг. – нарком просвещения и здравоохранения Якутии. 
В 1935 г. по его инициативе был создан НИИ языка и культуры при СНК 
Якутской АССР, где он был первым директором. В этом же году защитил 
в Институте национальностей (Москва) диссертацию на степень кан-
дидата лингвистических наук. Член правления Союза писателей СССР 
в 1934–1938 гг. Его рассказы, повести, драмы вошли в золотой фонд 
литературы народа саха. В качестве этнографа собрал и подготовил к 
изданию якутские эпосы олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» («Нюр-
гун Ботур Стремительный») и «Туналыйбыт ньуурдаах Туйаарыма Куо» 
(«Прекрасная Туйарыма Куо»). Переводил на якутский язык классику 
русской и мировой литературы.

3 февраля 1938 г. Ойунский был арестован органами НКВД в г. Ир-
кутске, когда возвращался с 1-й сессии Верховного Совета СССР. Ему 
было инкриминировано обвинение в «руководстве буржуазно-нацио-
налистической контрреволюционной организацией». Платон Алексее-
вич умер в больнице Якутской тюрьмы 31 октября 1939 г. Полностью 
реабилитирован в октябре 1955 г.

Исидор Никифорович Барахов родился 31 января 1898 г. в Хар-
балахском наслеге Верхневилюйского улуса. Он вместе со своими 
соратниками М. К. Аммосовым, П. А. Ойунским стоял у истоков госу-
дарственности республики, определил вектор ее развития на многие 
десятилетия вперед. Во многом благодаря ему Якутия существует в 
нынешних границах и является самым крупным субъектом Россий-
ской Федерации, а народ саха обязан Исидору Барахову наличием соб-
ственного алфавита. Это был образованнейшим человеком для своего 
времени, свободно владел английским и немецким языками, был зачи-
нателем современной якутской письменности, организовав подготов-
ку и выпуск первого якутского алфавита для изучения в школах. Кроме 
того, И. Барахов был первым редактором первой якутскоязычной газе-
ты «Манчаары», впоследствии переименованной в «Кыым». Главным 
его достижением можно считать разработку и внедрение новой воен-
но-политической линии, заключавшейся в опоре на середняка, помощи 
бедняку и вовлечении в развитие общества зажиточных якутов и мел-
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ких буржуа. Современные исследователи назвали эту идею гуманной 
политикой Исидора Барахова. В сочетании с новой экономической по-
литикой она позволила в кратчайшие сроки восстановить разрушенное 
гражданской войной народное хозяйство. В итоге к концу 1929 г. Якутия 
стала развитой аграрно-промышленной республикой. 

Исидор Барахов 15 сентября 1938 г. был репрессирован по ложному 
обвинению и расстрелян в Московской области, на полигоне Коммунар-
ка. Реабилитирован посмертно 31 октября 1956 г. 

Семен Николаевич Донской-I родился 10 декабря (22) 1893 г. в 
Мальжегарском наслеге Нюрбинского улуса. Является видным государ-
ственным деятелем Якутской АССР, участником установления советской 
власти в Якутии. Вместе с М. К. Аммосовым, П. А. Ойунским, И. Н. Барахо-
вым и другими заложили основу развития экономики и культуры Якут-
ской автономной республики. В 1907–1910 гг. учился в Якутске, состоял 
в кружках политссыльных. Несколько лет проработал учителем Эльгяй-
ской, Шеинской сельских школ Вилюйского округа. В 1915 г. собрани-
ем родоначальников Нюрбинского улуса в возрасте 22 лет был избран 
улусным головой. В 1917 г. избирают председателем улусного Комитета 
общественной безопасности, затем председателем Вилюйской уездной 
земской управы, в 1921 г. заведующим Якутским губземотделм. В 1921–
1922 гг. Донской-I являлся членом комиссии по вопросам автономии 
ЯАССР, участвовал в составлении первой Конституции ЯАССР, «Деклара-
ции прав и обязанностей трудящихся ЯАССР», обращений к населению. 
С. Н. Донской-I был утвержден наркомом торговли и промышленности, 
а в 1923–1924 гг. был первым наркомом земледелия ЯАССР. Назначался 
представителем ЯАССР при ВЦИКВ, директором Якутторга, членом Гос-
плана. Им была проведена колоссальная работа по многим ключевым 
направлениям – укреплению государственности молодой республики, 
кардинальному изменению социально-экономического уклада народов 
Крайнего Севера, научно-техническому изучению и промышленному 
освоению богатейшего региона. С 1931 по 1937 гг. работает в Москов-
ском отделении Якутского книжного издательства. В последние годы 
занимался переводом учебников на якутский язык, автор «Русско-якут-
ского словаря». 

В 1938 г. был арестован в г. Москве по обвинению в участии в «троц-
кистком буржуазно-националистическом заговоре» и «диверсионно- 
вредительской работе в народном хозяйстве Якутии». 5 июня 1938  г. 
скончался в тюрьме. Реабилитирован посмертно 19 сентября 1957 г. по-
становлением заместителя Главного военного прокурора СССР.

Гавриил Васильевич Ксенофонтов родился 04 (16) января 1888 г. 
в урочище Тиит Арыы 4-го Мальжагарского наслега Западно-Канга-
ласского улуса Якутии. Ксенофонтов является исследователем исто-
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рии, этнографии и фольклора народов Якутии. В 1907 г. он окончил 
Якутское реальное училище, в 1912 г. – юридический факультет Том-
ского университета, получив диплом юриста II степени. C 1913 по 
1917 гг. работал присяжным поверенным в Якутске. Являлся членом 
областного Комитета общественной безопасности, областной земской 
управы. В 1920–1923 гг. – сотрудник Иркутского государственного уни-
верситета. Собирая материалы для своих исследований, он предпри-
нял ряд экспедиций по центральным районам Якутии, низовьям Лены 
и Оленька, Нижней Тунгуске, Енисее, побывал в Хакасии и Бурятии. 
Собранный в экспедициях материал послужил основой для ряда работ 
по фольклору, этнографии и истории. Был убежден в том, что народная 
память в виде устных преданий хранит сведения о реальных истори-
ческих событиях и, следовательно, можно пытаться восстановить эту 
историю путем тщательного сопоставительного анализа записей уст-
ных преданий. В 1930-е гг. работал научным сотрудником НИИ языка и 
культуры при СНК Якутской АССР. Исследователь подготовил две боль-
шие работы: «Эллэйада» и «Ураангхай-сахалар». «Эллэйада» – сборник 
устных преданий, посвященных легендарному первопредку и куль-
турному герою якутов Эллэю. «Очерки по древней истории якутов» 
были изданы в 1937 г.

22 апреля 1938 г. его арестовали в Москве по «якутскому делу» вме-
сте с П. А. Ойунским. 28 августа 1938 г. ВК ВС СССР приговорен к высшей 
мере наказания за шпионаж и в тот же день расстрелян. Место захо-
ронения – полигон НКВД «Коммунарка». Реабилитирован ВК ВС СССР 
22 августа 1957 г.

Память в г. Якутске

Политиче-
ский, обще-
ственный 

деятель Яку-
тии

Улицы 
г. Якут-

ска

Учреждения
(время присвоения 

имени)

Памятники  
в г. Якутске

Максим  
Кирович  
Аммосов
(1897–1938 гг.)

ул. Ам-
мосова 
(Цен-
траль-
ный 
округ)

1. Северо-Восточный 
федеральный уни-
верситет
им. М. К. Аммосова
(1990 г.)
2. Мемориальный 
дом-музея 
им. М. К. Аммосова 
(1987 г.)

1. ул. Аммосова, ¾ П. 
Открыт – 1987 г.
2. ул. Кулаковского, 36
Открыт – 2005 г.
Скульпторы – Т. Ле-
вина, В. Курочкин, 
архитектор – Н. Бело-
любский
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Платон 
Алексеевич 
Ойунский 
(1893–1939 гг.)

ул. 
Ойун-
ского 
(Ок-
тябрь-
ский 
округ)

1. Международный 
аэропорт «Якутск 
им. Платона Ойун-
ского» 
(2019 г.) 
2. Литературный 
музей им. П. А. Ойун-
ского (1970 г.)
3. Саха академи-
ческий театр им. 
П. А. Ойунского  
(1934 г.)

1. пр. Ленина, 5.  
(пл. Орджоникидзе)
Открыт – 2003 г.
Автор – Петр Захаров
2. ул. Орджоникидзе 
3. Якутский пед. кол-
ледж им. С. Ф. Гого-
лева

Исидор  
Никифорович 
Барахов
(1898–1938 гг.)

ул. Ба-
рахова 
(Гага-
рин-
ский 
округ)

1. перекресток ул. По-
яркова и Кирова 
Открыт – 2014 г.
Автор – С. Прокопьев, 
архитектор – В. Неус-
троев

Заключение

По результатам данной исследовательской работы мы выяснили 
следующее:

Учащиеся старших классов действительно не знают о выдающихся 
политических и общественных деятелях Якутии (результат проведен-
ного анкетирования в своем классе);

По мере изучения литературы данной темы я сама впервые позна-
комилась с невероятными людьми, которые создали нашу республику, 
придав статус автономии в составе государства, узнала их трудовую 
биографию и трагические судьбы;

Оказывается, многие места в городе посвящены этим людям – и 
улицы, и памятники, и государственные учреждения; 

Современное поколение, в лице меня, моих друзей и одноклассни-
ков, с которыми я поделюсь полученной информацией, будут знать об 
отцах нашей Якутии, об истории нашей республики. 

Источник

1. Интернет-сайты: neruschool2.edusite.ru/p21, sakhalit.
com/20022/02, sakhaday.ru, sakhalife.ru
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«Төннүөм дуо, дойдубар...» 
Асклипиодот Рязанскай олоҕун суолунан

Сахайаан Олегович Павлов,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Амма улууһун 

Соморсун уопсай үөрэхтээһин орто оскуолатын 
11-с кылааhын үөрэнээччитэ 

Салайааччы:
Сардана Юрьевна Борохина,

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Амма улууһун 
Соморсун уопсай үөрэхтээһин орто оскуолатын 

эбии үөрэхтээһин педагога
Научнай салайааччы:

Михаил Васильевич Алексеев,
чинчийээччи, краевед

Биһиги түөлбэбититтэн төрүттээх Амма улууhун тэрийбит уонна 
бастакы кулубанан үтүө суобастаахтык үлээлэбит Афанасий Петрович 
Рязанскай туһунан историческай матырыйааллары хомуйан үлэлээби-
тим. Мин Афанасий Петрович бутуурдаах кэмҥэ «Дойдум туһа, дьонум 
туhа» диэн санаанан салайтаран олорбут олоҕун чинчийэн үөрэппитим, 
уонна маннык күүстээх санаалаах, чахчы да дойдутун, норуотун туһугар 
кыһаллар, ол туһугар олоҕун толук уурбут киһи ыччаттара хайдах-туох 
дьылҕаламмыттарын үөрэтэн билэр баҕалаах сыал-сорук туруорунан 
үлэбин саҕалаабытым. Бу бэйэм холбор улахан үлэни биир дойдулаа ҕым, 
историк, энтузиаст краевед «Гражданский доблесть» бэлиэ хаһаайы на 
Алексеев Михаил Васильевич иилээн-саҕалаан көмөлөспүтэ.

Үлэбэр сүрүннээн Василий Егорович Васильев-Харысхал «Ааспыт 
кэм аартыктарынан» документальнай романыттан, «Илин» сурунаал 
1996 сыл 1–2 №-тэн, Петр Павлов «Сулҕаччы түөлбэтигэр», А. Маль-
кова «Василий Никифоров» А. Н. Жирков салаайааччылаах «Василий 
Васильевич Никифоров-Кулумнуур: докумуоннар, хаартыскалар» кини-
гэтиттэн уонна улуус, республика хаһыаттарыттан ыстатыйалары, олох-
тоох кырдьаҕастар ахтыыларын, А. П. Рязанскай сиэннэрин дьиэтээҕи 
архыыптарыттан хаартыскалары, улуустааҕы архыып матырыйаалла-
рын уoнна да атыны туһанным. 

Василий Егорович КГБ архыыбыгар Афанасий Петрович, Асклипио-
дот Афанасьевич Рязанскайдар тустарынан информация көрдөөбүт, 
архыыптартан, библиотекалартан, хаһыат, сурунаал ыстатыйаларыгар, 
публикацияларыгар тиийэ чинчийбит. Оннооҕор граница таһыгар за-
прос ыыталаабыт, онтон 2019 сыллаахха Асклипиодот эмиграциятын 
суолун батыһан Австралияҕа Брисбен куоракка тиийэ сылдьыбыт.
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Суруйааччы бэлиэтииринэн, Афанасий Петрович ыраахтааҕы бы-
лааһыгар Амма улууһун кулубатынан сылдьыбытын, үрүҥ хамсааһыны 
өйөөччү быһыытынан, Асклипиодот үрүҥ аармыйатын офицерын уон-
на эмиграциялаабытын быһыытынан советскай былаас кэмигэр аат-
тара күүстээх бобууга сылдьыбыт. Ол да түмүгэр буолуо Асклипиодот 
туһунан матырыйааллар суохтарын тэҥэ этэ.

Асклипиодот Рязанскай – бутуурдаах кэм ыччата. 
Амма улууһун II Скороульскай нэһилиэгэ (Соморсун) олус баай исто-

риялаах, араас дьикти дьылҕалаах дьон олорон ааспыт түөлбэлэрдээх. 
Гражданскай сэрии, pепрессия Соморсун нэһилиэгин бастыҥ дьонун 
суорума суоллаабыттара. Ол курдук элбэх киһи ытылларга уурул лубута, 
yhун сыллаах хаайыыга түбэспиттэртэн үгүстэрэ төннүбэтэхтэрэ. Со-
рохтор Япониянан, Кытайынан, Американан үрүө-тараа ыһыллыбыт-
тара. Олортон Соморсун нэһилиэгин биир бастыҥ интеллигеннэриттэн 
биирдэстэрин, Амма улууһун маҥнайгы салайааччытын, Афанасий 
Пет рович Рязанскай төрөппүт уолун Асклипиодот Афанасьевич – Аскыл 
туһунан кэпсиир наадалаах. Мин кини туһунан бастаан аҕатын Амма 
улууhун бастакы кулубатын Афанасий Петрович Рязанскай туһунан ма-
тырыйаал хомуйарбар билбитим уонна сэҥээрбитим. 

Аскыл аҕата Афанасий Петрович билиигэ-көрүүгэ умсулҕаннаах 
буолан, элбэх кинигэ баайдааҕын туһунан кырдьаҕастар ахталлар эбит. 
Олору 1930-с сыллардаахха хас да сыарҕалаах оҕyhунан тиэйэн кил-
лэрэн оскуолаҕа туттубуттар. Oҕолор тэтэрээттэрэ суох буолан, ол ки-
нигэлэр строкаларын быыстарыгар суруйан туһаммыттар. Карл Маркс 
«Капитала», Чарльз Дарвин үлэлэрэ, нуучча классик суруйааччыларын 
айымньылара, немец тылынан бэчээттэммит сурунааллар кытта баал-
лара үhү. Энтузиаст краевед М. В. Алексеев бигэргэтэринэн, Афанасий 
Петрович Л. Г. Левентальга фольклорнай матырыйааллары суруйан 
биэр бит. Ол матырыйааллар билигин Санкт-Петербурга кунсткамераҕа 
хараллан сыталлар эбит. 

Кини иккитэ кэргэннэнэ сылдьыбыт. Бастакы кэргэниттэн икки 
уоллаах: Асклипиодот (1898) yонна Пантелеймон (1901–1921). Панте-
леймон учуутал үөрэхтээҕэ, ас барбат буолан өлбүт. Иккис кэргэниттэн 
үс оҕолоох. Гаврил (1904–1927) диэн уоллааҕа, кини Абаҕа оскуолатын 
бүтэрбит, сэллик буолан өлбүт. Кыыһа Александра (1912–1987) Сомор-
сунҥа олорбута. Иккис кыыс Фекла Мэҥэ-Хаҥалас улууһун Скрябинна-
рыгар сүктэн барбыта.

Асклипиодот тyhунан бастакы бэлиэтээһин 1897 сыллааҕы «Пер-
вая всеобщая перепись населения Российской Империи» диэн доку-
муоҥҥа 1 саастаах диэн тиһиллибит. Бу дьикти аат «Омук араҥаччыта» 
доҕуhyоллааҕын өйдөөн хаалбыт курдукпун. Аскыл 17 саастааҕар Дьо-
куускайдаaҕы фельдшерскэй оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан бөлөҕүнэн 
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түһүспүт хаартыската баар. Онно сэргэхтик-эрчимнээхтик, бэйэтигэр 
эрэллээхтик туттуммут оҕо киһи мөссүөнэ үйэтитиллибит.

Биллэрин курдук, Асклипиодот, фельдшер үөрэхтээҕэ. Кини 
1898 сыллаахха Соморсуҥҥа төрөөбүт. Oҕо эрдэҕинэ доҕотторо кини-
ни Бөөдүөл, онтон аҕата Аскы диэн aаттыыллар эбит. Ольга Иванова 
Сидоркевич, таайа Михаил Яковлевич Иванов «оҕо сылдьан, Бөөдүөлү 
кытта Буор хайаҕа бииргэ оонньуурбут, Амма өрүс ыраас уутугар биир-
гэ сөтүөлүүрбүт, биэлэй бастаанньыстарга тутуhунан этэрээттэргэ 
сылдьыбыппыт» диэн ахтыбыта баар. Асклипиодот 1918 сыллаахха 
Дьокуускайга фельдшерскэй оскуоланы бүтэрбит, ол эрээри ылбыт идэ-
тинэн үлэлээбэтэх. Кинини кытта фельдшерскэй оскуолаҕа Амма-Наа-
хараттан төрүттээх эдьиийдии-балыстыы Мария уонна Александра 
Яковлевалар үөрэммиттэр. Аскыл Рязанскай фельдшерскэй оскуоланы 
бүтэрэн баран, тоҕо эрэ идэтинэн үлэлээбэтэх. Бука эмп үлэhитин миэс-
тэтэ суох эбитинэн буоллаҕа буолуо. Эмиэ аҕатын курдук ханнык да 
партияҕа киирбэтэх. Афанасий Петрович «народник-государственник» 
идея хайысхатыгар охторо. Ол биир туоһутунан 1919 сыл кулун тутар 
19 күнүгэр Колчак правительствоватыгар ыытыллыбыт телеграммаҕа 
А. П.  Рязанскай оччотооҕу быыһык кэм государетвеннай деятеллэрин 
Никифоровы, Соловьевы, Собунаевы кытта баттаабыта. Онно Афана-
сий Петрович илии Күлүмнүүрдээҕи кытта маннык тыллары эппиттэр: 
«Даем торжественное обещание быть верными и неизменно предан-
ными Российскому Государству, как своему Отечеству, не щадя жизни 
своей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни корыстью 
и памятуя единственно о возрождении и преуспевании государства Рос-
сии».

Эппитин курдук, А. П. Рязанскай уолунаан Аскыллыын «Партията 
суохтар фракцияларын» чилиэннэрин В. Никифоров, Г. Ксенофонтов, 
В. Леонтьев, А. Широких, К. Гаврилов, Р. Оросин буолан аҥардас биир 
партия интэриэһин көмүскээһиҥҥэ охтубат этилэр. Ол содулугар саҥа 
былааһынан биһирэммэт дьылҕаламыттара. Арай кыахтаахтара бэрт 
эрэ буолан, техническэй-исполнительскэй үлэлэргэ чугahaтылла сыл-
дьыбыттара. Ону да былаас күүhүрүөр, оннун булуор эрэ дылы. Итинник 
быыһык кэмҥэ түбэһэн Аскыл 1919 сыллаахха А. Д. Широких комиссар 
быһыытынан салайар Дьокуускай уокуругар суруксутунан үлэлээбитэ, 
салгыы 1920 сыллаахха Р. И. Оросин салайар губерниятааҕы сир салаа-
тын отделыгар эмиэ сэкирэтээринэн үлэлээбитэ. Онон Аскыл 1919 сыл 
ахсынньытыттан Сэбиэскэй былаас биир тутаах үлэһитинэн, дьыала-
ны-докумуону хамсатар киһитинэн буолбута.

Саха сирин эдэр салалтата Роман Оросины балыырга түбэһиннэрэн 
ыар буруйу сүктэрбит. 1920 сыл атырдьах ыйын 14 күнүгэр Сиббюро 
уон на Сибревком аатыгар «Контрреволюционная тайная организация» 
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якутов была уличена в переводе военного, строевого устава на якутский 
язык, сборе оружия и вербовке участников движения с целью сверже-
ния советской и осуществления власти национальной самостоятель-
ности якутов, вплоть до создания независимой державы, опираясь на 
поддержку Японии» диэн ис хоһоонноох телеграмма ыыппыта. Бу теле-
грамма Аскыл олоҕун түөрэ эргиппитэ. 

Бу кылгас санааттан тахсыбыт түгэн, үҥсээччи сахаларга бэйэлэри-
гэр туһах ииттинии буолбута. Ыытыллыбыт телеграмма оруна суоҕун 
учуонайдар, кэлин 1990-с сылларга маннык быһаарбыттара:

1. Японияҕа сибээскэ ыытыллыбыт диир киһилэрэ Яковлев Петр 
Дмитриевич олох даҕаны «Холбос» эргиэн кооперациятын Айаанҥа 
представителэ этэ.

2. Байыаннай устаабы 1919 сыллаахха Земство уобаластааҕы салал-
тата тэрийбит, 70 сахаттан турар милиция этэрээтэ туттарыгар ананан 
сахалыы тылбаастаммыт докумуоннара этилэр. (Колчак былааһын кэ-
минээҕи).

3. Саа-сэп туһунан олох олоҕо суох, хантан, төһө ахсааннаах хо-
муллубута ыйыллыбат, биллибэт. Оччотооҕута сэрии саата боростуой 
дьоҥҥо суоҕа, байыаннай гарнизоҥҥа уонна милицияҕа эрэ баара.

4. Кистэлэҥ, ыччат түмсүүтэ дииллэрэ, 1917 сыллахха тэриллибит 
«Саха аймах», иннэ-кэннэ биллибэт бутуурдаах кэм, баар суох култуура-
ны тарҕатар, норуот биһирэбилин ылбыт общество этэ.

Кырдьык, бу общество партиялаах. Комсомол чилиэнэ, норуот диэн 
араарбакка былаастааҕар далаһыннаахтык үлэлиирэ. Онтон С. Калачик, 
Л. Альперович, Н. Лозянова салалталарыгар үлэлиир Карл Либкнехт 
ааты нан ааттанар «Комсомольскай кулуупка» ыччат халын араҥата 
«Буржуйдар», «Интеллигеннэр» диэн дьарылыктанан сылдьар кыахтара 
суоҕа.

Бу телеграмма Сибиир үрдүнэн улахан айдааны тардан, эдэр салал-
та алҕahын билинэргэ тиийбит: «Перепуганные недовольством, чрез-
мерно бдительные молодые большевики-сверхреволюционеры вскоре 
поняли свою ошибку и сожалели чрезвычайном своем усердии в ра-
зоблачении «Националистического Оросинского заговора». Ол гынан 
баран, «тыл барда – ох барда» буолан, утарыта турсуу кыыма кутааҕа 
кубулуйан Саха сирин үрдүнэн күүдэпчилэммитэ.

1922 сыллаахха муус устар 6 күнүгэр Асклипиодот саха интелли-
геннэрин Ефимовы, Яковлевы, Слепцову yонна Говоровы кытта баһыр-
хай быһаарыыны ылыммыттара биллэр. Ол курдук кинилэр Охотскай 
пордуттан Япония радиостанциятынан нөҥүө Аан дойду улуу держава-
ларыгар «саха омугу» көмүскээһин диэн суһал сигналы эфиргэ ыыппыт-
тар.

1938 сыллаахха бу «Оросин заговорын» арыйааччыларын бэйэ-
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лэрин дьоппуон үспүйүөннэрэ диэбиттэрэ. Оччотооҕу быыһык кэми 
этинэн-хаанынан билбит Алампа. 1923 сыл кулун тутар 26 күнүгэр, ута-
рыта турсуу төрүөтүн маннык быһаарбыт эбит: «Мин санаабар, «тыл» 
сэриитэ буолбатаҕа буоллар, саанан өлөрсөр да сэрии суох буолуо этэ. 
Онон толкуйдаан, сыаналаан көрдөхпүнэ, өлүү-сүтүү, сэрии төрдүн 
оҥорооччу баар эбит тыл». Онтон аан дойду үрдүнэн биллибит казак 
суруйааччыта Олжас Сулейменов киһи аймаҕы сэрэтэр: «за миг обиды 
люди мстят веками» диэн.

Дьэ, бу маннык ыарахан политическай быһыы-майгы үөскээби-
титтэн тэһииркээн, сүгүннүөхтэрэ суоҕун өйдөөн Аскыл Рязанскай 
тэс килииргэ күһэллибит. Кыһыллары утары бастаанньалыыр аармыйа 
тэриллибитигэр Ленскэй добровольческай этэрээккэ ыстаап началь-
нига, кэлин генерал Пепеляев дружинатыгар национальнай этэрээт 
хамандыыра буолуталаабыта. Айааҥҥа Вострецов этэрээтэ Пепеляев 
дружинатын билиэн ыларыгар Рязанскай этэрээтэ бэриммэккэ тыаҕа 
түһэн хаалбыт. Ыйтан ордук саһа сылдьан баран, Рязанскай этэрээтин 
тарҕаппыт. «Кыһыллар эһигини, көннөрү саллааттары тыытыахтара 
суoҕа. Биһигини, хамандыырдары ahыналлара биллибэт. Онуоха-ма-
ныаха диэри сир уларытан көрүөхпүт. Бука барыгытыгар эрэллээх су-
лууспаҕыт иһин махтанабын. Эһиэхэ да, миэхэ да Дьылҕа Хаан тугу 
тосхойбута биллибэт. Ханна да тиийдэххитинэ, хайа да ыарахан тү-
гэҥҥэ түбэстэххитинэ, саха аатын түһэн биэримэҥ! Эһиэхэ Айыы 
Таҥара көмөлөстүҥ», – диэн этэрээтин иннигр тиһэх тылын эппит. 
Этэрээтин тарҕатан баран, 1923 сыл бэс ыйын бүтүүтэ үhүө буолан дьоп-
пуон киһитин артыалыгар балыксытынан үлэҕэ киирбиттэр. Ол үлэҕэ 
киирэллэригэр Асклипиодот дьоппуон киhитин кытта английскайдыы 
кэпсэппит. Балыктыыр сезон бүтэн, дьоппуон киһитэ дойдутугар ба-
рарыгар Рязанскайдаах Сахалиҥҥа барсыбыттар. Ити курдук кинилэр 
дойду тас өттүгэр тахсыбыттар. Японияҕа үлэлиир, олорор сир булбакка 
ити сыл сэтинньитигэр Кытай ЧаньЧунь куоратыгар кэлэн тимир суол 
тутуутугар үлэлээбиттэр. Ол үлэлээн, кыра соҕус харчы мунньунан, Хар-
биҥҥа кэлбиттэр. Манна кэлэн Андрей Попов диэн нуучча киһитигэр 
хос куортамнаан олорбуттар. Асклипиодот суоппар куурсугар үөрэм-
мит. 1924 сыл саaһыгар үөрэҕин бүтэрэн, Мукден куоракка олорор Ни-
кифоров Гаврил Васильевичка барбыт.

Саха АССР ревкомун 1922 сыл муус устар 22 күнүнээҕи уурааҕар 
олоҕуран, П. А. Ойуунускай 1924 сыллаахха ахсынньы 3 күнүгэр 108 
№-дээх уураах тahaaрбыт. Ол уураахха Харбиҥҥа эмиграциялаабыт 
сэттэ сахаҕа (ол иһигэр Асклипиодот Рязанскай аата баар) амнистия 
биллэрэрин туһунан бэчээттэммит. Маны ылынан икки киһи дойдула-
рыгар төннөн кэлэн репрессияламмыттар. Асклипиодот эмиграцияҕа 
хаалбыт.
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Кини Кытайга 1933 сылга диэри олорбута чуолкай. Кини Британия-
нан (Англиянан) салаллар Гонкоҥҥа торговай-промышленнай про-
винцияҕа олохсуйбута. Кытайга олорон aҕатын кытта суруйсубута – ол 
аҕатын хаайалларыгар биир сүрүн буруйдааһынынан буолбута. Манна 
даҕатан санаттахха, аҕатын кытта французтуу суруйсаллар эбит. Эми-
грацияҕа олорон Асклипиодот Афанасьевич 1945 сыл күһүнүгэр Аме-
рикаттан Сулҕаччы сэбиэтигэр суруйбут: «1939 сыллаахха Японияттан 
Америкаҕа көспүтүм. Үчүгэйдик олоробун уонна аймахтарым туһунан 
суруйун», – диэн көрдөспүт. Онно сэбиэт председателэ аймахтарын кы-
тары сүбэлэһэн баран, бары аймахтарын өлбүттэрэ диэн суруйтарбыт. 
Ити НКВД-лар билэннэр биһигини эрэйдиэхтэрэ диэн куттананнар. 
Олохтоох кыраайы үөрэтээччилэртэн да, историктартан да Асклипиодот 
суолун-ииһин хайан көрбүт дьон бааллар. Кинилэр сабаҕалыылларынан 
Асклипиодот Америкаҕа кытта тиийэ олоро сылдьыбыт курдук эбит.

Георгий Семенов сэрии, үлэ бэтэрээнэ, РСФСР норуотун үөрэҕирии-
тин туйгуна, «Амма олоҕо» хaһыакка 1997 сыл балаҕан ыйa 23 күнү-
гэр бэчээттэппит ыстатыйатыгар маннык суруйар: «1960 сыл диэки 
быһыылааҕа (сылын чуолкай өйдөөбөппүн). Чурапчы улууһун бастыҥ 
ыанньыксыт дьахталлара Америкаҕа путевканан бара сылдьаннар, Ря-
занскай Асклипиодот Афанасьевиһы түбэһэн көрсөннөр, уу сахалыы 
тылынан кэпсэтэн билсибиттэр. Кини рестораҥҥа ыҥыран илдьэн 
аhата олорон кэпсэтиитигэр Америка университетыгар химия профес-
сорынан үлэлээн үчүгэйдик олорорун эппит, Сахатын сирин, төрөөбүт 
Сулҕаччытын, аймахтарын туһунан сураспыт. Колхозтар тракторынан, 
комбайнарынан үлэлииллэрин сөҕө истибит. Аhaан бүтүүлэригэр элбэх 
сонуну кэпсээбиттэригэр махтанан баһыыбалаабыт. Автобуһунан гос-
тиницаларыгар аҕалан биэрбит. (Харачаан И. П. Михайлов сиэнэ Ми-
хайлова Ирина Прокопьевна суут исполнителинэн үлэлии сылдьан 
кэпсээбититтэн суруйдум)». 

Асклипиодот Афанасьевич Кытайга тахсан «Шанхай Ревю» хаһыак-
ка экономическэй, политическай балаһаларга редактордыыр. Ыста-
тыйаларын английскай тылынан суруйар. Никольско-Уссуруйскайтан 
сылдьар Елизавета Семеновна Лепикова диэн кыыстыын ыал буолан, 
Евгений уонна Афанасий диэн уолаттарданаллар.

Шанхайга 1942 сылга дылы олороллор. Китай – Япония Квантунскай 
сэриитэ саҕаланан Гонконг куоракка көһөллөр. Манна олордохторуна 
ыал аҕатын Великобритания аармыйатыгар сулууспаҕа ыҥыраллар. 
Онно муора хараабылларыгар сулууспалыыр. Кэлин АХШ аармыйаты-
гар кытта сулууспалыыр. 1949 сыллаахха Австралияҕа Брисбен куоракка 
көһөннөр бэйэтин судоходнай компаниятын тэрийэн, араас таһаҕаста-
ры таһыынан дьарыгырар. Онно олорон Саха сириттэн, саҥа былаастан 
куотан Финляндияҕа, Америкаҕа, Китайга эмиграциялаабыт биир дой-
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дулаахтарын кытта сибээһи быспакка тутуһар. Английскайдыы, нуучча-
лыы, сахалыы суруйсаллар. Бука бары дойдуларыгар төннөр суолу-ииһи 
көрдүүллэр, толкуйдууллар. Онон эрэ муҥурдаммакка бэйэлэрэ үлэлээн 
булуммут үптэринэн эмиграцияҕа ыарахан дьылҕаламмыт биир дой-
дулаахтарыгар көмө оҥороллор. Олорор дойдуларыгар гражданствоны, 
подданствону ылалларыгар сүбэ-ама буолаллар. Ол туоһутунан А. А. Ря-
занскай, Г. В. Никифоров суруктара туоһулуур. 

Гор. Мукден. Китай, 28 ноября 1931 г. 
Господину Ад. Буш. Гельсингфорс, Финляндия

Милостлевый государь!
Мы являемся беженцами-якутами из Якутской области и имеем 

честь приложить при сем переводный билет № 0442 на восемь англ. фун-
тов и просить Вас названный билет продать через банк на финляндские 
марки и всю вырученную сумму выдать нашим соплеменникам, якутам 
Г. Г. Старостину, С. К. Старостину и М. Ф. Корнилову, в данное время на-
ходящихся в концентрационном лагере для беженцев в гор. Керуу (сурул-
луутунан Кеуруу – аапт.) и которых Вы знаете, Мы сердечно благодарим 
Вас за то, участие которое, Вы оказали и оказываете названным якутам 
волею судеб, заброшенных в далекую Финляндию, о которой они и во сне 
не видели. Эти деньги мы собрали из скудных своих заработков в надежде 
на то, что и такая малая сумма будет в пользу бедствующим людям. 
Вы, пожалуйста, будьте добры разменять англ. фунты на Вашу местную 
валюту, конечно, по-наиболее выгодному курсу и вырученную сумму вру-
чить названным трем якутам. Причем примите все меры к тому, чтобы 
власти выпустили бы их из лагеря, снабдив установленным паспортом 
страны. По выходе их из лагеря Вы пожалуйста не оставьте их Вашим 
советом, а буде возможно и прямым содействием в нахождении дешевой 
комнаты, покупке одежды, и т.д., так как эти люди, будучи совершенны-
ми чужестранцами, будут нуждаться в Вашем содействии. Мы сами люди 
бедные, поэтому не имеем возможности помогать этим братьям по не-
счастью все время, поэтому совершенно необходимо, чтобы они как мож-
но быстрее нашли какой-нибудь заработок. В том отношении мы тоже 
надеемся на Вашу человеколюбивую помощь. Эти люди – вполне трезвые и 
при наличии какой-нибудь работы могли бы поддерживать себя.

Первым долгом, конечно, важно, чтобы они вышли из лагеря и имели 
бы легальное право жизни в Финляндии. В этом отношении Вы и Комитет 
Русских Беженцев могли бы сделать очень многое. Мы же, со своей стороны 
обратились в местную русскую организацию, чтобы они тоже поддержали 
нас пред Вашим комитетом в нашем ходатайстве. Такое же ходатайство 
будет сделано нами и через Финляндского Посла в Токио, но надеемся, что 
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Вы сумеете добиться выпуска скоро по получении этого письма. Мы наде-
емся, что Вы подтвердите получение сего письма, а также не оставите 
уведомлением, что Вами предпринято в целях облегчении участи наших 
братьев-беженцев… 

Остаемся уважающие Вас 
Г. В. Никифоров, A. А. Рязанский

Асклипиодот Афанасьевич кэргэнинээн Елизавета Семеновналыын 
бэрт эйэлээхтик бэйэ бэйэлэрин өйөһөн олорбуттар. Бастакы уол Афа-
насий 1933 сыллаахха төрүүр, 2018 сыллаахха уһун ыарахан ыарыыттан 
суох буолар. Кыра уол Евгений олоҕо – 1939–2014 сс. Хомойуох иһин, 
хайалара да оҕоломмотохтор. Асклипиодот Афанасьевич 70 сааһыгар 
1968 сыл алтынньы 11 күнүгэр өлбүт. Кэргэнэ Елизавета 1910 сыл ба-
лаҕан ыйын 18 күнүгэр төрөөбүт, 98 сааһыгар кулун тутар 5 күнүгэр 
өлөр.

2019 сыллаахха «Публицистическое наследие якутской интеллиген-
ции» диэн ааттаах экспедиция М. К. Аммосов аатынан ХИФУ журналис-
тика кафедрата уонна «Саха сирин суруйааччыларын» ассоциацията 
«Илин» сурунаал, Саха Сирин правительствотын өйөбүллэринэн ыраах 
Австралия сирин Брисбен куоратыгар Рязанскай Асклипиодот олоҕун 
үөрэтэр сыаллах тэриллэн баран кэлбитэ. Научнай чинчийэр экспеди-
ция састаабыгар киирбиттэр: журналистика кафедратын сэбиэдиссэ-
йэ  – Олег Сидоров, ХИФУ ФЛФ-тын устудьуоннара, Саха норуодунай 
суру йааччыта В. Е. Васильев-Харысхал, Владимир Дмитриевич Рязан-
скай – Чикагскай университет профессора, Асклипиодот Афанасьевич 
аймаҕа уонна Майя Сидорова – тылбаасчыт. Бу экспедиция үлэтин 
түмүгүнэн Рязанскайдар олохторун тиһэх сылларыгар дылы чахчылары 
үөрэтэн, түмэн кэлбиттэр.

Голд Кост куоракка Евгений Асклипиодотович кэргэнин Ирена 
Кельцей Рязанскаяны кытта көрсүбүттэр. Ирена бу экспедицияларга Ря-
занскайдар архыыптарын, хаартыскаларын, докумуоннарын бэлэхтээ-
бит. Рязанскайдар ханна көмүллэн сыталларын, Евгений уруһуйдарын 
көрдөрбүт. Олус диэн үөрэн, долгуйан: «Евгений баара буоллар төһө эрэ 
үөрүөй этэй», – диэн уйадыйбыт. Хаста да «Асклипиодот Афанасьевич 
дойдутун олус ахтар, төннөр кыаҕа суоҕуттан курутуйар этэ» диэбит. 

«Бу экспедиция түмүгүнэн, Асклипиодот Афанасьевич эмиграция-
ҕа сүтэн хаалбакка бэйэтин чахчы күүстээх, өйдөөх, үөрэхтээх, ин-
теллигент киһи быһыытынан олоҕун олорбутун биллибит. Ол курдук, 
кини суруналыыс, публицист, политолог, предприниматель эбит. Кы-
тайга, Америкаҕа уонна Австрияҕа быһа холоон 350 публицистическай 
ыстатыйалары, религиознай-философскай үлэлэри английскайдыы 
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бэчээттэппит эбит. 1967 сыллаахха инсултаан баран бэйэтигэр дневник 
оҥостубут. Бу дневник көмөтүнэн олоҕун элбэх событияларын билли-
бит уонна өссө да тылбаастыырбыт, көрдүүрбүт элбээтэ», – диэн Васи-
лий Егорович Васильев-Харысхал Соморсуҥҥа көрсүһүүгэ эппитэ…

Хомойуох иһин, 2020 сыллаахха кыһын Аан дойдуга сабардаабыт 
хамсык ыарыыттан Василий Егорович Васильев-Харысхал олохтон туо-
раабыта. Төрөөбүт дойдутугар Мээҥдигигэ көмүллүбүтэ.

Түмүк

XХ үйэ саҥата дьалхааннаах кэм, эдэр Саха сирэ атаҕар тура сатыыр 
кэмэ. Бу кэмҥэ дойдубут туһа, норуоппут туһа диэн санаанан салайта-
ран олохторун бүтүннүү анаабыт Амма бастакы кулубата уонна кини 
төрөппүт уола дьон-сэргэ олоҕо тупсарын туһугар үлэлээбит үлэлэрин 
үөрэтэн баран маннык түмүккэ кэллим:

1) Афанасий Петрович уонна кини уолаттара Асклипиодот, Афана-
сий Рязанскайдар дойдубут биир ураты уустук историческай кэмигэр 
олорон ааспыттар. Ол курдук, кинилэр олохторун кэрчигэ ыраахтаа-
ҕылаах Арассыыйа, революция, гражданскай сэрии, советскай бы лаас 
олохтонуута, репрессия курдук ыарахан, бутуурдаах, киһи киһиэхэ 
эрэммэт буолбут кэмигэр түбэспит. Асклипиодот аҕатын курдук эмиэ 
бэрт судургута суох олоҕу олорбут эбит. Төрөөбүт дойдуттан тэлэһийии, 
төттөрү төннөн кэлэр кыах суоҕа – бу барыта оччотооҕу кэм олоҕо ордук 
уустугун, бутуурдааҕын туоһулуур. Аскыл советскай былаас маҥнай-
гы сылларыгар саҥа олоххо кыттыһан үлэлии сатаабытын көрдөрөр, 
кини илиитинэн суруллубут докумуоннара архыыпка хараллан хаал-
быттарын этэбит. Иккиһинэн, ааптар быһыытынан кыттыспыт «Ааҕар 
кинигэ» биһиги эбэлэрбит-эһэлэрбит 1940 сыллаахха дылы билии лэ рэ-
көрүүлэрэ кэҥииригэр, сайдалларыгар олук уурустаҕа. Ол туоhутунан, бу 
маҥнайгы учебник туһунан «Аaҕаp кинигэ» «норуокка өйдүүр тылынан 
киэҥ билиини, сайдыыны биэрэринэн бэйэтэ биир туспа энциклопедия 
курдук этэ» диэн үрдүктүк сыаналыыр тыллар этиллибиттэрэ, Амма ыч-
чатынан aаттаммыт Аскыл Эрэһээнискэйгэ эмиэ сыһыаннаах курдук 
иһиллэллэр. Баччааҥҥа диэри кимэ-туга, ханна тиийбитэ биллибэккэ 
сылдьыбыт, баара эрэ 24 сааһыгар сылдьан Сахатын сириттэн, төрөөбүт 
Амматыттан тэйэргэ күһэллибит Аскыл, Бөөдүөл, Аскли, Асклипиодот 
Афанасьевич Рязанскай, дьэ, ити курдук өйдөөх-санаалаах, саха дьонун, 
дойдутун муҥура суох таптыыр, кини инники кэскилигэр ис сүрэҕиттэн 
эрэнэр. Дойдутугар эргилиннэҕинэ, хайаан да туһаны аҕалыах баҕата 
туолбатах. Биһиги биир дойдулаахпыт публицист, драматург Саха Рес-
публикатын Духуобунас Академиятын академига, Саха норуодунай 
суруйааччыта революция холоругар ытыллыбыт, репрессияламмыт, 
эмиграцияҕа барбыт саха интеллегенциятын, историятынан дириҥник 
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дьарыктаммыт биир дойдулаахпыт Василий Егорович Васильев – Ха-
рысхал аҕалаах уол – Артемьевтар тустарынан бастакы публикациятын 
2015 сыллаахха «Илин» сурунаал бастакы уонна иккис таһаарыыла-
рыгар бэчээттэппитэ. 2019 сыллаахха Аскыл олоҕун тиһэх күннэригэр 
дылы дойду оҥостон олорбут сиригэр-уотугар Австралияҕа төрөөбүт 
дойдутуттан Соморсунтан, Эрэһээнин алааһыттан ийэ буор илдьэн 
көмүллүбүт сиригэр уурбута, тиһэх сурахтарын аҕалбыта.

2) Аскыл төһө да үөрэнэн ылбыт идэтинэн үлэлээбэтэҕин, «үрүҥ 
хамсааһын» биир көхтөөх кыттааччытынан биллибитин үрдүнэн, саха 
биллиилээх лингвиһэ Семен Андреевич Новгородов 1923 сыллаахха са-
халыы учебниктары оҥорор хамыыһыйа салайаачытынан анана сыл-
дьан, «Ааҕар кинигэ» суруллуутугар Аскыл Рязанскайы көмөлөһөргө 
ыҥырбыта. Бу Асклипиодот Афанасьевич киһи быһыытынан улахан 
авторитеттааҕын, үрдүк билиилээҕин, дойдутун, норуотун туһугар бэ-
риниилээҕин көрдөрөр дии саныыбын.

Билигин бу кинигэ биир эрэ экземпляра А. С. Пушкин аатынан Саха 
национальнай государственнай библиотекатын сэдэх кинигэлэр храни-
лищаларыгар баар уонна илиигэ уларсык бэриллибэт.
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На сегодняшний день сельский житель два раза столкнулся с ситуа-

цией, кардинально, изменившей уклад его жизни. Произошла весьма 
схожая картина сельской жизни 1920–1930-х и конца 1980–1990-х гг. 
Если в 1920–1930-х гг. земельных переделов и земельной реформы в 
1929 г. было совершено уравнительное перераспределение земельных 
угодий, появились тысячи мелких, равных крестьянских хозяйств, ко-
торых потом объединили в коллективные хозяйства, то в конце 1980–
1990-х гг. в результате упразднения и ликвидации коллективных и 
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государственных хозяйств появились снова тысячи мелких крестьян-
ских хозяйств, которым поделили землю по разным паям. Как всем из-
вестно, на сегодняшнее время аграрный сектор экономики республики 
переживает кризис. Коренные изменения повседневной жизни сель-
ского народа населения ЯАССР прежде всего привлекло за собой много 
последствий, что сказалось на социальную жизнь народов Саха, в част-
ности, в Таттинском районе, и соответственно история про эти факты 
в советское время умолчало, и эти факты мало изучены с точки зрения 
истории и почти не зафиксированы в начале, что явилось актуально-
стью для изучения.

Так как в советское время изучение данной темы сдерживалось го-
сударством. Если изучить этот этап нашей истории в Якутии, в частно-
сти в отдельно взятой территории, на примере Таттинского района в 
1930-е и 1980-е гг., то откроется ответ на проблемы, которые происхо-
дят сейчас, а если точнее – на кризис в сельском хозяйстве в Якутии, что 
явилось новизной для изучения.

Данная работа имеет важное значение для экономических и социо-
логических исследований.

Годы коллективизации в Якутии в целом и влияние на социальную 
жизнь.

Но для начала мы рассмотрим, зачем была нужна коллективизация 
в СССР. И как она повлияла на жизнь простого человека. Коллективиза-
ция подразумевает собой процесс объединения единоличных крестьян-
ских хозяйств, в коллективные хозяйства. Причины коллективизации 
довольно ясны, во-первых, это чисто политическая причина. Сталин 
хотел распространить свою диктаторскую власть, на все население Со-
ветского Союза. Очень трудно было руководить миллионами едино-
личными крестьянами, легче было руководить крестьянами, которые 
были объединены в большие коллективы. И эти коллективы были под 
жестким контролем партийных и репрессивных органов. Вторая при-
чина была идеологическая, дело в том, что в марксистской, ленинский 
теории было невозможно представить себе социализм в той стране, где 
господствует единолично и крестьянское хозяйство. И, наконец, причи-
на, которая нам представляется самой важной. Коллективизация нужна 
была для индустриализации и поселкования якутов, живших аласами. 
Многие выдающиеся деятели выходцев из народа жили в аласах, для 
них создание и процветание родины стало на первом месте. Так, на-
пример, П. А. Ойунский, А. Е. Кулаковский были уроженцами из Таттин-
ского района.

Среди них и был Ананий Кононович Андреев. А. К. Андреев – из-
вестный государственный деятель в I Жохсогонском наслеге Таттинско-
го улуса. Андрей Константинович Андреев родился 22 сентября 1901 г. 
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Семья была среднего достатка, занималась животноводством. Отец Ко-
нон, мать Анна были необразованными, занимались своим хозяйством. 
Самым близким человеком был их сосед, политссыльный В. М. Ионов. 
Он был частым гостем их семьи, рассказывал о многом. По словам ро-
дителей, именно знакомство и общение с Ионовым немалую роль в ста-
новлении Андреева как человека, преданного делу революции.

Если рассмотреть хронологию жизни А. К. Андреева, то годы учебы 
таковы:

1910–1913 гг. – Чычымахская церковно-приходская школа;
1913–1914 гг. – Таттинская двухклассная школа с полугодовым пан-

сионом;
1914–1917 гг. – Якутское высшее училище;
1918 г. – А. К. Андреев поступил в Якутскую сельхозяйственную 

школу;
1919 – принимал участие в свержении колчаковского режима и 

установлении советской власти в г. Якутске;
1920 – один из первых комсомольцев. После переворота избран 

председателем комитета кружка «Юные коммунисты – якуты». Член 
правления «Союз чернорабочих», член общества «Саха омук», член 
ВКП(б), правления наркома. Уполномоченный продразверстки в Тат-
тинском улусе под руководством С. В. Васильева, затем Вилюйского уез-
да под руководством С. М. Аржакова;

1921 – отправлен на курсы в Коммунистический университет име-
ни Я. М. Свердлова в г. Москву. Состоял секретарем Якутского отдела 
при Наркомате по делам национальностей;

1922 – находился в рядах Красной армии, участвовал в боях на Мас-
тахе, Хохочое и г. Вилюйске, возглавлял разведгруппу;

1923 – инструктор орготдела Якутского областного комитета боль-
шевиков. Председатель Комитета исполкома Таттинского улуса;

1923–1924 – председатель Якутского окружного исполкома. Участ-
ник ликвидации тунгусского восстания;

1924 – заведующий Налоговым управлением Наркомата финансов 
ЯАССР; 

1925 – заведующий факторией Якутторга; уполномоченный Якут-
торга в г. Охотске; заведующий наркоматом по земельным вопросам 
ЯАССР; член Коллегии наркомата;

1926–1928 – обучался в Москве в Коммунистическом университете 
имени Я. М. Свердлова;

1928 – инструктор обкома ВКП(б), заведующий орготделом Якут-
ского окружного комитета ВКП(б);

1929 – председатель Центрального исполнительного комитета и 
Совнаркома ЯАССР;
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1931–1936 – учился в Москве на Всероссийской промышленной 
академии имени И. В. Сталина, получил диплом инженера-теплоэнер-
гетика; 

1936 – директор Якутской центральной электростанции;
1937 – нарком коммунального хозяйства ЖКХ ЯАССР.
Как видно их хронологии жизни А. К. Андреева, его жизнь тесно 

связана не только социально, но и с улучшением жилищных условий 
якутян. Его деятельность обусловлена его работы с соратниками в про-
цветании для будущего поколения.

Как мы видим из хронологии жизни А. К. Андреева, в 1929 г. на 
первой организационной сессии ЦИК ЯАССР председателем ЦИК и СНК 
ЯАССР был избран А. К. Андреев, заместителем председателя и зав орг. 
отделом ЯЦИК – М. В. Мегежеский. Этот начало реформ под руковод-
ством А. К. Андреева.

Начало реформ выпадает на 16 марта 1929 г. – постановление Пре-
зидиума ЯЦИК «О реорганизации Народого комиссариата торговли и 
промышленности ЯАССР в Народный комиссариат торговли ЯАССР и 
Центральный совет народного хозяйства ЯАССР».

Весной 1929 г. начата организация первого в Якутии совхоза в райо-
не Кильдямского и Тулагинского наслегов.

Под руководством А. К. Андреева принято постановление «Об 
утверждении Положения об обязательном землеустройстве в Якутском, 
Алданском и Вилюйском округах Якутской АССР» для обеспечения пра-
вильного и устойчивого пользования земель и благоприятных условий 
для развития сельского хозяйства в Якутии.

Также А. К. Андреев подписал постановление Президиума ЦИК 
ЯАССР «О районировании Вилюйского округа». Вилюйский район раз-
делен на три района: 1. Вилюйский – в составев Мастахского, Верх-
невилюйского, Средневилюйского и Удегейского улусов с центром 
г. Вилюйск; 2. Мегежеский – в составе Нюрбинского и Мархинского улу-
сов с центром с. Нюрба; 3. Сунтарский – в составе Хочинского и Сунтар-
с кого улусов с центром с. Сунтар.

А. К. Андреев имел большое влияние на поселкование и коллекти-
визации и становление нашей республики как регион с социально-де-
мографическим значением.

Так годом активной подготовки к коллективизации стал 1929 г. 
Этот год стал переломным в истории всей страны – была развернуто 
движение 1000-ников, которое со временем превратилось в движение 
25000-ников. Партия направляла своих активистов, как правило, из чис-
ла партийных рабочих в деревню, где они вместе сельскими коммуни-
стами начинали агитировать крестьян, вступать в колхозы. С остатками 
свободы было покончено. У него была задана задача, всем крестьянам. 
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Все крестьяне живущие, в основных сельских районах, должны были 
стать колхозниками за два года. Ленин свое время сформулировал два 
принципа социалистической коллективизации, это добровольности по-
степенность. Сталин ставит задачу, для всех крестьян стать колхозника-
ми за два года, конечно разум отбрасывает и принцип, постепенности и 
принцип добровольности. Это было начало раскулачивания. Это вполне 
закономерно, потому что без раскулачивания сплошную коллективиза-
цию невозможно было бы произвести. Как определяли кулака, вот со-
гласно закону признаком кулака. Кулаком является тот, кто пользуется 
мыльницей, маслом, мойкой, виноградодавилкой, сушилкой для ово-
щей, если у крестьян было две лошади или две коровы, он тоже вполне 
мог попасть под категорию кулака или куличенко. Что, в общем-то, при-
водила совершению одинаковым последствиям. В марте 1930 г., когда 
уже больше половины крестьян вступило в колхозы, газета «Правда», 
главная газета в Советском Союзе, публикует статьи «У Сталина голо-
вокружение от успехов», где Сталин говорит о том, что в «действиях 
партийных работников на районном уровне были допущены перегибы, 
была допущена искривление партийной линии, оказываются колхозы 
не всегда создаются на добровольной основе, вершить коллективиза-
цию на добровольной основе», – так пишет Сталин. К концу 1930-х гг. 
все крестьяне в Советском Союзе стали колхозниками или рабочими 
совхозов. В 1932–1933 гг. наша страна и республика пережила самый 
страшный голод. Причины голода достаточно понятны и достаточно 
очевидны – колхозы еще не встали на ноги, не хватило опытных руко-
водящих кадров, техники, но самая главная причина заключается в том, 
что страна проводила много зерна, за границу для нужд индустриали-
зации. И вот когда начался голод, Сталин и не подумал снизить планы 
продажи зерна, в это трудно поверить, но до войны колхозники почти 
никогда не получали плату. За работу на колхозном, на общественном 
пути они работали за палочки, за галочки, то есть бригадир отмечал у 
себя в блокноте, какое количество труда в день, на колхозном поле отра-
ботал каждый крестьянин, а оплата за этим не следовало. Колхозникам 
это объясняли тем, что вот государство вам поставила технику и вас те-
перь очень большой долг перед государством, и это даже несмотря на то, 
что сельхоз техника находилась в интересах государства, которые не яв-
лялись частью колхозов. Частью колхозов государства, решала крестья-
нину сохранить в своем пользование, небольшой участок земли где был 
огород, где были птицы, корова – это редкость подсобном хозяйстве, 
вот за счет их подсобных хозяйств крестьяне и существовали. 1932 г. в 
чем советским гражданам были выписаны паспорта, но колхозники па-
спорта на руки не получили, паспорта хранились все советах и уехать 
из родного колхоза, как узник не мог. К концу 1930-х гг. уровень жизни 
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в Советском Союзе несколько вырос и колхозы постепенно встали на 
ноги. Но о качественном улучшении жизни советские крестьян, можно 
будет говорить только применительно ко времени после смерти Cтали-
на применительно к эпохе хрущевской оттепели.

А теперь рассмотрим годы коллективизации в Якутии в целом и 
влияние на социальную жизнь. Из-за административно-территори-
альных преобразований и коллективизации крестьянских хозяйств 
разрушилась традиционная система хозяйства, кровнородственные и 
соседские объединения. И в результате был нанесен удар по традици-
онной культуре и начало формирования советского образа жизни, под-
разумевавшего коренные изменения в повседневной жизни.

Но можно отметить то, что проведенная административно-терри-
ториальная реформа стала предпосылкой экономических преобразова-
ний и дала толчок коренной трансформации и адаптации повседневной 
жизни сельского населения Якутской АССР. И в результате чего была 
подготовлена психологическая и материальная база для процесса кол-
лективизации крестьянских хозяйств и внедрения нового советского 
образа жизни, путем поселкования.

В истории Якутии 1929 г. занимает особенное место, как начало 
земельной реформы и ликвидации кулачества как класса. Начинается 
создание колхозов, отделение хлева от балагана, открытие лечебных 
пунктов, организация читательских изб, всеобщая ликвидация безгра-
мотности, обязательное начальное образование, открытие учреждений 
здравоохранения для всех отраслей народного хозяйства, развитие зо-
лотоносной промышленности, строительство новых промышленных 
городов, развитие речного флота, учреждения районов, заново пере-
смотрены границы территориальной границы республики, созданы 
нынешние улусы.

Именно в это время Андреев А. К. показал себя как государствен-
ный деятель, истинный руководитель, человек с неукротимой энергией 
и глубокими знаниями.

На съезде ВКП(б) о новом принципе районирования в Якутской 
АССР в 1930–1931 гг. был проведен ряд мероприятий по созданию 
новой структуры административно-территориального деления. Пер-
вым решением было признать управленческую неэффективность, и 
решением СНК ЯАССР были упразднены шесть округов: Булунский, 
Верхоянский, Вилюйский, Колымский, Олекминский и Якутский. В це-
лях промышленного освоения золотоносных месторождений и раз-
вития добывающей промышленности Южной Якутии был сохранен 
Алданский промышленный округ. Новая система районирования была 
закреплена постановлением ЯЦИК от 10.12.1930 г. «О новом админи-
стративно-территориальном районировании в Якутской АССР», соглас-
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но этому с упразднением округов, республика перешла к следующей 
административно-территориальной структуре: республика–район 
(округ)–сельсовет.

В 1930 г. было принято постановление Совнаркома и ЦИК ЯАССР 
«О плане организации сельхозяйственной кампании 1930 г.», в котором 
введены расширение посевной площадки, о повышении урожайности, 
о концентрации.

Осенью 1930 г. приняты постановления Совнаркома «Об обяза-
тельном начальном образовании», «О строительстве Амуро-Якутской 
магистрали», что было связано с созданием в Алданском районе золо-
тодобывающего предприятия общесоюзного значения. «Важную роль 
в социально-экономическом становлении нового промышленного Ал-
данского района сыграло строительство Амуро-Ямской автомобильной 
трассы. Новая транспортная артерия сыграла огромную роль в соци-
ально-экономическом развитии не только золотодобывающего округа, 
но и сельских районов. Именно в это время наложено наземное связь с 
другими областями России. По постановлению ЯЦИК от 5 ноября 1930 г. 
впервые заговорило якутское радио.

Следующий ряд мер был направлен в области образования, здра-
воохранение, санитарного просвещения и быта населения. Реализация 
и проведений данных мероприятий была, возможна только при строи-
тельстве централизованных поселений, призванных сконцентрировать 
рабочую силу в одном месте.

В 1931 г. проведено административно-территориальное райониро-
вание Севера с выделением национальных районов, работы по перво-
начальному земельно-водному устройству северных народов.

Активизировалась деятельность Комитета Севера и интегральной 
(смешанной) кооперации, занимавшейся вопросами снабжения, сбыта 
и производственного кооперирования населения Севера».

В 1930 г. Андреев принял непосредственное участие в вопросе пе-
реноса центра Таттинского улуса в села Черкех или Уолбу. Но Ананий 
Кононович настоял на том, чтобы центром района стал Ытык-Кюель, 
где в это время было всего 8 домов. Это стало его большой заслугой 
А. К. Андреева.

В истории Якутии 1929 г. занимает особенное место как начало зе-
мельной реформы и ликвидации кулачества как класса. Под руковод-
ством А. К. Андреева начинается земельная реформа, которая наделила 
мелкими участками массу без земельных крестьян. Начинается созда-
ние колхоза, отделение хлева от балагана, открытие лечебных пунктов, 
организация читательских изб, всеобщая ликвидация безграмотности, 
открытие учреждений здравоохранения, воспитание кадров для всех 
отраслей народного хозяйства, развитие золотоносной промышленно-
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сти, строительство новых промышленных городов, развитие речного 
флота, укрупнение районов, заново пересмотрены вопросы территори-
альной границы республики, созданы нынешные улусы. Именно в это 
время показал себя как государственный деятель, истинный руководи-
тель, человек с неукротимой энергией и глубокими знаниями.

«…Конец 1930-х гг. стал переломным моментом в колхозном дви-
жении. К этому времени количество колхозов и их членов резко воз-
росло. Произошел качественный сдвиг в организационной структуре 
коллективных хозяйств – 69%, из которых были сельскохозяйственные 
артели». А. К. Андреев организовал в совсем родном I Жохсогонском 
нас леге артель в честь Гаврила Бочонина, земляка. Он стал членом арте-
ли, присоединивший весь скот, оставшийся от отца.

В течение текущего века сельский житель дважды столкнулся с си-
туацией, в корне меняющей основы уклада его жизни. Возникла весьма 
схожая картина сельской жизни 1920–1930-х и в конце 1980–1990-х гг. 
Если в результате земельных переделов 1924–1928 гг. и земельной ре-
формы 1929 г. было совершено уравнительное перераспределение 
земельных угодий, появились тысячи мелких, равных крестьянских хо-
зяйств, которые впоследствии были объединены в коллективные хозяй-
ства, то в конце 1980–1990-х гг. в результате управления и ликвидации 
коллективных и государственных хозяйств появились также тысячи 
мелких крестьянских хозяйств, которым землю поделили по равным 
паям.

В 1931–1937 гг. недоступность материалов переписей, а также ску-
дость источников, которыми располагали историки ввиду ограничений 
в допуске к ним, не давали возможности исследователям в достаточной 
мере объективно и всесторонне освещать события 1939–1959 гг. Толь-
ко начиная со второй половины 1980-х гг. исследования стали осно-
вываться на рассекреченных материалах, что позволило существенно 
повысить научный уровень разработки проблем истории тыла в годы 
Великой Отечественной войны и послевоенного периода [2].

В Якутской АССР начался процесс формирования постоянных посе-
лений, таких как деревни, села, поселки. Ставших центрами коллектив-
ных хозяйств. Для ликвидации и искоренении традиционного образа 
жизни по мере массового создания коллективных хозяйств при каждом 
колхозе строилась центральная усадьба с домом правления колхоза, 
зернохранилищем, общественными скотными дворами, машинными 
сараями, детскими яслями, учебным заведением или советской школой, 
столовыми, но, не смотря на эти меры, колхозники продолжали прожи-
вать в своих аласах. Но нужно отметить, что в центральных регионах 
СССР население довольно-таки компактно проживало в деревнях, тем 
самым обеспечивая высокий темп коллективизации, нежели в Якутской 
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АССР, там, где из-за особенностей традиционного образа жизни было 
сложно проводить коллективизацию. Во второй середине 1930-х гг. 
процесс поселкования приобрел планомерный характер из-за того, что 
Советом народных комиссаров ЯАССР под руководством А. К. Андрее-
ва было ассигновано около 600 тыс. руб. из государственного бюджета 
на строительство колхозных поселков, сел и деревень. В 1939 г. партий-
но-советское руководство республики наметило обширную программу 
поселкования за подписью А. К. Андреева. Несмотря на предпринятые 
меры по итогам переписи 1939 г. в 14 центральных сельскохозяйствен-
ных районах республики удельный вес одиночных юртовых пунктов 
проживания составлял 77% всех зарегистрированных переписью насе-
ленных пунктов. Кроме того, в годы культурной революции вплоть до 
середины 1940-х гг. органами советской власти проводилась обширная 
кампания по отделению зимнего хлева от жилья. На 1 января 1941 г. в 
новых сельских поселках проживало 9,8 тыс. хозяйств, или менее одной 
пятой сельских жителей. Таким образом, к 1941 г. строительство новых 
колхозных поселков началось на центральных усадьбах около 50% кол-
хозов. При поселковании ослабленные голодом колхозы разбирали и пе-
ревозили на новые места старые дома, что в свою очередь было связано 
с большими расходами в семейном бюджете. Типовые новые дома строи-
лись без учета требований по оборудованию и утеплению. Согласно 
отчету Государственной, санитарной инспекции за 1943 г. в качестве ос-
новной причины пустования новых типовых домов являлось неимение 
средств у колхозов в приобретении кирпичей для кладки новых печей 
и стекла для остекления оконных рам. Маломощные и малые колхозы 
не могли обеспечить себя необходимым количеством пило- и строй-
материалов для строительства крыши, потолка и деревянных полов. 
В большинстве случаев поселкование признавалась завершенным, при 
условии того, что в поселке была выстроена колхозная контора, склад-
ские помещения, начальная советская школа, лечебный пункт, баня, 
клуб или что-нибудь на подобии библиотеки. В то время, несмотря на 
формальное поселкование, население продолжало жить в аласах. Сле-
дует отметить, что не во всех колхозных поселках были туалеты и вы-
гребные ямы. Относительно благополучная санитарно-гигиеническая 
ситуация была в районных центрах. Таким образом, формирование но-
вой административно-территориальной сетки и процесс концентрация 
человеческих ресурсов в одном населенном пункте, ускорили интегра-
цию якутского села в новое советское общество. Процесс строительства 
колхозных поселков носил во многом стихийный характер, поселки 
строились без генеральной планировки и учета основных источников 
водоснабжения, логистики путей сообщения. Улучшение материально-
го и социального обеспечения населения сельской местности должно 
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было произойти после завершения кампании поселкования, которая 
началось в 1939 г. Начавшийся накануне Великой Отечественной войны 
процесс поселкования в будущем ликвидировал и разрушил особенно-
сти традиционного хозяйства, системы природопользования, родопле-
менные особенности и нарушил систему экзогамии внутри наслегов. 
Необходимо подчеркнуть о том, что официально поселкование было 
завершено в Якутской АССР лишь в 1960 г.

На этом можно сделать вывод о том, что коллективизация не про-
шла так гладко. Но нужно учитывать то, что это дало толчок в индустрии, 
дало возможность получить образование и бесплатную медицину. Хотя 
и уничтожило традиционный образ жизни. Фигура А. К. Андреева очень 
хорошо повлияла на районирование Таттинского района и назнача-
ние центра Таттинского района. Также создание колхоза «Кысыл Куус» 
в с. Боробул Таттинского района. А. К. Андреев имел большой интерес в 
развитии социально-экономического значения Якутии, так при зани-
маемой должности председателя ЦИК ЯАССР. Его деятельность обуслов-
лено его работы с соратниками в процветании для будущего поколения.

Процесс коллективизации и поселкования в Таттинском районе.
Сплошная коллективизация, поселкование – создание сети поселе-

ний (до сплошной коллективизации якуты проживали в основном по 
аласам, такая форма расселения была удобна для разведения крупно-
го рогатого скота и лошадей; в отношении же малочисленных народов 
Севера следует отметить, что оленеводство предполагало кочевой об-
раз жизни, и для них создание поселков оказалось еще более затруд-
нено), проведенное накануне Великой Отечественной войны в Якутии, 
последствия политических репрессий (руководство республики смени-
лось), а также засуха и неурожай 1939–1942 гг. привели к ухудшению 
экономической ситуации в сельской местности. Уровень смертности 
населения повысился. Тем не менее в целом в 1937–1940 гг. (за четыре 
года) численность якутов возросла на значительную величину – около 
46,3 тыс. чел. За счет естественного прироста увеличение численности 
произошло на 27,2 тыс. человек, а за счет внешней миграции – на 19,1 
тыс. человек.

По данным переписей населения 1939 и 1959 гг., как следует из 
демографического состава населения в Якутской АССР в 1939–1959 гг. 
(по данным Всесоюзных переписей населения), численность населения 
Якутии с 1939 по гг. увеличилась на 17,9%. В городских поселениях число 
проживающих выросло, а в сельской местности, наоборот, сократилось.

Темпы роста населения городских поселений в Якутской Республи-
ке оказались выше, чем в целом по стране и Сибири. Усиленный рост 
городского населения объясняется формированием основных про-
мышленных узлов. В 1946 г. аласы – типичные для равнинной Якутии 
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геологические образования. Алас представляет собой вытянутую поло-
госклонную и плоскодонную ложбину овальной формы диаметром до 
нескольких километров и глубиной до 30 м образуется при вытаивании 
подземных льдов (термокарст), усадке грунта и горных пород и т. д. 
Низина аласа обычно покрыта заболоченным озером, а склоны – луго-
во-степной растительностью (см. Якутия удивительная и загадочная. – 
Якутск, 2009).

Интересный фактологический материал содержится в ее статье 
о начале колхозного строительства в Южной Якутии в 1918–1921  гг. 
Наконец, в 1958 г. вышел первый том ее монографии «Победа кол-
хозного строя в Якутской АССР». В данной монографии автор освети-
ла предпосылки и сам процесс коллективизации в Якутии с 1917 по 
1936  гг. Работу над темой A. A. Избекова продолжила и после выхода 
монографии. В  1965 г. опубликовала статью, посвященную последне-
му этапу коллективизации сельского хозяйства в Якутской АССР, орга-
низационно-хозяйственному укреплению колхозов. Тему свою автор 
обобщила в статье, опубликованной в 1971 г. в г. Иркутске. В ней ав-
тор, помимо предложенной периодизации истории коллективизации, 
сделала попытку рассмотреть основные тенденции развития сельского 
хозяйства вплоть до 1958 г. А. А. Избекова собрала и обобщила большой 
фактологический материал, обозначила особенности и трудности этой 
кампании в условиях Якутии, предложила свою точку зрения на пери-
одизацию истории коллективизации. A. A.  Избекова, исходя из прин-
ципов классовой борьбы, необходимости коллективизации как формы 
хозяйствования, раскрыла процесс подготовки и проведения массовой 
коллективизации. Она более подробно, чем другие авторы, рассмотрела 
вопрос о «политике ликвидации кулачества как класса», где все сужде-
ния по данному вопросу построены на основе жесткого идеологическо-
го разделения на классы.

Массовая коллективизация в Якутии отражена в работе З. В. Гоголе-
ва «Социально-экономическое развитие Якутии (1917–июнь 1941 гг.)».

Исходя из обобщающего характера работы, автор изложил наи-
более общие факты и выводы массовой коллективизации как процес-
са социально-экономического развития республики в данный период. 
Наиболее подробно освещены вопросы механизации колхозного про-
изводства, темпы коллективизации. Хотя и кратко, но отдельно показан 
процесс коллективизации в северных районах Якутии в 1933–1940 гг.

Книга И. А. Тарасова посвящена изучению социалистического пре-
образования хозяйства малочисленных народностей Севера. Она напи-
сана в историке-партийном плане. Хронологические рамки охватывают 
1930–1940 гг., то есть освещает весь период коллективизации на Севере. 
Автор более критически подошел как к анализу существующей литера-
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туры, так и к самой изучаемой проблеме. В частности, он отметил ос-
новные недостатки существующей литературы, такие как:

– Директивы партии и правительства, непосредственно касающие-
с я проблем производственного кооперирования кочевого населения, 
даются  без комментариев и анализа условий и обстановки, при кото-
рых они принимались;

– Узость источниковедческой базы. Исследования ведутся в основ-
ном лишь на основании постановлений и отчетных материалов област-
ных и республиканских организаций. Вследствие этого, не создавалась 
цельная и жизненная картина исторических процессов.

В результате исследования автор сделал некоторые выводы, где 
подчеркнул то, что «Путь малых народностей к социализму, минуя ка-
питализм, отнюдь не был гладким и безболезненным, не был лишен он 
противоречий, недостатков и ошибок. Умолчать о них было бы ненауч-
ным инеобъективным подходом к истории». Но все же проведение кол-
лективизации хозяйства на Севере был признан практически как успех, 
заслуга Коммунистической партии и проводимой ею политики.

К работам обобщающего характера относится также «История 
Якутской АССР», в третьем томе в котором изложено общее интересую-
щая нас проблема.

В с. Боробул Таттинского района коллективизация и поселкова-
ние началось населения колхоза «Красная сила» в 1915 г. Согласно пе-
реписи населения 1915 г. в с. II Дьохсогон проживали представители 
родов Тааттыныскай, Аласскай, Амгинскай. В с. IV Дьохсогон Аласскай, 
Амгинскай (Уучай) проживали представители родов, в с. II Дьохсогон 
зимовали в под названием Ергеннеех Кырдала, Нэкэлэх Урдэ, Тонол-
ло, Дьирин Куел, Тиит Куелэ, Лампа Куруетэ, Елессубут, Татыына Иигэ, 
Енньуес, Эбэ Тамага, Хасаалаах, Кэтэх, Толбонуктаах, Тылыгы Сытыган, 
Кундалыкы Сабыыта, Кундалыкы, Дьэбидики, Туран, Боруулаах, Буом 
Куел, Бахсакан, Нал, Нэлэгэр, Хоспохтоох, Кыбыты, Хонкуйа, Аммага 
Уеттээх, Мэлдьэгэй, Кырдырхас, Кэрэхтээх, Ойуун Ойбоно, Кердугэн, 
побережье речки Даккы.

Во II Жохсогонском наслеге по ревизии 1852 г. в деревне Таатте 
числилось 5 дворов, Булун – 3 двора, Наттага – 4 двора, Хомустаах – 6 
дворов, Тыа ыраасыйата Куруйа – 1 двор, Ойбон Боруулаах – 4 двора, 
Дьиэбэгэнэ урэх Кердугэн – 6 дворов, Хоспохтоох – 6 дворов, Бытык 
Урэх – 1 двор, Кыталыктаах – 1 двор, Ньахсын Урэх – 2 двора.

В 1915 г. – в деревне Амма ерус урдунэн Кердугэн – 2 двора, в 1916 г. – 
3 двора, в 1918 г. – 1 двор, в 1925 году – 2 двора, в 1929 г. – 15 дворов 
(из материалов А. К. Татаринова). Зимники в с. IV Дьохсогон: Дьиэрэк, 
Тыымпы, Еленнеех Терде, Кунакы, Чаран, Эмис Келуйэ, Дыбака, Амыдай 
алааса, Урун Етех, Ынданы, Эмээхсин Мэниэтэ, Еленнеех, Бутуйэх, Кар-
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баль, Нача, Балаган Тойого, Кириэннээх, Имииттэ, Кыысымсах, Чаран, 
Ерт Куруе, Куттах, Хатыы Куруе, Чаран, Бэс Урэх, Кыйамыр, Тиэрбэрики, 
Бытык Урэгэ, Даркы Чарана, в с. IV Дьохсогон (здесь селение II Дьохсо-
гон владело) Амаахаанна – 2 двора, Дабыкы или алас Амыдай – 4 двора, 
Топодьорон эбэтэр Бырыылаах (II–IV Дьохсоҕоттор владение) – 3 дво-
ра, Наттаарага (II Дьохсогон) – 8 дворов, Еге Келуйэгэ (II–IV Дьохсо-
гон) – 1 двор, Арыылаах (II–IV Дьохсогон) – 5 дворов, Хатыга – 5 дворов, 
Бэс Урэх – 6 дворов, Бытык Урэгэ – 6 дворов, Кусаган Куел – 5 дворов, 
Сыыр даах – 1 двор, Учай – 3 двора, Чаран Куель – 2 двора, Тамах Ку-
руе – 1 двор. Итого 47 дворов, список сделали староста Папа Заболоцкий 
и Иван Кулаковскай, вместо печати расписался Роман Кулаковскай (из 
материалов А. К. Татаринов). Как видно, жили очень разбросанно, дети 
ходили в школу издалека.

Постановление «Об осуществлении земельной реформы» было 
принято в 1929 г. на VI Всеякутском съезде Советов. Документ пред-
полагал уравнительное распределение земель в наслегах и селениях 
Якутской АССР. Распределение земли коллективным и индивидуаль-
ным хозяйствам производилось путем замеров по числу едоков. При 
этом все сенокосные и хлебопахотные земли были разделены на три 
категории по социальному принципу. Крепкие самостоятельные хозяй-
ства были переведены в категорию кулацких, что вело к наделению их 
худшими землями, увеличению ставки сельскохозяйственного налога, 
а также лишению членов этих хозяйств избирательных прав и даже к 
конфискации имущества. Основной задачей земельного передела было 
изъятие у богачей сверх, надельных и лучших земель, а также создание 
условий для коллективного землепользования и организации поселков.

Попутно проводилась организация крестьян на борьбу против ку-
лаков. Передел земли в деревне способствовал уничтожению крепких 
самостоятельных хозяйств, при этом бедняки и середняки получили 
лучшие пахотные и сенокосные земли.

Форсирование колхозного строительства началось с весны 1930 г., 
в период посевной кампании, и предполагало массовый характер соз-
дания колхозов. Однозначного одобрительного или отрицательного от-
ношения к организованному созданию коллективных хозяйств путем 
вовлечения в них бедняцкой и середняцкой части крестьян не было. 
Крестьяне относились к этой кампании с точки зрения хозяйственной 
стабильности для их семьи. И это было естественной реакцией на дей-
ствия «сверху», тем более что они на этом этапе были направлены в ос-
новном только на агитацию, стремление создать выгодные условия для 
образовывающихся колхозов, в первую очередь по налогообложению. 
К этому времени получили развитие ТСОЗ-ы, артели и даже коммуны, 
но не всегда устав хозяйства соответствовал действительной форме ве-
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дения коллективного хозяйства. В 1930 г. был принят Примерный устав 
сельхозартели, тем самым была определена предпочтительная форма 
ведения коллективных хозяйств.

Данные о раскулачивании кулака Ноговоцына В. Мегежского райо-
на.

Ноговицын Василий был признан кулаком. Он имел двух коров, а 
по тем временам кулака определяли по нескольким параметрам если он 
пользуется мыльницей, маслом, мойкой, винограда давилкой, сушил-
кой для овощей, если у крестьян было две лошади или две коровы, то 
они могли вполне стать кулаками. Как писал сам Василий Ноговицын, 
то, что он не является кулаком из-за того, что он до 1924 г. батрачил, 
зарабатывая лишь куски хлеба на свою жизнь.

Хотя его всеравно отнесли в класс кулака третьей категории. Хотя 
сам был батраком.

В 1929–1932 гг. кулацкий класс был ликвидирован, все хозяйства 
стали объединяться в артели, ТСОЗ, на территории сельсовета в то вре-
мя было 3 колхоза: Гривенский, Жохсогон, Таттинский, председателями 
исполкомов Советов были Хабытин И. Н. (Сиэллээх), Бетюнов И. (Жох-
согон), Репин Н. Ф. (Татиниский) принимали активное участие.

С апреля 1929 года в селении «Сыгынньах Бугуйэгэ» была организо-
вана артель из 7 колхозов под названием «Кысыл Куус», Артель возглав-
ляли Авакумов Егор Пудович, Сивцев Прокопий Ефремович, Кириллин 
Егор Максимович, председателем был назначен партизан Авакумов 
Егор Пудович, некоторое количество коров, лошадей, косилок, убороч-
ных машин, маслобоен, Сивцев Дмитрий Николаевич. он соединил две 
конюшни. В марте того же года в деревне была организована 9-я сель-
скохозяйственная артель «Кердеруулээх».

Таким образом, на территории бывшей Сиэллээх волости были об-
разованы 2 артели, 3 ТСОЗ, в 1931 году – артель «Кысыл Куус» и кол-
хоз «Интернационал», объединившие ТСОЗ «Алаас», ТСОЗ «Дьиэбэгэнэ 
Куусэ», объединившие около 140 хозяйств, артель «Кердеруулээх», но 
уже в 1931 году она вошла в состав колхоза «Путь к коммунизму» и стала 
отдельным колхозом с 20 колхозниками, поэтому в ней было 2 колхоза, 
в состав которых входили: коровник, конюшня, сенокосилка, уборочная 
машина, плуг. Этот колхоз впоследствии в 1950 г. был присоединен к 
Чычымахскому колхозу.

В этих 3 поселениях до 1950 года было 7 колхозов, но произошло 
укрупнение колхозов, в результате которого 3 поселения были объеди-
нены, в 1953 году колхозы «Кысыл Куус», «20 лет Комсомола» и имени 
Ворошилова были переименованы в колхоз «Победа». В течение теку-
щего века сельский житель дважды столкнулся с ситуацией, в корне 
меняющей основы уклада его жизни. Возникла весьма схожая картина 
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сельской жизни 1920–1930-х и конца 1980–1990-х гг. Если в результате 
земельных переделов 1924–1928 гг. и земельной реформы 1929 г. было 
совершено уравнительное перераспределение земельных угодий, по-
явились тысячи мелких, равных крестьянских хозяйств, которые впо-
следствии были объединены в коллективные хозяйства, то в конце 
1980–1990-х гг. в результате упразднения и ликвидации коллективных 
и государственных хозяйств появились также тысячи мелких крестьян-
ских хозяйств, которым землю поделили по равным паям. В настоящее 
время аграрный сектор экономики республики переживает глубокий 
кризис. Но занятие сельским хозяйством является образом жизни опре-
деленной части коренного населения, и оно должно приносить не толь-
ко одни трудности, но и обеспечить им достойную жизнь. В этой связи 
становится понятным, что без применения мирового опыта коопера-
ции независимо от формы собственности, сельскохозяйственное про-
изводство поднять будет сложно.

Нами проведено интервью наших родственников и знакомых. Вот 
что дало их воспоминания. Первые слова о сложности сразу появились 
на устах наших родственников.

Председатель: Хабытдинов Ион Никифорович – председатель кол-
хоза, который работает в селе с 1938 г., член колхоза с 1930 г., насчиты-
вал 442 жителя.

Заместитель председателя: Габышев Дмитрий Егорович, малорос-
сиянин, работает в этой должности с 1938 г., член колхоза с 1930 г., на-
считывал 654 жителя.

Председатель ревкома: Мочкин Алексей Михайлович, уроженец 
малого Урюпинска, работает на этой должности с 1930 г., член колхоза 
с 1938 г.

Совладелец: Мочкин Алексей Алексеевич, крестьянин, работает на 
этой фабрике с 1936 г., член колхоза с 1932 г., день рождения колхоза – 605.

Колхозники: Тихонов Иван младший, работает в этой деревне с 
1937 г., член колхоза с 1930 г., 495 жителей.

Председатель СТП: Кириллов Егор Максимович, член-корреспон-
дент с 1938 г., член-корреспондент с 1929 г.

Прихожане: Саввин Егор, безвестный, 1933, член с 1931 г., 556 при-
хожан.

Захаров Константин, беспартийный, работает в этой должности с 
1934 г., 1931 член, 587 членов-корреспондентов.

Захаров Иннокентий, малороссийский помещик, действительный 
статский советник с 1938 г., член-корреспондент с 1935 г., член-корре-
спондент со 124 колониями.

Заболоцкий Папа Алексий, неженатый, работает в этой должности с 
1938 г., член с 1932 г., 650 дней в году.
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Бригадиры по разведению сусликов: Габышев Егор, Якунин Влади-
мир, работает в этой должности с 1934 г., член с 1932 г., 860 колонистов.

Аввакумов Иван, член-корреспондент ВАСХНИЛ с 1937 г., член-кор-
респондент с 1935 г., член-корреспондент с 235.

Миронова М. В., на этой должности работает с 1938 г., член-коррес-
пондент с 1932 года.

Время от времени колхозные земли короновались специальной 
комиссией из числа землеустроителей и колхозников НКЗ Башкирской 
АССР. Примерно в это же время в колхозе была создана специальная ко-
миссия, которая должна была определить, откуда и когда нужно сдавать 
землю в аренду и составить протокол и акт. 7 июля 1935 г. в соответствии 
с инструкцией НКЗ СССР от 26 октября того же года приказом народ-
ного комиссара земледелия Азербайджанской АССР инженера Алие-
ва Н. Н. назначен начальником т/х артели землестроителей Копытина и 
Джохара Насырова. Председателем совета был Василев, председателем 
колхоза имени Косарева-Гагарин, председателем колхоза имени Грив-
цова-Нассау. Председатель Совнархоза Петров, а также один из жителей 
Селезнево Захаров из колхоза имени Окунева решили, что земля долж-
на быть поделена поровну:

1. Предоставить колхозу «Искра» следующие смежные участки: 
1. Площадь – 13,8 га. 2. Малый Черемшан – 5,4 га. 3. Площадь – 4,0 га вза-
мен колхозу имени Шамиля было предложено предоставить следующие 
земли. Земли Батгатчина – 7,69 га. Занимает площадь 13,80 км2.

2. Передать в состав колхоза «Искра» следующие земли: 1. Пло-
щадь – 11,33 га, сенокосные угодья. 2. Площадь – 6,06 га, сенокосные 
угодья. 3. Площадь – 4,50 га, сенокосные угодья. Всего 21,89 га земли. 
Затем, чтобы выделить следующие места: 1. Лысенко – 4,0. 2. Сохудах – 
5,0. 3. Сухой Менделеев – 2 га. 4. Харьков – 3. 5. Мощность – 0,5 га. 6. Пло-
щадь урочища – 3,0 га. Всего 17,5 га земли.

Возражений со стороны представителей нет. Округ коммуны – Тулу-
за. В дополнение к этому в акте указаны: 3,00 га Кохтла-Ярве, 5,00 га Кох-
тла-Ярве, 5,00 га Кохтла-Ярве, 2,50 га Кохтла-Ярве, 4,00 га Кохтла-Ярве, 
6,00 га Кохтла-Ярве, 2,00 га Кохтла-Ярве, 2,00 га Кохтла-Ярве, 4,00  га Кох-
тла-Ярве, 2,50 га Кохтла-Ярве, все предоставить 31,50 га земли.

Для того чтобы дать шаману «доступ» к одному из секторов воды, 
было решено предоставить 3 га пахотного луга, чтобы шаман мог иметь 
3 га пахотного луга в одном из секторов. Для создания этого колхоза, 
местное население сдавали скот. Спахивали земли от пашни, под зер-
новые и овощные культуры, многие семьи раскулачивали, забирали по-
следнею живность после которого люди голодали.

Многие учителя в то время по обязательству работали три месяца 
каникулярных дней в колхозах доярками, скотниками.



132

Петрова Анна Васильевна жила скромно и личный скот смогла за-
вести только после 1950-х гг. после войны.

Женщины сами заготавливали дрова, лед. Это трудное не спокой-
ное время, сами ездили довольно далеко, по Иркутскому тракту за про-
дуктами, чаем, солью, сахаром. И колхоз в этом не помогали. Тем более 
это было опасно, по дороге могли бы ограбить бандиты, человека уби-
вали, продукты, чай, соль и сахар забирали, а лошадь могли либо забрать 
или пустить на мясо.

У колхозников не было паспортов и заработной платы больничных 
и отпусков, не было декретных и дней по уходу за ребенком до полутора 
лет.

Из нашего исследования, следует, что многиежители имея одну 
корову стали кулаками и батраком для себя зарабатывал гроши. В ре-
зультате объединения поселений имели большое развитие в социально- 
демографическом значении.

Центральной Якутии в ноябре–декабре 1930 г. В таблицах книги 
даны ответы на 370 вопросов по всем 13 районам и по уставным фор-
мам коллективных хозяйств. Они дают богатый фактический материал 
об итогах первого года коллективизации. К 10-летию Якутской АССР 
была издана уже крупная монография Г. Г. Колесова «Сельское хозяйство 
Якутии. Итоги, о задачи, перспективы». В монографии автор стремился 
дать не только итоги 10-летнего развития, но и наметить на основе этих 
итогов ближайшие задачи и перспективы, показал результаты, дости-
жения, недостатки и дальнейшие возможности сельскохозяйственного 
производства в республике. Обе работы написаны на богатом факти-
ческом материале. Естественно, что безоговорочное принятие Г. Г. Ко-
лесовым идеи коллективизации, как основной вывод его исследований 
может, вызвать спор. Однако научная и познавательная ценность его 
работ, богатый фактический материал, собранный и систематизирован-
ный автором, представляют бесспорный интерес как для историков, так 
и для экономистов, социологов, представителей других отраслей науки. 

Результаты углубленного интервью.
Сегодня, когда процесс переосмысления истории сельского хозяй-

ства, интересующего нас периода, идет в российском масштабе актив-
но, процесс коллективизации в Якутии еще не освещен. В связи с этим 
данная работа на тему «Коллективизация сельского хозяйства в Якутии 
(1929–1940 гг.)», избранная нами в качестве диссертационного иссле-
дования, представляется весьма актуальной и недостаточно исследо-
ванной. Говоря о недостаточной исследованности избранной темы, мы 
имеем в виду известную односторонность имеющихся исследований. 
Эта односторонность предполагает наличие общих рамок и определен-
ной схемы изложения изучаемой нами проблемы в существующей до 



133

сих пор литературе. Общей методологической ошибкой исследований 
был классово-партийный подход к изучению данного исторического 
процесса. В данном случае все вопросы рассматривались с точки зре-
ния правильности определенных решений пленумов, постановлений на 
уровне деятельности партийно-советских организаций.

В результате поселкования и коллективизации, появились радио-
точки, клубы и дома культуры, телеграф, школы, интернаты для детей. 
Масштабно ликвидировались безграмотность населения. При этом муж 
В. С. Охлопковой – Е. Е. Охлопков научился читать за три вечера. В быту 
появились дома русского типа с современной тогда печью. По гигиени-
ческим рекомендациям Первой комплексной экспедиции крупный ро-
гатый скот был отселен в отдельные хотоны. Фактически современный 
облик якутского села был сформирован в этот период.

Коллективизация не прошла так гладко. Но нужно учитывать, то что 
это дало толчок в индустрии, дало возможность получить образование и 
бесплатную медицину. Хотя и уничтожило традиционный образ жизни.

Из этого следует вывод о том, что в процессе коллективизации и 
поселковании, были плюсы и минусы, но благодаря коллективизации и 
поселковании был произведен большой шаг в развитии Якутии. 

Заключение

История коллективизации и раскулачивания крестьянских хо-
зяйств была и остается одной из наиболее изучаемых тем для советских, 
а теперь для российских историков. До второй половины 1980-х гг. объ-
ективный подход к изучению данной проблемы сдерживался господ-
ствовавшей в то время официальной историей развития, как в целом, 
советского общества, так и, в частности, аграрных преобразований на-
чала 1930-х гг. Прежде всего это обусловлено тем, что долгие десяти-
летия эта проблема в отечественной историографии рассматривалась 
идеологически тенденциозно и не соответствовало действительности. 
К тому же для исследователей доступ ко многим архивным документам, 
раскрывающим реальные процессы, происходившие в 1930-е гг., был 
ограничен.

Коллективизация не прошла так гладко. Но нужно учитывать то, что 
это дало толчок в индустрии, дало возможность получить образование и 
бесплатную медицину. Хотя и уничтожило традиционный образ жизни.

Во время формирования колхозов, поселкования и процесса кол-
лективизации, простому населению Советского Союза и Якутской АССР, 
приходилось работать и трудиться в новых условиях.

В последние годы изучение истории крестьянства в 1930-е гг. про-
должается. Коллективизации сельского хозяйства посвящены работы 
известных специалистов по данной проблеме [4, c. 3].
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А. К. Андреев имел большое влияние на социально-экономическом 
значении в поселковании Таттинском районе. Был на высоких должнос-
тях, на которых принимал важные решения для социально-экономиче-
ского развития Якутии.
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Год назад мы отметили 125-летний юбилей нашего государствен-
ного и политического деятеля Ильи Егоровича Винокурова. В рамках 
этой знаменательной даты решили провести свое исследование, зна-
ют ли наши земляки о И. Е. Винокурове. Изучая жизнь и деятельность 
И. Е. Винокурова, современное поколение, да и каждый из нас могли бы 
извлечь полезные для себя уроки.

Великий русский ученый М. В. Ломоносов утверждал следующее: 
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Его совре-
менник, французский мыслитель Вольтер сказал: «Тот, кто не знает про-
шлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя».

Немногие из национальных лидеров народа играют судьбонос-
ную роль в поворотных моментах его истории. В начале XX столетия, 
когда большевики начали социалистическое переустройство России, 
немногочисленный народ саха выдвинул первую блестящую плеяду на-
циональных руководителей: М. К. Аммосова, П. А. Ойунского, И. Н. Ба-
рахова, С. В. Васильева, С. М. Аржакова, А. Г. Габышева и других. Среди 
них первым можно назвать уроженцев Намского улуса М. К. Амммосова, 
И. Е Винокурова, роль которых в судьбе не только якутского, но и казах-
ского, кыргызского народов в первой половине XX в. поистине огромна. 
Первые национальные руководители добились предоставления Якутии 
статуса автономной республики, заложили основы развития производ-
ственных сил края, начали социальное и культурное преобразование 
далекой окраины Российской империи.

В прошлом 2021 г. вся республика отмечала 125-летие Ильи Егоро-
вича Винокурова, советского партийного и государственного деятеля, 
первого секретаря Якутского обкома ВКП, одного из выдающихся сынов 
якутского народа. 

Имя Ильи Егоровича Винокурова сегодня не так известно, как име-
на других руководителей Якутии. Его жизнь и деятельность проходили 
в сложнейшую и противоречивую эпоху в жизни народов бывшего Со-
ветского Союза. Но в эти труднейшие годы Илья Егорович обеспечил 
стабильную политическую обстановку. С именем Винокурова связано 
выживание народа в голодные годы. Борьба за честь и достоинство род-
ного якутского народа.

Изучая жизнь и деятельность И. Е. Винокурова, современное поко-
ление, да и каждый из нас могли бы извлечь полезные для себя уроки. 

Он спас родной народ от голодной смерти

В 1939–1943 гг. – заместитель председателя Совета народных ко-
миссаров (СНК) Якутской АССР. В 1940 г. направил ряд обращений в 
адрес руководителей советского правительства и первых лиц республи-
ки о необходимости принятия безотлагательных мер по спасению го-
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лодающего населения в связи с небывалой засухой 1939 г. в заречных, 
центральных и группе вилюйских районов, предлагал конкретные шаги 
по решению возникших проблем. 

В годы Великой Отечественной войны в связи с засухой и неуро-
жаями начался голод среди якутского населения, который усугубился 
неправильными действиями руководства обкома партии и Совнаркома, 
против которых выступил Илья Егорович Винокуров. 

Основное сельское население – якуты традиционно занимались 
разведением крупного рогатого скота, лошадей, занимались также зем-
леделием, отчасти охотой на пушного зверя. Районы, расположенные в 
пойме реки Лены, менее других подвергались засухе, но, как показыва-
ет статистика, в этих районах, в том числе Намском районе, смертность 
была высокая. За 4 года войны умерло 24,5% населения.

По инициативе И. Е. Винокурова в годы Великой Отечественной 
вой ны были осуществлены замены ряда традиционных промышлен-
ных товаров и продуктов питания на изделья, изготовленные из мест-
ного сырья, дубильные экстракты, витамины. За право иметь родному 
народу свою не выдуманную историю, культуру, литературу или борьба 
с голодом, ликвидация таких опаснейших болезней, как туберкулез и 
трахома, бывших сущим бичом для жителей республики.

Наравне с голодом в годы войны резко возросло количество де-
тей-сирот, на которых Правительство республики обратило особое вни-
мание. К 1945 г. при школах работало уже 257 интернатов (в том числе 
детдомов), в которых учились 9088 сирот, в 1950 г. в 372 интернатах вос-
питывались 15 тысяч детей, многие из которых выжили только благода-
ря государственной поддержке, которую организовал И. Е. Винокуров.

Также он принимал активное участие в возвращении чурапчин-
ских переселенцев на родину.

Защита основоположников якутской литературы

И. Е. Винокуров вел целенаправленную работу по возрождению 
новой плеяды якутской интеллигенции – врачей, учителей, инжене-
ров, писателей, активную защиту академика Г. П. Башарина, духовного 
наследия основоположников якутской литературы А. Е. Кулаковского, 
А. И. Софронова, Н. Д. Неустроева.

Илья Егорович был настоящим руководителем гуманистом, он был 
и оставался в течение всей своей жизни подлинным и настоящим ин-
тернационалистом. Илья Егорович призывал быть тактичным и осто-
рожным в вопросах, затрагивающих взаимоотношения между нациями. 
Не разбрасываться различными политическими обвинениями, беречь 
как зеницу ока дружбу народов – вот та заповедь, которую оставил нам 
Илья Егорович Винокуров. Было принято постановление о не удовлет-
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ворительном состоянии сельского хозяйства в республике, реализация 
которого спасла население многих улусов нашей республики от голод-
ной смерти, мы на примере Ильи Егоровича Винокурова честного поли-
тика, патриота своего народа подлинного интернационалиста растим 
нынешнее поколение якутян. 

Заключение

Каждый житель Якутии, обязан знать и помнить имя видного го-
сударственного и политического деятеля Ильи Егоровича Винокурова. 
Наши земляки должны понимать значимость деятельности и таланта 
этого величайшего руководителя, спасителя народа от многих бед. Его 
жизнь и деятельность проходили в сложнейшую и противоречивую эпоху 
в жизни народов бывшего Советского Союза. Годы установления совет-
ской власти, гражданской войны, кровавых репрессий, жестокие военные 
и тяжелые послевоенные годы. Но в эти труднейшие годы Илья Егорович 
обеспечил стабильную политическую обстановку. С именем Винокурова 
связано выживание народа в голодные годы, борьба за честь и достоин-
ство родного якутского народа. И. Е. Винокуров обеспечил стабильную 
обстановку в республике, его умелое и четкое руководство, компетенция 
в экономической области спасли народ от голодной смерти.

Я впервые много узнала о жизни и деятельности Ильи Егорови-
ча Винокурова, для написания доклада я изучала статьи книги о нем. 
В архиве было много материалов и научных статей о нем, которые по-
могли мне дополнить материал доклада. Меня восхитила смелость, му-
жественность и решительность Ильи Егоровича о том, как он спас свой 
народ и решила написать доклад. Можно было бы еще много говорить 
о жизни и деятельности Ильи Егоровича, но достаточно и сказанного. 
Несмотря на то, что ему пришлось пережить, он всегда оставался собой, 
был верным другом, товарищем помогал всем, кто оказывается в труд-
ных ситуациях, был очень добрым, ответственным и любящим отцом 
своих детей и дал им образование
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Степан Максимович Аржаков – видный государственный, обще-
ственно-политический деятель Якутии, один из признанных руково-
дителей молодой Якутской республики, внесших вклад в становление 
и развитие Государственности и экономики республики. Первый чекист 
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из якутов, народный комиссар внутренних дел, народный комиссар 
внутренней торговли и промышленности, народный комиссар снабже-
ния, народный комиссар земледелия, Председатель Совета народных 
комиссаров Якутской АССР. Восьмой по счету народный комиссар зем-
леделия республики – Степан Аржаков работал народным комиссаром 
земледелия Якутской АССР с января 1932 по 13 августа 1937 гг.

Аржаков Степан Максимович родился в 10 ноября 1899 г. в г. Ви-
люйске Якутской области. Окончил Вилюйское высшее начальное 
училище, Якутскую учительскую семинарию, партийные курсы при 
Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, Московский 
промышленно-экономический институт имени А. И. Рыкова. Государ-
ственный, политический и хозяйственный деятель, участник станов-
ления советской власти в Якутии, один из основателей автономной 
Якутии. Аржаков С. М. необоснованно репрессирован в 1939 г. Арестован 
5 февраля 1939 г. Проходил по «процессу двадцати пяти» в апреле–мае 
1940 г. Постановлением Особого совещания НКВД СССР от 17 мая 1941 г. 
смертный приговор был заменен ссылкой в лагерь на 8 лет. Дело было 
возобновлено вторично 17 мая 1941 г. и 5 марта 1942 г. Аржаков С. М. 
был осужден Военным трибуналом войск НКВД по Дальстрою к высшей 
мере наказания, расстрелян 17 мая 1942 г. Реабилитирован 31 марта   
1956 г. решением Президиума Верховного суда ЯАССР.

«Степан Аржаков был соратником Платона Ойунского, Максима 
Аммосова и сподвижником всех идей и задач по развитию республики. 
Его деятельность на государственном уровне, принципиальность и це-
леустремленность вызывают восхищение и уважение сегодняшнего по-
коления политиков. Степан Аржаков был талантливым организатором, 
руководителем, умел оперативно принимать важные решения, пользо-
вался уважением и обладал большим авторитетом среди населения. Им 
были обозначены приоритеты государственной политики, заложены 
основы новой культуры управления с высоким уровнем исполнитель-
ской дисциплины. Его главная заслуга осуществление комплексной мо-
дернизации экономической, социальной и культурной жизни Якутии».

Становление пролетариата. Детские и юношеские годы

Степан Максимович Аржаков родился 10 ноября 1899 г. в семье 
чернорабочего в г. Вилюйске Якутской области. Отец Максим Ильич 
Аржаков всю жизнь батрачил на местного купца 2-й гильдии Хари-
тонова И. Н., а мать Александра Никифоровна занималась домашним 
хозяйством и зарабатывала на жизнь шитьем. По метрической книге 
Вилюйского Николаевского собора отец Степана Аржакова – якут, уро-
женец II Соттинского наслега Борогонского улуса, мать – православная. 
В семье Аржаковых было трое детей – Степан, Яков и Марфа.
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Мать умерла до революции, отца не стало в 1924 г., когда Степану 
было 25 лет. Яков Максимович окончил Московский институт физкуль-
туры и стал первым из якутов с высшим физкультурно-педагогическим 
образованием. Сестра Марфа умерла от болезни в юные годы.

Несмотря на бедность, Степан Максимович Аржаков окончил мест-
ную церковно-приходскую школу, затем в 1915 г. – Вилюйское высшее 
начальное училище.

Однако, не останавливаясь на этом и имея огромное желание повы-
сить свое образование, в том же году Степан Аржаков поехал в Якутск и 
поступил в учительскую семинарию, которая была открыта в сентябре 
1914 г. С 1915 по март 1918 гг. учился в Якутской учительской семина-
рии. В числе поступивших тогда был Платон Слепцов (Ойунский). Вме-
сте со Степаном Аржаковым в семинарию приняты Максим Аммосов, 
Исидор Иванов (Барахов), Степан Гоголев, Степан Васильев, Михаил 
Ксенофонтов (Мегежекский).

В духе пролетарского интернационализма и большевизма

В период учебы в семинарии для С. М. Аржакова стал переломным, 
определившим его дальнейшую судьбу. В конце 1916 г., вступив в неле-
гальный марксистский кружок имени Ем. Ярославского, он втягивается 
в активную политическую деятельность и участвует в революционных 
выступлениях трудящихся Якутии в дни Февральской революции. В со-
став подпольного кружка молодежи «Юный социал-демократ», об-
разованного Ем. Ярославским, входили: М. К. Аммосов, П. А. Слепцов 
(Ойунский), С. М. Аржаков, И. Н. Иванов (Барахов), С. Ф. Гоголев, Н. Г. Бу-
бякин, И. П. Редников, Д. С. Жиркова, А. Ф. Попов и другие. Всего около 
20 человек, которые впоследствии стали видными государственными, 
общественно-политическими деятелями Якутии.

В марте 1917 г. стал членом якутской организации РСДРП и вме-
сте со своими друзьями-соратниками М. К. Аммосовым, П. А. Ойунским 
организует «Союз чернорабочих якутов», ставший первой профессио-
нальной организацией якутских бедняков. В это же время он создает 
отдельную большевистскую группу, членом которой становится и сам.

В 1917–1918 гг., обучаясь в учительской семинарии, С. М. Аржаков 
принимал участие в организации Совета рабочих депутатов. По окон-
чании семинарии в апреле 1918 г. Аржаков выезжает в родной Вилюйск 
для участия в организации Совета депутатов местных чернорабочих, 
который начал борьбу против уездной земельной управы, принимал 
меры по урегулированию острого в то время продовольственного во-
проса, усилил борьбу против уездной земельной управы, борьбу со 
спекуляцией для борьбы с земством и комиссаром Белогвардейского 
совета. Именно в это время открылись его блестящие организаторские 
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возможности, его дальновидность как руководителя. В исключительно 
трудной и сложной обстановке он проводил большую политическую и 
организаторскую работу по установлению советской власти.

В тот момент, когда в городе Якутске было полное засилие Бе-
логвардейского совета и все революционные элементы находились под 
арестом. Совет установил связь с Центральным исполнительным ко-
митетом Советов Сибири. Союз Вилюйских чернорабочих и сезонных 
плотников стал первой революционной организацией в этом округе. 
Степану Аржакову тогда было всего восемнадцать лет. Тогда же в 1918 г. 
Указом Центросибири С. М. Аржаков был назначен комиссаром Вилюй-
ского уезда. Когда начал вести работу, как представитель советской вла-
сти был арестован белогвардейцами и отправлен под конвоем в Якутск.

В пути следования С. М. Аржаков был освобожден, так как отрядом 
Красной гвардии под командованием товарища Рыдзинского, прибыв-
шего из Иркутска, белая гвардия была разбита, и город Якутск находил-
ся в руках советской власти.

После временного падения советской власти в Якутии С. М. Аржа-
ков с небольшим отрядом бежал в сторону Олекминска с намерением 
пробраться в Советскую Россию, но по пути был арестован и находил-
ся в заключении сначала в Олекминской, а затем в Вилюйской и Якут-
ской тюрьмах в течение 1 (одного) года 4 (четырех) месяцев. Тюрьма не 
сломила С. М. Аржакова, находясь там, он стал одним из организаторов 
антиколчаковского подполья, подготовки и проведения вооруженного 
восстания, в результате которого 15 декабря 1919 г. была свергнута кол-
чаковщина и восстановлена советская власть.

21 декабря 1919 г. в г. Якутске был организован Революционный 
штаб Красной армии, и С. М. Аржаков назначается его уполномоченным 
по восстановлению советской власти в Вилюйском уезде. В феврале 
1920 г. С. М. Аржакова отзывают в г. Якутск и назначают председателем 
следственной комиссии Революционного штаба; на этой должности он 
находится до июня 1920 г. С июня до августа 1980 г. он – уполномочен-
ный губпродкома по Вилюйскому уезду, где проводит большую работу 
по заготовке продовольствия для рабочих Бодайбинских золотых при-
исков. В эти годы С. М. Аржаков полон сил и энергии, с головой уходит в 
работу, находится в гуще события политической и общественной жизни.

Образование автономии Якутии. Образование Якутской АССР

В августе 1920 г. С. М. Аржаков выехал в Москву на шестимесячные 
партийные курсы при Коммунистическом университете им. Свердло-
ва. Будучи в Москве, 19–22 ноября 1920 г. он принял участие в работе 
Московской губернской партийной конференции, а в декабре как один 
из делегатов от якутского народа – в работе VIII Всероссийского съезда 
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Советов. В период учебы в Москве С. М. Аржаков организовал Якутский 
отдел при Наркомнаце и был назначен заведующим отделом, в центре 
внимания которого стоял вопрос о подготовке и образования Якут-
ской Автономной Советской Республики. Именно в эти годы вместе с 
Платоном Ойунским С. М. Аржаков участвует в разработке документа 
огромной политической и правовой значимости – «Декларация прав и 
обязанностей трудящихся Якутской АССР».

После окончания учебы в Москве, весной 1921 г., решением колле-
гии Наркомнаца С. М. Аржаков по его личной просьбе откомандирован 
в распоряжение Якутского губкома партии.

Вернувшись в Якутск, С. М. Аржаков принимает активное участие 
в подготовке образования Якутской АССР. Его избирают членом губ-
бюро РКП(б) и назначают заведующим отделом советского управления 
губревкома. В момент, как вспоминал С. М. Аржаков, «возникновения 
массового бандитизма в Якутии в 1921–1922 гг. принимал непосред-
ственное участие в борьбе против них». В начале ноября 1921 г. его 
командируют чрезвычайным уполномоченным губревкома и губкома 
партии при военной полосе в заречные улусы с широкими правами 
«самостоятельно разрешать все вопросы, связанные с советским строи-
тельством, также все земельные, продовольственные и административ-
ные, распускать и назначать волсельревкомы, судить преступников по 
должности до применения высшей меры наказания включительно».

С. М. Аржаков принимает все меры по мобилизации местного на-
селения на подавление контрреволюционного восстания против со-
ветской власти, организует добровольческие дружины в Таттинской и 
Ботурусской волостях, занимается вопросами снабжения их продуктами 
транспортом, выступает на собраниях и митингах трудящихся с разъяс-
нениями новой экономической политики советской власти, значение 
продовольственного налога, автономии республики, задачах борьбы с 
бандитизмом.

Осенью 1922 г. в республике повсеместно прошли выборы в наслеж-
ные и улусные Советы. В ноябре–декабре 1922 г. состоялись окружные 
съезды Советов, на которых были избраны делегаты на I Учредитель-
ный Всеякутский съезд Советов.

27 декабря 1922–19 января 1923 гг. состоялся 1-й Всеякутский Учре-
дительный съезд Советов.

Открыл съезд от имени ревкома и СНК ЯАССР Председатель СНК 
ЯАССР И. Н. Барахов. В краткой приветственной речи он сказал: «На 
съезде присутствовали 102 делегата из Якутского, Вилюйского, Олек-
минского и Ленского округов. Не прислали на съезд своих делегатов 
северные округа, не успевшие к этому времени провести окружные 
съезды Советов в связи с борьбой против белобандитского движения».
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Съезд обсудил следующие доклады:
1. Международное и внутреннее положение ЯАССР (К. К. Байкалов);
2. Отчеты Ревкома и СНК ЯАССР (П. А Слепцов (Ойунский) и 

И. Н. Барахов);
3. Хозяйственное положение ЯАССР (А. Л. Бахсыров);
4. Единый натуральный налог (А. Л. Бахсыров);
5. Бюджет ЯАССР (А. А. Семенов);
6. Конструкция органов советской власти (А. Д. Стефанюк);
7. Земельный вопрос в Якутии (А. А. Назаров);
8. Задача народного просвещения ЯАССР (С. Н. Донской);
9. О деятельности наркомата юстиции (А. Д. Стефанюк);
10. Конструкция соввласти на местах (С. М. Аржаков);
11. Отчет управления здравоохранения (И. Н. Скряби;
12. Местный транспорт (Г. А. Бушуев);
13. Выборы ЯЦИК.
Съезд положил начало деятельности высших органов государ-

ственной власти. Избран ЦИК Якутской ЯАССР в составе 25 человек и 9 
кандидатов. Председателем ЯЦИК избран П. А. Слепцов (Ойунский), его 
заместителем – А. Д. Широких. В Президиум ЯЦИК вошли П. А. Слеп-
цов (Ойунский), М. К. Аммосов, К. К. Байкалов, А. Д. Широких, С. Н. Дон-
ской-I, А. Л. Бахсыров. Секретарем ЯЦИК утвержден И. И. Говоров.

Народный комиссар внутренних дел

Постановлением первой (организационной) сессии ЯЦИК о составе 
Совета народных комиссаров ЯААСР от 21 января 1923 г. С. М. Аржаков 
был назначен народным комиссаром внутренних дел. К моменту на-
значения наркомом внутренних дел республики С. М. Аржаков работал 
первым из якутов начальником Якутского отдела ГПУ. Это назначение 
не было случайным. С. М. Аржаков обладал высоким моральным духом, 
имел способность брать на себя в самых критических ситуациях ответ-
ственность, был наделен незаурядным организаторским талантом, был 
чутким и внимательным к людям, проявлял терпимое и гуманное отно-
шение даже к тем, которые были втянуты обманным путем в повстан-
ческое движение.

Эти качества С. М. Аржакова, в частности, проявились во время ге-
роической обороны с. Амга, когда небольшой гарнизон красноармейцев 
в январе–апреле 1922 г. оказался окруженным со всех сторон мятежни-
ками численностью до 600 человек. Амгинский гарнизон, лишенный 
всякой связи, материальной и моральной поддержки г. Якутска, снаб-
жения продовольствием, выдержал четырехмесячную осаду, пока не 
пришел к нему на выручку экспедиционный отряд из Якутска.

Среди награжденных особо отличившихся командиров и красноар-
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мейцев при героической обороне с. Амга был и С.М. Аржаков, награж-
денный серебряными часами. 

Но своей скромности он редко рассказывал о своем активном уча-
стии в гражданской войне. А между тем он много сделал для скорейшей 
ликвидации мятежа антисоветчиков, как чрезвычайный уполномо-
ченный губревкома и обкома партии с широкими правами в военной 
полосе восточных улусов Якутского округа, а в сводном отряде под ко-
мандованием Котруса был начальником особого отдела и, находясь в 
осажденной Амге с января по май 1922 г. Фактически являлся полити-
ческим руководителем осажденного гарнизона.

Говоря об этих днях, он вспоминал о том, что малочисленный гар-
низон Амги не мог рисковать такой операцией, как самостоятельный 
прорыв окружения. В то же время здесь все было сделано для того, что-
бы воспрепятствовать мятежникам занятьАмгу и тем самым открыть 
себе путь.

10–15 декабря 1923 г. состоялся II Всеякутский съезд Советов. Съезд 
обсудил вопросы:

1. Доклад правительства ЯАССР (И. Н. Барахов);
2. О реформе судебных органов (А. Д. Широких);
3. О местном бюджете (А. В. Мясников);
4. Земельная политика и поправки к Земельному кодексу РСФСР 

(А. А. Назаров);
5. О районировании ЯАССР (А. Л. Бахсыров);
6. О реорганизации государственного аппарата (Р. М. Киппасто);
7. О порядке управления северными округами (С. М. Аржаков);
8. Текущие дела;
9. Выборы.
Съезд уделил большое внимание вопросам проведения правильной 

налоговой политики, устойчивого денежного обращения, совершен-
ствования и укрепления аппарата управления, одобрил объединение 
Наркомата просвещения, Управления здравоохранения и социального 
обеспечения в один Народный комиссариат просвещения, здравоохра-
нения и социального обеспечения, и реорганизации НКВД.

15–22 декабря 1924 г. состоялся III Всеякутский съезд Советов. 
На съезде присутствовало 103 делегата с решающим голосом и 27 деле-
гатов с совещательным голосом. Съезд обсудил вопросы:

1. Отчет Правительства ЯАССР (И. Н. Винокуров);
2. О торговле и промышленности (С. М. Аржаков);
3. О налогах и финансах (Ф. П. Лепчиков);
4. О кооперации (Н. Г. Ткаченко);
5. Об отмене калыма (И. Д. Емельянов);
6. О помощи малым народностям ЯАССР (Г. Г. Колесов);
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7. О местной Конституции ЯАССР (В. Н. Леонтьев).
Съезд одобрил политическую и практическую деятельность Пра-

вительства ЯАССР, отменил углубление и расширение советизации 
трудовых масс и наличие ряда достижений в области экономической и 
культурной жизни республики. Съезд обратил на развитие Алданского 
золотопромышленного района как одного из важных факторов в деле 
поднятия экономического благосостояния республики. После обсужде-
ния и постатейного чтения утвержден с дополнениями и поправками 
проект Конституции ЯАССР. Окончательное редактирование и ведение 
в действие в действие Конституции ЯАССР поручено ЯЦИК с последую-
щим внесением на утверждение IV Всеякутского съезда Советов. Съезд 
избрал ЦИК ЯАССР в составе 39 человек и 15 кандидатов в члены.

2–13 февраля 1926 г. состоялся IV Всеякутский съезд Советов.
Съезд обсудил следующие вопросы:
1. Отчет Правительства ЯАССР (М. К. Аммосов);
2. Об очередных задачах в области сельского хозяйства (П. А. Ойун-

ский);
3. Бюджет ЯАССР (Н. Н. Захаренко);
4. Конституция ЯАССР и содоклад об упрощении госаппарата 

(В.Н. Леонтьев) и содоклад наркома НКИ (С. В. Васильев);
5. О всеобщей переписи населения в ЯАССР (Г. Ю. Яффе);
6. Выборы.
Съезд отметил перелом в развитии народного хозяйства респуб-

лики в сторону его подъема. Основные отрасли сельского хозяйства – 
скотоводство и земледелие, разрушенные Гражданской войной, к 
1926  г. оправились. Съезд принял проект Конституции ЯАССР с соот-
ветствующими поправками и поручил Правительству ЯАССР внести на 
рассмотрение ближайших сессий ЯЦИК 4 созыва и представить ее на 
окончательное утверждение Всеякутского съезда Советов.

Постановлением бюро Якутского обкома ВКП(б) от 16 марта 1926 г. 
в Москву была направлена партийно-правительственная делегация в 
составе М. К. Аммосова – председатель, И. Н. Барахова, И. Н. Винокуро-
ва – члены для разрешения вопросов развития транспорта, оформления 
внешних границ Якутии и других вопросов социально-экономического 
развития республики, о чем был проинформирован И. В. Сталин пись-
мом секретаря Якутского обкома ВКП(б) С. М. Аржакова.

У истоков возрождения экономики Якутии.  
Народный комиссар

Летом 1926 г. С. М. Аржаков выехал в Москву для учебы в Промыш-
ленно-экономическом институте. Окончил его в марте 1930 г., став од-
ним из первых якутов с высшим образованием.
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С 1926 по 1930 гг. Варвара Ивановна Аржакова, старший статист 
Московского статистического отдела, учится в вечернем Промышлен-
но-экономическом техникуме. В 1926 г. работает в райкоме партии по 
проверке и обменупартийных билетов образца 1926 г.

В Москве 1927 г. родилась вторая дочь – Аида Степановна, здесь же 
родился долгожданный сын – Галилей, чему Степан Аржаков был очень 
рад.

По окончании Московского промышленно-экономического ин-
ститута С. М. Аржаков назначается наркомом снабжения республики. 
На этой ответственной должности он проработал с июня 1930 до сере-
дины января 1932 гг.

С. М. Аржаков, имея опыт руководящей работы и высшее экономи-
ческое образование, прекрасно понимал, что от правильной организа-
ции работы по снабжению республики в значительной мере зависело 
материальное благосостояние и качество жизни населения. За этот ко-
роткий промежуток времени ему удалось осуществить ряд важных во-
просов совместно с заинтересованными организациями республики и 
центра по завозу груза, в том числе в северные районы, что видно из его 
краткого отчета о деловой поездке в Иркутск и Москву в июле–августе 
1931 г.

Главная задача, стоявшая перед сельским хозяйством республи-
ки во 2-й пятилетке (1933–1937), заключалась в создании собственной 
продовольственной, овощной и отчасти сырьевой базы для местной 
промышленности на основе дальнейшего организационно-хозяйствен-
ного укрепления колхозов и технического их перевооружения. В деле 
мобилизации колхозников на осуществление задач, поставленных пра-
вительством страны перед сельским хозяйством, большую роль сыграл 
I Всесоюзный съезд колхозников-ударников, состоявшийся в Москве 
в феврале 1933 г. Тогда же в Якутске состоялся 1-й слет колхозников- 
ударников Пригородного района, на котором были заслушаны докла-
ды «О первом севе второй пятилетки» и «Об итогах Всесоюзного съезда 
колхозников-ударников». Слет принял обращение ко всем колхозникам 
и трудящимся-единоличникам Пригородного района и республики.

С января 1932 по 13 августа 1937 г. С. М. Аржаков работал народ-
ным комиссаром земледелия Якутской АССР. На этом посту особо 
ярко проявились организаторские способности и принципиальность 
С. М. Аржакова. Развитие сельского хозяйства республики за этот пери-
од характеризуется следующими данными: в первой половине 1937 г. в 
1255 колхозах числилось 46500 хозяйств, что составляло около 80% всех 
крестьянских хозяйств республики, против 40% в 1932 г. В республике 
работало 11 машинно-тракторных станций и несколько совхозов. Рас-
ширялись посевные площади: с 71256 га в 1932 г. они достигли 100490 га 
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в 1937 г., из которых 79314 га принадлежали колхозам.
Последней ответственной должностью, которую занимал Степан 

Максимович, был пост председателя Совета народных комиссаров 
Якутской АССР. И на этой работе он оставался таким же простым, сер-
дечным, доступным каждому, каким его знали за все предыдущие 20 
лет активной, напряженной деятельности на благо трудящихся Якутии. 
С. М. Аржаков как государственный деятель, как один из руководителей 
областной партийной организации вложил немало труда и энергии в 
дело расцвета экономики и культуры Якутской Республики. И он сделал 
бы еще много больше, если бы не стал жертвой произвола и беззакония, 
достигших своего предела в 1937–1938 г.

12 декабря 1937 г. в республике прошли выборы в Верховный Совет 
СССР. На выборах приняло 91,4% избирателей. Депутатами в Верхов-
ный Совет СССР избраны: С. М. Аржаков, И. Д. Варлаков, А. Г. Габышев, 
Н. К. Курилов, Д. П. Новикова, П. А. Ойунский, П. М. Певзняк, Н. Н. Окое-
мов, С. П. Сидорова, И. Д. Олесова, Н. В. Шемяков, Н. Г.Фаткулов.

Политическое недоверие

На посту Председателя Совета народных комиссаров ЯАССР 
С. М. Аржаков проработал около года.

26–29 июля 1938 г. состоялась первая сессия Верховного Сове-
та ЯАССР 1-го созыва. Сессия избрала Президиум Верховного Совета 
ЯАССР и утвердил новый состав Правительства республики во главе с 
Н. Г. Фаткуловым. Однако в состав нового Правительства С. М. Аржаков 
не вошел хотя до этого возглавлял его и являлся депутатом Верховного 
Совета СССР. К этому времени в сложившейся политической ситуации, 
вызванной компанией борьбы с «врагом народа», на партийных собра-
ниях г. Якутска и на ХII Якутской областной партийной конференции 
С. М. Аржакову было выражено политическое недоверие, а вслед за эти-
ми событиями его сняли с должности председателя Совнаркома ЯАССР 
и исключили из партии. Но С. М. Аржаков не был сломлен и подавлен и 
как мог защищал свое честное имя и достоинство.

Постановлением президиума Якутского городского совета от 
31.10.1938 г. С. М. Аржаков был назначен временно исполняющим долж-
ность начальника Якутского городского жилищного управления (НА 
РС(Я). Проанализировав состояние жилищного хозяйства г. Якутска, 
С. М. Аржаков в своей статье «Улучшить жилищное хозяйство», опубли-
кованной в газете «Социалистическая Якутия» от 16.12.1938 г., приво-
дит следующие данные:

– если в 1917 г. в Якутске насчитывалось 1142 жилых здания, то в 
1938 г. их было 2088, но, несмотря на такой рост, потребность в жилой 
площади была все еще велика;
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– 2088 жилых зданий располагали площадью в 114 тыс. кв. м, то 
есть на одного жителя города в среднем приходилось не более 3,2 кв. м 
против существующей тогда нормы 8,25 кв. м, правда во втором и чет-
вертом домоуправлениях горсовета она равнялась 7 кв. м, а в рабочем 
городке, залоге и в районе базарной части города – 5–6 кв. м. Какой же 
выход видит С. М. Аржаков из создавшегося положения, чтобы улуч-
шить жилищное хозяйство города? Прежде всего, считает он, нужно 
начать широкое строительство жилых домов не только по линии горсо-
вета, но и ведомств. При этом необходимо, далее пишет С. М. Аржаков, 
«обратить особое внимание на качество и темпы строительных работ».

С именем С. М. Аржакова связано строительство в г. Якутске cу-
ществующего ныне ипподрома. 3 марта 1935 г. наркомземом ЯАССР 
С. М. Аржаковым был издан приказ о создании при наркоземе ЯАССР 
комиссии по подготовке и проведению конских скачек в г. Якутске 18 
марта. Тогда же была выбрана площадка на территории в районе озера 
Сайсар, на которой состоялись конские скачки. 26 марта 1935 г. С. М. Ар-
жаков утвердил проект строительства деревянного забора по огоражи-
ванию территории ипподрома (НА РС(Я).

В 1937–1938 гг. политические репрессии в стране приняли массовый 
характер. В Москве 3 февраля 1938 г. органами НКВД были арестованы 
И. Н. Барахов, заместитель заведующего сектором селского хозяйства 
по Восточной Сибири и Дальнему Востоку сельхозотдела ЦК ВКП(б), 
С. Н. Донской-2, постоянный представитель ЯАССР при ВЦИК, в Иркут-
ске – П. А. Ойунский, писатель, первый ученый-лингвист из народа саха, 
государственный и общественный деятель Якутии, депутат Верховного 
Совета СССР. 5 марта 1938 г. в Москве арестован К. О. Гаврилов, государ-
ственный и общественный деятель республики, один из организаторов 
культурно-просвятительских обществ «Саха омук» и «Саха кэскилэ», ор-
ганизатор и первый руководитель роспотребобщества «Холбос».

19 апреля 1938 г. в Москве арестован органами НКВД профессор, 
якутский ученый, экономист-аграрник Г. Г. Колесов, 22 апреля – Г. В. Ксе-
нофонтов, известный ученый, историк, этнограф. Еще раньше, 6 ноября 
1937 г., был арестован и 15 января 1938 г. Верховным судом СССР при-
говорен к ВМН бывший председатель Совнаркома ЯАССР, постоянный 
представитель ЯАССР при ВЦИК Х. П. Шараборин, 16 ноября 1937 г. – 
М. К. Аммосов, первый секретарь ЦККП(б) Киргизии, выдающийся го-
сударственный, общественно-политический деятель страны и Якутии, 
расстрелян 28 июля 1938 г. в Москве.

В Москве в марте 1938 г. завершился процесс по делу антисоветского 
«правотроцкистского блока». В атмосфере всеобщей подозрительности, 
недоверия, произвола и беззакония начались гонения С. М. Аржакова. 
Он арестован 5 февраля 1939 г. без предъявления обвинения. В тот же 
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день в его квартире был произведен обыск, входе которого изъяты лич-
ные документы С. М. Аржакова. И только 16 февраля постановлением 
начальника 4 отдела УГБ НКВД ЯАССР С. М. Аржакову было предъявлено 
обвинение по ст. 58-2, 58-7 и 58-11 УК РСФСР в том, «что он на протя-
жении длительного времени являлся одним из руководителей бухарин-
ско-троцкистской, буржуазно-нациалистической контрреволюционной 
организации, действовавшей в Якутии». В мае 1940 г. в числе других 
был приговорен к расстрелу, но 17 мая 1941 г. постановлением особо-
го совещания при НКВД СССР его дело пересмотрено и приговорен по 
ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР к 8 годам заключения в ИТЛ и этапирован в 
п. Певек Чукотского автономного округа, где срок наказания отбывал в 
лагпункте рудника «Валькумей». 5 марта 1942 г. военным трибуналом 
(тройкой) войск НКВД по Дальстрою приговорен к ВМН – расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 17 мая 1942 г. Полностью реабилити-
рован в 1964 г.

По информации местных органов МВД РС(Я) недалеко от п. Певек 
Чаунского района Чукотского автономного округа было кладбище для 
заключенных лагпункта рудника «Валькумей», где, по всей вероятности, 
захоронен С. М. Аржаков. Но там в настоящее время никаких следов от 
кладбища не осталось.

Заключение

Известный революционер, партийный и хозяйственный деятель, 
один из основателей автономии в Якутии Степан Максимович Аржа-
ков родился в семье чернорабочего в Вилюйске. Несмотря на бедность, 
Аржаков учился в местной церковно-приходской школе, затем окончил 
Вилюйское высшее начальное училище, а в 1918 г. – Якутскую учитель-
скую семинарию.

В данной работе мы имели возможность проследить жизнь Степана 
Максимовича Аржакова в годы гражданской войны. Память о нем ни-
когда не погаснет. 

Мы, вилюйчане, чтим память сына Вилюйской земли С. М. Аржа-
кова. Его именем названы улица в г. Вилюйске, совхоз в Чернышевском 
наслеге РС(Я), Вилюйский детский дом, раньше пионерские отряды. 
В с. Чинекя и в Вилюйске воздвигнуты памятники. Его имя носят улицы 
в Вилюйске и в Якутске. В октябре 1957 г. бывший Пионерский переулок 
Якутска был переименован в улицу Степана Аржакова. Долгие годы Ви-
люйского района по Лене курсировал пассажирский теплоход «Степан 
Аржаков» из Якутска в Нижний Бестях.

Я считаю, что все должны знать настоящего Героя, который жил с 
нами. Это герой, спасший страну в годы гражданской войны от белогвар-
дейцев. Чтобы любить свою Родину, нужно любить ее и знать ее историю.



150

У нас есть свои герои войны, люди, которые не убежали от труд-
ностей и несчастий. Они были сильными для нас, для будущего поко-
ления. Никто из них никогда не уйдет из нашего сердца. Все люди на 
Земле хотят мира. Дети должны знать, что война несет разрушение, горе 
и смерть. Я хочу, чтобы память о подвиге якутского героя сохранялась.

Мы гордимся вилюйскими великими людьми! Память о них бес-
смертна!
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История страны, республики, района немыслима без истории села и 
истории отдельного человека. Многие эгинцы старшего поколения всег-
да вспоминают, как хорошо жили они в советское время. Ведь их стано-
вится все меньше и меньше. Поэтому важно сохранить воспоминания 
людей этого периода. В своих воспоминаниях они часто повторяют, что 
в советское время было много работы, «рабочих рук не хватало». При 
этом они учились, ходили в клуб, занимались своим здоровьем. А глав-
ное, трудились ради будущего поколения во главе талантливых руково-
дителей советского периода. Поэтому молодое поколение обязано знать 
и сохранить историю родного края. 

Историография и изученность темы. Источниковой базой послу-
жили работы библиотекаря Эгинской сельской библиотеки Стручковой 
Марии Афанасьевны «История Эгинского наслега» (2015 г.), «Современ-
ный Эгинский наслег» (2016 г.), биографии матерей – героинь, ветера-
нов тыла, воспоминания дочери Гоголевой Любови Иннокентьевны об 
отце Бурцеве Иннокентии, дважды депутата Верховного Совета РС(Я) 
третьего (1951 г.) и четвертого (1955 г.) созывов (2020 г.). Фактического 
материала много. Данная тема практически не изучена. Исследователь-
ских работ нет.

История образования Эгинского наслега Верхоянского улуса

В 1867 г. И. А. Худяков в своем труде «Краткое описание Верхоян-
ского округа» отмечает мифологию эгинцев: «Предки наши, – расска-
зывали мне эгинцы, – в старину ели своих младенцев. Жили раз старик 
со старухой; приготовились, хотели съесть своего сына, уже большего. 
Прилетела к ним эта птица (ястреб), принесла шерсть сохатого и бро-
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сила на младенца. Тогда родители остановились, не стали убивать свое 
дитя; сын бросился за птицей, дошел до пропавшего сохатого и принес 
его мяса родителям; они съели сохатого, а его оставили в живых. С тех 
пор стали почитать ястреба богом». Ястреб изображен на современном 
гербе Эгинского наслега. Эта птица считается священной. Поэтому дан-
ный миф до сих пор передается молодому поколению. Кроме того, на 
гербе изображены верхоянские горы и рыба, плывущая в воде. Каждый 
из них символизирует основные занятия эгинцев: ястреб – охоту, рыба – 
рыболовство, верхоянские горы – место проживания. Также эгинцы за-
нимаются сельским хозяйством (разведением крупного скота, янских 
лошадей и огородничеством).

Исходя из анализа источников, Эгинский наслег состоял из сайы-
лыков. Центром был участок Асар. После наводнения в 1945 г. с. Сайды 
стало постоянным местом жительства многих эгинцев и центром Эгин-
ского наслега. Сайды расположено в удобном историко-географическом 
положении на пути федеральной янской трассы. Мимо села проезжают 
КамАЗы с углем, продуктами и предметами первой необходимости. 
Поэ тому в свое время Сайды оправдал свое название (в переводе с якут-
ского на русский означает «развитие»). 

Социально-экономическое развитие Эгинского наслега  
в советское время (1931–1991 гг.). Сельское хозяйство

В 1930–1934 гг. вместе с раскулачиваеним одновременно прово-
дилась коллективизация по всей Якутии. В 1931 г. в Эгинском наслеге 
произошли крупные революционные изменения, как коллективизация, 
раздел земли. 

Первое собрание по организации товариществ было проведено 
в июле 1930 г. в местности Асар, где решили объединить 53 хозяйства. 
Было организовано пять простых производственных товариществ 
промысловиков (охотников и рыбаков), скотоводов. В каждом товари-
ществе был председатель и секретарь, в них насчитывалось от 7 до 16 
хозяйств (табл. 1).

Таблица 1

№ Товарищества Председатель
Количество 

хозяйств
1 «Асар» Чириков Федор Кононович 13
2 «Кыталык Саар-

быт»
Соловьев Николай Николаевич 16

3 «Улахан Сысыы» Стручков Иннокентий Дмитри-
евич 

7
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4 «Сатагай» Чириков Николай Кононович 8
5 «Сордонноох» Бурцев Гаврил Васильевич 9

Итого: 53 хозяйства
Осенью 1931 г. еще 3 хозяйства были объединены в товарищество 

«Эйэлээх белех», где председателем был назначен Николай Константи-
нович Бурцев. Товарищества перестали называть по названиям местно-
сти и появились новые должности, как председатель, секретарь и члены 
(табл. 2).

 Таблица 2

№
Старые  

названия
Новые  

названия
Председатель Секретарь

1 «Асар» «Комсо-
мол»

Чириков Федор Ко-
нонович 

Бурцев Иннокен-
тий Николаевич 

2 «Кыталык 
Саарбыт»

имени Ста-
лина

Соловьев Николай 
Николаевич

Рожин Христофор 
Иннокентьевич

3 «Улахан 
Сысыы»

имени Ле-
нина

Стручков Инно-
кентий Дмитрие-
вич 

Соловьев Степан 
Николаевич

4 «Сатагай» «Пионер» Чириков Николай 
Кононович

Бурцев Петр Нико-
лаевич

5 «Эйэлээх 
белех»

«Мирная 
группа»

Бурцев Николай 
Константинович 

Бурцев Михаил Те-
рентьевич

«Эйэлээх белех» и «Сордонноох» объединились в одно товарищество. 
В 1939 г. товарищества были объединены в 3 сельхозартели (табл. 3). 

Таблица 3
Название 
артелей

Центры артелей Руководители артелей

«Кысыл сулус» Чуогур Председатель: Бурцев М. Т.
Секретарь: Бурцев С. К.

«Ленин» Кыталыктаах Председатель: Горохов И. А.
Секретарь: Томский Н. Н.

«Пионер» Быллаар Председатель: Бурцев К. И.
Секретарь: Бурцев П. Н.

Во время Великой Отечественной войны в 1942 г. наводнением был 
нанесен большой урон хозяйствам. В 1942 г. сельхозартели объедини-
лись в колхоз «Красная звезда», где председателем был избран Иван Ни-
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колаевич Томский. После него председателем был назначен инструктор 
Верхоянского райкома КПСС Захар Петрович Стручков.

В 1961 г. на базе бывших колхозов имени «Ленина», «Заря», Победа» 
был создан совхоз «Эгинский». Директорами совхоза были Иван Инно-
кентьевич Аммосов, Степан Николаевич Стручков, Константин Афана-
сьевич Сыроватский, Василий Михайлович Старостин, Горохов Герасим 
Васильевич, Слепцов Николай Егорович, Рожин Афанасий Васильевич, 
Рожин Степан Дмитриевич.

В 1974 г. директором совхоза был назначен Горохов Герасим Васи-
льевич. Под его руководством по итогам зимовки скота в 1974–1975 гг. 
совхоз «Эгинский» занял 2-е место среди совхозов района. В 1975 г. по 
итогам 1–3 кварталов совхоз добился больших результатов и вышел на 
1-е место с вручением переходящего Красного знамени обкома КПСС, 
Совета Министров ЯАССР, Президиума ЯОСПС и Обкома ВЛКСМ.

В 1976 г. Якутский обком КПСС, Совет Министров ЯАССР, Прези-
диум ЯОСПС и Обкома ВЛКСМ рассмотрели итоги социалистического 
соревнования, победителем стал Верхоянский район, среди коллекти-
вов – 2-е место в третьей группе. Поэтому среди совхозов района совхоз 
«Эгинский» занял 1-е место с вручением переходящего Красного знаме-
ни района и занесением на почетную доску района.

Таким образом, сельское хозяйство бурно развивалось и достигло 
своего апогея в 1970-е гг. Совхоз «Эгинский» в 1993 г. был преобразован 
в производственный кооператив, в 2009 году – в ЖСПК «Эгинский», ко-
торый до сих пор существует.

Медицина, образование и культура

Медицина. В 1942 г. была открыта первая больница в Асаре. Пер-
вым фельдшером был Аммосов Николай Егорович, молодой парень. 
В 1945 г. было наводнение, из-за этого медпункт принесли в Старый по-
селок. В 1958 г. открыли новую 10-коеечную больницу, директором была 
Микиенко Алла Ивановна, санитарка Томская Кутавья Афанасьевна. 
В 1971 г. открывается новая больница. Больницу возглавляли талантли-
вые главные врачи Тамара Васильевна Горохова, Мария Христофоровна 
Потапова, Ангелина Васильевна Медведева, Татьяна Васильевна Слеп-
цова, Галина Дмитриевна Павлова [1, 5].

Образование. История детского сада. В 1955 г. были открыты ясли 
на 55 мест, заведующей была Анна Христофоровна Потапова. В 1960 г. 
был открыт первый пятнадцатиместный детский сад. Директором была 
Варвара Иннокентьевна Томская-Сибирякова. В 1984 г. заработал вто-
рой детский сад (заведующая Елена Иннокентьевна Бурцева). Затем 
долгое время заведующей работала Александра Егоровна Солдатова. 
В этой сфере она проработала 50 лет [1, 5].
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Хронология школы:
1931 г. – открытие в Эгинском наслеге первой школы;
1932 г. – открытие на Асарской земле 3-х-классной школы;
1932 г. – открытие интерната-балагана; 
1936 г. – строительство нового здания школ;
1937 г. – открытие 7-классной школы;
1939 г. – открытие типовой 7-й школы.;
1945 г. – в Асаре в реке Бытантай было наводнение, из-за этого шко-

лу перенесли в с. Сайды;
1961 г. – открытие 8-классной школ; 
1961 г. – строительство интерната в с. Сайды;
1966 г. – открытие средней школы;
1973 г. – приезд для учебы детей 9–10 классов из Адычы;
1973 г. – работа хореографического класса, строительство пристроя;
1985 г. – работа хореографического класса;
1986 г. – набор в школу 6-летних детей впервые;
1989 – 1990 гг. – открытие 11-классной школы.
С началом образования школы добросовестно выполняли свой 

профессиональный долг директора Колмогоров Валериан Николаевич, 
Бурцев Гаврил Куприянович, Гоголев Георгий Михайлович, Протопопов 
Хрисан Софронович, Монастырев Прокопий Лукич, Старостин Илла-
рион Николаевич, Стручков Христофор Николаевич, Ефимов Василий 
Ксенофотович, Слепцов Прокопий Ксенофонтович, Рожина Христина 
Иннокентьевна, Кондаков Владимир Алексеевич, Бурцев Константин 
Семенович, Эверстова Галина Христофоровна, Слепцов Григорий Васи-
льевич.

Культура. В 1936 г. в местности Асар была открыта библиотека, 
где заведующим был Христофор Васильевич Рожин. В 1946 г. заработал 
сельский клуб (директор – Бурцев Афанасий Иванович [5]. В 1949 г. в 
с. Сайды началась стройка клуба. Этот клуб построили работники совхо-
за «Красная звезда». Первые директора клуба: Горохова М. Н., Стручко-
ва А. П., Бурцева М., Чирикова С. Н., Бурцев Е. Х.

В 1970 г. началась стройка нового клуба. Осенью 1971 г. новый 
клуб начал работать. Руководил стройкой Н. Н. Гутник, помогали ему 
Слепцов Гаврил Семенович, Аммосов Егор Прокопьевич, Горохов Вик-
тор Ефремович, Рожин Христофор Васильевич и т. д. В новом клубе 
директорами работали: Слепцова Мария Егоровна, Новиков А. М., Фе-
дорова Н., Стручкова А. П., Аргунова М. Г., Стручкова А. Н., Рожина Т. Н., 
Собакина Р. А., Потапова Е. Н. 

Таким образом, в Эгинском наслеге в советское время трудящие-
ся много работали. При этом трудящиеся и их дети учились, зани-
мались своим здоровьем и ходили в клуб. А главное, трудились ради 
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будущего поколения во главе талантливых руководителей советского 
периода.

Политическое развитие Эгинского наслега Верхоянского улуса 
в период становления государственности Якутии

После становления советской власти в Якутии в Эгинском наслеге 
возникли: местный Совет (во главе с председателем Иваном Софроно-
вичем Соловьевым), первичная комсомольская организация (во главе с 
первым комсомольцем Михаилом Терентьевичем Бурцевым) и первич-
ная партийная организация (секретарь Петр Константинович Томский). 
Под руководством перечисленных организаций в наслеге постепенно 
стали внедряться новые порядки. В 1930 г. в наслеге были организова-
ны товарищества, в 1939 г. – сельхозартели, а в 1942 г. – колхоз «Крас-
ная звезда» (председатель Иван Николаевич Томский), в 1961 г. – совхоз 
«Эгинский» (Аммосов Иван Иннокентьевич), в 1993 г. совхоз преобразо-
ван в производственный кооператив.

В работе особое внимание уделено двум знатным людям колхозно-
го и совхозного строя Эгинского наслега, которые были руководителя-
ми советского периода – Бурцеву Иннокентию Николаевичу и Горохову 
Герасиму Васильевичу. Они оба достигли высоких успехов на руководя-
щей должности на республиканском уровне.

Бурцев Иннокентий Николаевич, уроженец 1 Эгинского насле-
га, с 1930 г. принимал активное участие в организации товариществ 
по совместной обработке земли. В течение многих лет работал пред-
седателем наслежного совета, правления колхоза. В 1954 г. внес в Ми-
нистерство сельского хозяйства проект увеличения заработной платы 
колхозников северных улусов. Также являлся новатором по двойной 
дойке коров в день. Был заместителем председателя райисполкома. 
В  1959–1961 гг. работал председателем совхоза «Киров» Адычинского 
наслега Верхоянского улуса. Этот совхоз стал первым в районе колхо-
зом-миллионером [1]. Опытный руководитель-самоучка дважды изби-
рался депутатом Верховного Совета Якутской АССР третьего (1951 г.) и 
четвертого (1955 г.) созывов, участник ВДНХ СССР, ветеран труда и тыла. 
Награды: «15 лет ЯАССР», медаль «За доблестный труд в ВОВ» 1941–
1945 гг. (1946 г.), «20 лет Победы в 1941–1945 гг.» (1965 г.), «30 лет Побе-
ды в 1941–1945 гг.» (1975 г.), медаль «Ветеран труда» (1976 г), ударник 
9-й пятилетки (1976 г.), победитель социального соревнования (1980 г.), 
Почетный работник Верхоянского улуса (1967 г.).

Под руководством опытного председателя совхоза Горохова Гера-
сима Васильевича в 1976 г. Эгинский совхоз занял 2-е место среди се-
верных районов Республики, 1-е место – в Верхоянском районе. Это 
было большое достижение того времени. За свои заслуги в работе он 
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получил медаль «За трудовую доблесть» (1976 г.), медаль «Ветеран тру-
да» (1983  г.), юбилейную медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.» 
(1995 г), «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.» (1996 г.), занесен в 
книгу почета Верхоянского района (1990 г.).

В советский период руководители Эгинского наслега проявили себя 
как талантливые, опытные «управленцы». Их уважали и ценили товарищи. 

Заключение

В заключение можно сказать, что надо помнить людей, которые 
жили и работали ради будущего в советское время. В этот период в 
Эгинском наслеге трудящиеся много работали. При этом трудящиеся и 
их дети учились, занимались своим здоровьем и ходили в клуб. А глав-
ное, трудились ради будущего поколения во главе талантливых руково-
дителей советского периода. Становление государственности Якутии в 
полной мере зависело от вклада, как простых людей, так и политиче-
ской элиты.

В работе особое внимание уделено двум знатным людям колхозно-
го и совхозного строя Эгинского наслега, которые были руководителя-
ми советского периода, – Бурцеву Иннокентию Николаевичу и Горохову 
Герасиму Васильевичу. Они оба достигли высоких успехов на руководя-
щей должности на республиканском уровне.

Бурцев Иннокентий Николаевич стоял у истоков становления го-
сударственности Якутии, в Эгинском наслеге. Он был одним из первых 
выпускников ликбеза, много лет работал председателем колхоза-мил-
лионера «Киров» (Адычинский наслег), был дважды депутатом Верхов-
ного Совета ЯАССР третьего (1951 г.) и четвертого (1955 г.) созывов.

Своего апогея в развитии совхоз «Эгинский» достиг в 1976 г., когда 
занял 2-е место среди северных районов республики, 1-е место – в Вер-
хоянском районе под руководством опытного директора совхоза Горо-
хова Герасима Васильевича. Совхоз «Эгинский» перестал существовать 
в период распада СССР и развала сельского хозяйства по всей России.

Кроме того, в истории Эгинского наслега остается «еще много бе-
лых пятен», которые предстоит «закрасить» поисково-исследователь-
ским способом. 
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Ленский район, Республика Саха (Якутия)

Идея работы возникла в связи со 100-летием со дня образова-
ния ЯАССР и 125-летием М. К. Аммосова. Решающую роль в образова-
нии Якутской АССР в апреле 1922 г. сыграл Максим Кирович Аммосов. 
2022  год объявлен в Намском районе годом Аммосова. Мы должны 
знать, помнить обо всем, что происходило до нас и благодаря кому мы 
живем на этом свете. И мы обязаны передавать свои знания и память из 
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поколения в поколение, чтобы не допустить новых репрессий в настоя-
щем и будущем, не допустить искажения исторических фактов, не допу-
стить осквернения доброго имени выдающихся сынов нашей Родины.

В настоящее время происходит очень много преобразований в Рос-
сии Какие бы ни были времена важно помнить о тех, кто отдал свою 
жизнь и личную свободу за будущее своего народа. Выдающимся госу-
дарственным деятелем Якутии, сыгравшим большую роль в установле-
нии советской власти, обретении национальной государственности в 
форме автономии, 1920–1928 гг., является Максим Кирович Аммосов.

Максим Кирович Аммосов родился 22 декабря 1897 г. в Хаты-
рыкском наслеге Намского улуса в многодетной семье якутского кре-
стьянина…

Молодость и формирование личности пришлись на очень трудные 
для Якутии времена. 

В силу отдаленности, нехватки грамотных политических кадров, в 
Якутии происходило все гораздо тяжелее, чем в центре. 

Пролетариат представлял собой крестьян, разбросанных на огром-
ной территории, изолированных, темных, находящихся под гнетом 
местного тойоната, князьков

Претворять какие-либо идеи в массы было колоссально трудно. 
Развернулась острая и непримиримая межпартийная борьба, шла 

консолидация контрреволюционных сил – их задача была внести смуту 
и свергнуть новую власть…

В таких суровых условиях формировалась личность Аммосова, он 
мужает, становится опытным солдатом революции, приобретает еще 
большую стойкость и гибкость в схватках с классовым врагом 

Выходец из самых низов, он как никто другой понимал трагичес-
кое положение простых якутов, им двигала идея вывести свой народ из 
вековой кабалы и темноты, и в своей идее был непоколебим до конца 
своих дней… 

Максим Кирович, будучи истинным выразителем интересов трудо-
вых масс, никогда не поддавался сомнительным идеалам национально-
го эгоизма и служению узко национальным интересам. 

Ленинская идеология по вопросу национальностей была очень гу-
манная, они понимали, что Россия испокон веков была многонацио-
нальная многоэтническая и сохранение национальной самобытности 
каждого народа, проживающего в ней – это первостепенная задача. 

Позднее эти идеи были искажены сталинскими идеологами, вопрос 
сохранения национальностей стали рассматривать как либерал-нацио-
налистические идеи.

Максим Кирович был одним из участников борьбы за неуклонное 
проведение в жизнь ленинской национальной политики и создание 
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Якутской АССР. 
Эти ленинские положения о советском строительстве были изло-

жены в телеграмме В. И. Ленина, отправленной в апреле 1921 г. через 
М. К. Аммосова в адрес конференции якутской бедности. 

Руководители якутского партийного отделения были очень медли-
тельны и не предпринимали решительных действий, поэтому Аммосов 
написал обращение к якутской интеллигенции. 

В Якутии его идею поддержали молодая интеллигенция: П. А. Ойун-
ский, С. А. Аржаков и др. Оппонентов тоже было не мало: они считали, 
что население недостаточно подготовлено, малограмотное и необразо-
ванное, неразвитое по всем отраслям жизнедеятельности. 

Весной 1920 г. он уже четко сформулировал необходимость созда-
ния автономии в виде республики. 

С января 1922 г. последовательно отстаивал положение об автоно-
мии.

Коллегия наркомнаца 16 мая 1921 г. приняла постановление, в ко-
тором выразила свое принципиальное согласие на «выделение автоно-
мии Якутской области» и защиту точки зрения нарокомнаца возложила 
на Аммосова.

21 января 1922 г. В. И. Ленин лично высказался за принятие проекта 
решения Политбюро ЦК об образовании Якутской АССР. Государствен-
но-правовое оформление автономной республики завершилось декре-
том ВЦИК 27 апреля 1922 г. и приобрело юридический статус Якутской 
Автономной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. 
Это была очень радостная весть – впервые за всю свою историю якут-
ский народ приобретал свою государственность.

В начале июня 1922 г. приступил к работе Совнарком Якутии, Пред-
седателем Центрального исполнительного комитета Якутской АССР 
стал Платон Ойунский, М. К. Аммосов стал его секретарем. Мужество 
и отвага Аммосова, его глубокое убеждение в правоте избранного пути 
сопутствовали всюду во всех во всех делах… Авторитет его рос с каж-
дым днем. С 1925 по 1928 гг. М. К. Аммосов целиком и полностью отдал 
родной Якутии, ее возрождению, становлению молодой республики… 
В 1927 г. был репрессирован. Арестован по ложному обвинению 16 ноя-
бря 1937 г. в г. Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938 г. в Москве. Реабили-
тирован посмертно 28 апреля 1956 г. определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР. Максим Кирович прожил короткую, но насыщен-
ную жизнь. Политика, проводимая им, сформировала экономическую 
структуру Якутии и устроила развитие таких советских республик, как 
Казахстан и Киргизия. В честь Максима Кировича Аммосова названы 
улицы в городах и селах Республики Саха (Якутия). Установлен памят-
ник М. К. Аммосову в сквере г. Якутска, открыт музей на родине Макси-



161

ма Кировича, мемориальный Дом-музей в г. Якутске. Северо-Восточный 
федеральный университет носит имя М.К. Аммосова. 

До настоящего времени фундаментальное исследование о жизни и 
деятельности М. К. Аммосова в контексте сложного и трагического пе-
риода нашей истории, именуемого советским временем, еще не созда-
но. Работы по реабилитации его доброго имени ведутся до сих пор… 

Большую исследовательскую работу, по изучению жизненного пути 
М. К. Аммосова, провели молодые якутские ученые, среди них хочется 
отметить – кандидата исторических наук, доцента ЯГУ им. М. К. Аммо-
сова – Платона Алексеевич Слепцова. 
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Захаров Андрей Иванович – жизнь во благо народа

Эрчим Алексеевич Яковлев, 
ученик 7 «А» класса 

МБОУ «Ойская СОШ имени А. В. Дмитриева с УИОП»,
Хангаласский район, Республика Саха (Якутия)

Руководитель:
Айна Дмитриевна Григорьева,

учитель якутского языка и литературы
МБОУ «Ойская СОШ имени А. В. Дмитриева с УИОП»

Хангаласский район, Республика Саха (Якутия)

В связи со 100-летием образования ЯАССР мы вспоминаем лю-
дей, которые оставили яркий след в истории нашей республики. 
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В  своей работе мы хотим осветить основные вехи жизненного пути 
нашего выдающегося земляка, известного государственного и обще-
ственно-политического деятеля Андрея Ивановича Захарова, трудовая 
деятельность которого неразрывно связана с социально-экономичес-
ким, научно-образовательным, духовно-культурным развитием Якут-
ской АССР в 1940–1950-х гг. XX в. Андрей Захаров был разносторонне 
развитым партийным, государственным и хозяйственным работником 
республики. Он как партийный деятель выделялся глубокой теорети-
ческой подготовкой и организаторскими способностями. Пользовался 
огромным авторитетом среди якутян: неоднократно избирался членом 
Якутского областного комитета и Якутского городского комитета пар-
тии, депутатом Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета Якут-
ской АССР.

Начало жизненного пути

Андрей Иванович Захаров родился 18 августа 1912 г. в Немюгюн-
ском наслеге Западно-Кангаласского улуса в бедной крестьянской се-
мье. Его корни идут от рода Этээни – младшего сына родоначальника 
хангаласцев Тыгын Дархана. Их родовое урочище находилось в местно-
сти Ус Келуйэ в Малтанском наслеге. 

В музее Ойской школы хранится написанное им воспоминание о 
первых годах учебы: «Ойская школа впервые открылась 1922 г. в избе 
Яковлева Ивана – Буотай Уйбаан. Вместе со мной учились Кельциев 
(Кыһыллаан), Кириллин Алексей, Афоня, Ефремов (Баахыла уола), доче-
ри священника (три русские девочки), Павлов Василий (Баһыкка). Учи-
теля звали Константин Атласов. В этом году я впервые увидел елку и 
граммофон. До сих пор, хотя мне за 80, помню, как я обрадовался, когда 
мне дали рубашку из черного сатина за хорошую учебу. Еще до откры-
тия школы в Немюгю детей обучал грамоте и счету коренной житель 
села Николай Николаевич Ипполитов. Его прозвище – Ачанов. Мне не-
известно об его образовании, но по тем временам он обладал эруди-
цией и красноречием. За мою прилежность мне говорили, что из меня 
выйдет второй Ачанов. Уроки он проводил в своем доме в местности 
Хаспыт. Будучи слепым, он сам писал на доске, если ошибался, ему под-
сказывал мальчик по имени Кутуйах. 

С началом гражданской войны в Якутии школа закрылась, затем 
продолжила работу в 1924 г. в местности Ис-Бутэй в избе Нюты Павло-
вой. Здесь учились, кроме Немюгюнских, дети из Улах-Ана и Жерского 
наслега. Андрей Иванович Захаров в 1930 г. окончил Октемскую школу, 
проживая в интернате. 

В 1928 г. вступил в комсомол. Активно участвовал в проведении зе-
мельной реформы, мероприятиях по земельному переделу, в выборах 



163

советов, организации первых колхозов в родном улусе. В 1930–1937 гг. 
работал председателем районного бюро пионерской организации, се-
кретарем райкома в улусе, затем в обкоме комсомола в Якутске.

Основные вехи жизни А. И. Захарова

В 1937 г. вступил в ряды Коммунистической партии Советских Сою-
зов. 

После окончания в 1939 г. высших курсов пропагандистов при 
Центральном комитете Коммунистической партии в Москве в течение 
15  лет был занят на партийной работе: инструктор, заведующий отде-
лом, секретарь обкома Коммунистической партии Советских Союзов. 
В 1947–1950 гг. учился и успешно окончил Высшую партийную школу при 
Центральном комитете Коммунистической партии Советских Союзов. 

Годы работы Андрея Ивановича в руководстве республики при-
шлись на военные и послевоенные годы. В тяжелые годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., когда решалась судьба Страны Советов, 
ему приходилось решать сложные вопросы сохранения поголовья об-
щественного скота и другие вопросы развития сельскохозяйственного 
производства – полеводства, рационального и полного использования 
имеющейся сельскохозяйственные техники. Тогда в колхозах работа-
ли женщины, старики и подростки, а трудоспособные мужчины были 
призваны в Красную армию и сражались на фронтах с фашистскими 
захватчиками. А. И. Захарову, как заведующему сельхозотделом обко-
ма партии, надо было обеспечить своевременную заготовку кормов для 
животноводства, уборку без потерь урожая зерновых культур, картофе-
ля и овощей, выполнение добычи пушнины и рыбы. Каждая его коман-
дировка в районы, колхозы давали хорошие результаты. В то время в 
республике была страшная засуха и голод, он в этих условиях умел орга-
низовать работы тружеников села, воодушевлял их живым партийным 
словом.

В начале 1940-х гг. с новой силой возникли споры по литератур-
ному наследию А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова, Н. Д. Неустроева, 
произведения которых еще в 1927 г. были признаны националисти-
ческими, а  сами писатели – идеологами буржуазии. В октябре 1944 г. 
Андрей Иванович при поддержке И. Е. Винокурова, С. П. Сидоровой, 
П. В. Аммосова, Г. В. Попова добился принятия постановления бюро об-
кома Всесоюзной коммунистической партии, в котором впервые дана 
позитивная оценка литературного наследия трех якутских писателей, 
как прогрессивных демократов-просветителей, и было решено крити-
чески использовать их произведения. Это был смелый шаг. Появление 
данного документа явилось по существу политической реабилитацией 
основоположников якутской литературы А. Е. Кулаковского, А. И. Соф-
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ронова, Н. Д. Неустрое ва, считавшихся без суда и следствия «врагами 
народа».

По инициативе Андрея Ивановича приняли решение о восстанов-
лении якутских Ысыахов как всенародных праздников. Летом 1944 г. во 
всех районах провели Ысыах Победы. И это помогло поднять настрое-
ние народа. Есть редкие кадры, запечатлевшие празднование Ысыаха в 
с. Качикатцы Орджоникидзевского района 24–25 июня 1944 г.

Мы нашли исторический документ – докладную консультан-
та по советскому строительству Совета народных комиссаров ЯАССР 
М. В. Ситникова секретарю Областного комитета Всесоюзной коммуни-
стической партии (большевиков) А. И. Захарову об итогах командиров-
ки по организации и проведению национального праздника Ысыах в 
Орджоникидзевском районе от 5 июля 1944 г.

В должности секретаря Якутского обкома Всесоюзной коммунисти-
ческой партии (большевиков) по пропаганде и агитации А. И. Захаров 
добился принятия постановления Центрального комитета Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков) и Совета Министров СССР 
о мерах по оказанию помощи Якутии по кадровому вопросу. По его 
настоя нию было принято решение о предоставлении абитуриентам- 
якутянам льготных мест для поступления в центральные вузы с про-
ведением приемных экзаменов в г. Якутске, с предоставлением мест 
в общежитиях, оплатой их проезда до места обучения из бюджета, 
о  направлении в Якутию педагогов из центральных областей России, 
о введении изучения русского языка в национальных школах с 1 класса 
вместо 5-го.

До 1961 г. работал сотрудником Научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского 
отделения Академии наук СССР, начальником управления, первым за-
местителем министра сельского хозяйства республики. После выхода на 
пенсию до 1985 г. жил в центральных городах страны – Курск, Рига, Орел.

В музее Ойской средней общеобразовательной школы хранит-
ся экспонат – деревянный ящик со стеклом, под которым на красном 
бархате прикреплены награды Андрея Ивановича Захарова. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Знаком Почета и медалями. 
Также имеется именной пропуск № 7998 для прохода на Красную пло-
щадь на похороны И. В. Сталина.

Среди наград имеется нагрудный памятный знак, который впер-
вые был изготовлен в 1937 г. к 15-летию создания ЯАССР. В верхней ча-
сти латинскими буквами написано SASSR – Саха Автономнай Советскай 
Социалистическай Республиката, внизу стоит римская цифра XV. На ре-
версе выбито «Монетный двор» и номер знака. Всего им награждены 
447 человек, на знаке, выданном А. И. Захарову стоит номер 364.



Супруга Андрея Ивановича Валентина Борисовна – добрая русская 
женщина, коммунистка. Она до конца жизни заботилась о нем, была 
ему верным соратником в его начинаниях. 

В 1999 г. в Якутске вышла книга «Андрей Иванович Захаров». Авто-
ры-составители – И. Е. Томский, И. П. Заморщиков. Основой книги стали 
статьи академика, доктора экономических наук, зав. кафедрой, профес-
сора Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова Ин-
нокентия Егоровича Томского, опубликованные в газетах «Коммунист», 
«Сахаада», «Туймаада» и «Ленские маяки» на основе записанных слово 
в слово воспоминаний Андрея Ивановича.

Заключение

Андрей Иванович Захаров был выдающимся человеком, мудрым, 
талантливым, теоретически подкованным, при этом удивительно 
скромным. Он очень много сделал для Якутии в области образования, 
культуры, искусства, науки, здравоохранения и кадровой политики. 

Андрей Иванович до последних дней жизни заботился об исполне-
нии своего гражданского долга. Он всю жизнь жил интересами и забо-
тами о своем родном народе.

Петр Докторов, заслуженный работник культуры РСФСР, кандидат 
экономических наук, член Коммунистической партии с 1943 г., который 
дружил с Андреем Ивановичем с 1980-х гг., написал о нем: «Он всегда 
смотрел далеко вперед – в перспективу развития республики. Это ред-
кое качество – главная черта государственного партийного, хозяйствен-
ного деятеля. Его нужно поставить рядом с такими деятелями Якутии, 
как М. К. Аммосов, П. А. Ойунский, И. Н. Барахов, С. М. Аржаков, С. В. Ва-
сильев, И. Е. Винокуров, Н. Н. Окоемов, С. З. Борисов и другими, просла-
вившими Якутию».
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III СЕКЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 

ЭЛИТА В СТАНОВЛЕНИИ НОВОЙ  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

(С 1991 Г. И ДО СОВРЕМЕННОСТИ) 

Лаҥкына түөлбэ

Вова Антонов, Айлаана Варламова,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Хаҥалас улууһун

Хоточчу уопсай үөрэхтээһин орто оскуолатын
7-с кылааһын үөрэнээччилэрэ

Салайааччы:
Мария Вячеславовна Васильева,

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Хаҥалас улууһун
Хоточчу уопсай үөрэхтээһин орто оскуолатын

саха тылын, литературатын учуутала

Төрөөбүт төрүт түөлбэ кэрэ бэлиэ, айылҕа маанылаан, дьон-сэргэ, 
олохтоохтор, ыалдьыттар сэргээн сылдьар, сынньанар сирдэрин туһу-
нан олохтоох айааччылар хоһуйууларын таһынан, бэйэ суруйууларынан 
тыыннаан, сахалыы баай тыллаах остуоруйаларыттан саҕалаан дириҥ 
ис хоһооннор кэрэ көстүүлэрин көрдөрөр, ханнык баҕар түгэҥҥэ киэн 
тутта туһанар, көрдөрөр видеолары оҥоруу, аныгы тылынан видеоро-
ликтары, реклама оҥорор сыалтан оҥоһулунна.

Лаҥкыныыр тыаһынан
Өбүгэ саҕаттан
Өйгө-санааҕа хатанан,
Лаҥкына буоллаҕа дуу...
Лаҥк-лаҥк гына тыаһаан
Өбүгэбит ойбон алларар
Тыаһын дуораана
Бүгүн тиийэн кэллэҕэ дуу...
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Өлүөнэ эбэбит барахсан
Сааскы халлааҥҥа
Хаатыгар баппакка
Лаҥкынаан кутуллар тыаһа дуу...
Лаҥкынабыт барахсаны
Киһи-сүөһү сөбүлээн
Эн кытылгар түмсэммит,
Лаҥкына түөлбэтэ буолабыт,
Үүнэ чэчирии сайдабыт
Үлэлиир-олорор дьоллоохпут.
Үйэлэргэ уостума!!! 

М. В. Васильева 

«Лаҥкына түөлбэтэ» – Хоточчу нэһилиэгин биир улахан көхтөөх, 
түмсүүлээх түөлбэтэ. Түөлбэҕэ 87 киһи олорор: улахан дьон – 59 киһи; 
оҕо – 28; үөрэнээччи, студент – 21.

Информаннар:
1. Варламова Л. П – айылҕа көстүүтүн хаартыскаҕа түһэриилэрэ;
2. Варламов Н. Н. – Лаҥкына кэрэ көстүүлэрин хаартыскаҕа түһэ-

рии;
3. Васильева М. В. – айылҕа кэрэ көстүүтэ;
4. Иванова Г. Е. – түөлбэ күрэҕин түгэннэрэ.

Эколого-краеведческий маршрут путеводителя 
«Мюрюнский наслег»

Виктория Ивановна Бурнашева, 
ученица 9-го класса 

МБОУ «Мюрюнская СОШ № 2», 
Усть-Алданский район, Республика Саха (Якутия)

Руководитель:
Анна Петровна Охлопкова,

учитель биологии 
МБОУ «Мюрюнская СОШ №2»,

Усть-Алданский район, Республика Саха (Якутия)
 
XXI в. наречен мировым сообществом «столетием окружающей 

среды». А это значит, что не далек тот день, когда будущее окажется 
в наших руках: от того какие ценности мы будем исповедовать, зави-
сит наша собственная жизнь и будущее планеты. Вот почему так важ-
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но сегодня освоить новую систему ценностей во взаимоотношениях с 
природой: научится понимать современные проблемы окружающей 
среды и уметь анализировать собственное поведение в природе, раз-
вивать критическое отношение к результатам деятельности человека, 
создать условия для формирования личной ответственности за состоя-
ние окружающей среды. Достигнуть этого можно через экологическое 
обучение (вооружение определенным объемом специальных знаний, 
умений и навыков, необходимых для жизни и труда) и воспитание (це-
ленаправленное воздействие на духовное развитие детей и подростков, 
формирование особой морали взаимоотношений с окружающей сре-
дой). Культура как способ адаптации и организации жизнедеятельности 
людей – неотъемлемый показатель их отношения друг к другу и при-
родному окружению. Формирование культуры – процесс сложный, дли-
тельный и непрерывный. 

Одним из способов подняться на вершину духовно-нравственно-
го, гражданско-патриотического развития является изучение родного 
края, своей малой Родины. Надо любить тот уголок нашей страны, где 
ты родился и живешь, надо знать его, быть его патриотом. Без знания 
прошлого не может быть настоящего, без настоящего не может быть бу-
дущего. Нам необходимо знать историю своего наслега не только по-
тому, что это интересно, а потому, что знание края поможет изменить 
его облик, задуматься над тем, как дальше улучшить жизнь, сберечь 
то, что было сделано за многие годы. Вклад экологического туризма в 
формирование экологической культуры поистине неоценим. Согласно 
Закону Российской Федерации «О туризме» экологический туризм – 
путешествия, совершаемые с целью экологического воспитания и об-
разования туристов. Эколого-краеведческий маршрут, разработанный 
нами, призван сыграть важную роль в заполнении «вакуума» в головах 
современных школьников, познакомит с достопримечательностями и 
уникальными местами Мюрюнского наслега. А также будет востребо-
ванным и для жителей, и для гостей наслега. Мне стало интересно, и я 
решила выяснить: а возможно ли развивать экотуризм в нашей мест-
ности? 

В последнее время много людей больше стремиться отдыхать эко-
логично: отказ от блага цивилизации ради общения с природой. А так-
же в этом году у нас в наслеге пройдут VIII Спортивные игры народов 
Якутии, которые являются одними из самых ярких событий 100-летнего 
юбилея республики. «Спортивные игры народов Якутии» проводятся не 
только для развития спорта и физической культуры. Одной из основных 
задач является развитие спортивной инфраструктуры, строительство 
социальных объектов и благоустройство населенных пунктов, что в бу-
дущем должно дать мощный импульс в развитии района. 
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Понятие «экологический туризм»

Наиболее важными условиями для того, чтобы каждый конкретный 
человек, выбирая место, куда он отправится в поездку на отдых, выбрал 
тот или иной объект, являются следующие факторы: 

– Наличие достопримечательностей и факторов, привлекающих 
туристов (рекреационных ресурсов); 

– Положение и качество транспортной сети; 
– Престиж и уровень популярности (рекламы) места;
– Широта предоставляемых услуг.
Главная цель экотуриста – не природоведческое образование, а 

потребление экологических ресурсов, в том числе и информационных. 
Экологические ресурсы – это свойства естественного баланса компо-
нентов природной среды (животных, растительности, почв, климата, 
рельефа и т. д.), который формировался без активного влияния челове-
ческой деятельности. 

Главной ценностью экологических ресурсов является природная 
естественность. Именно она притягивает туристов из городов, где люди 
постоянно ощущают отрицательное воздействие загрязненных воздуха и 
воды, шума и социальных конфликтов. Потребляя экологические ресур-
сы, отдыхающие получают оздоровительный и познавательный эффект. 

Очевидно, что экотуризм – это, в первую очередь, природноори-
ентированный туризм. В них указана цель путешествий, как удовлет-
ворение потребности людей общаться с природой, познавать природу. 
Здесь же обозначены и обязательные требования к путешествиям. Эко-
логический туризм несет обязательную функцию заботы о сохранности 
природы, предотвращает негативные влияния туризма на окружающую 
среду. Он одновременно предусматривает экономические стимулы для 
туроператоров, местных администраций и местного населения к со-
действию охраны природы, сохранению культурных традиций региона. 
Таким образом, экотуризм является важным компонентом так называ-
емого «устойчивого развития» природных территорий.

Методика разработки экологических маршрутов (экскурсий)

Создание новой экскурсии по любой теме – сложный процесс. Под-
готовка новой экскурсии проходит несколько ступеней: предваритель-
ная работа – подбор материалов для будущей экскурсии, их изучение. 
Одновременно с этим происходит отбор объектов, на которых будет 
построена экскурсия. Непосредственная разработка самой экскурсии 
включает в себя: составление экскурсионного маршрута; обработку 
фактического материала; работу над содержанием экскурсии, ее основ-
ной частью, состоящей из нескольких основных вопросов: 
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Определение цели и задач экскурсии – работа над любой новой экс-
курсией начинается с четкого определения ее цели. Это помогает авто-
рам экскурсии более организованно вести работу в дальнейшем. Цель 
экскурсии – это то, ради чего показываются экскурсантам памятники 
истории и культуры и другие объекты; 

Отбор литературы и составление библиографии – в ходе разработ-
ки новой экскурсии составляется список книг, брошюр, статей, опубли-
кованных в газетах и журналах, которые раскрывают тему. Назначение 
списка – определить примерные границы предстоящей работы по изу-
чению литературных источников, оказать помощь экскурсоводам в ис-
пользовании необходимого фактического и теоретического материала 
при подготовке текста; 

Отбор и изучение экскурсионных объектов – правильный отбор 
объектов, их количество, последовательность показа оказывают влия-
ние на качество экскурсии. В качестве объектов могут быть: памятные 
места, связанные с историческими событиями в жизни нашего насле-
га, развитием общества и государства; здания и сооружения, мемори-
альные памятники, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся 
личностей, природные объекты. 

Для оценки объектов, которые включаются в экскурсию, рекомен-
дуется использовать следующие критерии: 

1. Познавательная ценность – связь объекта с конкретным исто-
рическим событием, с определенной эпохой, жизнью и творчеством 
известного деятеля науки и культуры, художественные достоинства па-
мятника, возможность их использования в эстетическом воспитании 
участников экскурсии; 

2. Известность объекта, его популярность среди населения; 
3. Необычность (экзотичность) объекта. Имеется в виду особенность, 

неповторимость памятника истории и культуры, здания, соору жения. 
Необычность объекта может быть также связана с каким-то истори-
ческим событием, на месте установки данного памятника, с легендой 
или историческим событием. Экзотичность может быть природного 
характера. Выразительность объекта, то есть внешняя выразительность 
объекта, его взаимодействие с фоном, окружающей средой – зданиями, 
сооружениями, природой; 

4. Сохранность объекта. Производится оценка состояния объекта в 
данный момент, его подготовленности к показу экскурсантам;

5. Местонахождение объекта. При отборе объектов должны учиты-
ваться расстояние до памятника, удобство подъезда к нему, пригодность 
дороги для автотранспорта, возможность подвоза к объекту экскурсан-
тов, природная обстановка, окружающая данный объект, наличие ме-
ста, пригодного для расположения группы с целью наблюдения; 
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6. Временное ограничение показа объекта (по времени суток, по 
дням, месяцам, сезонам) – это когда посещение и осмотр объекта не-
возможны из-за плохой видимости или сезонности.

Описание проекта

Эколого-краеведческий маршрут путеводителя «Мюрюнский на-
слег» разработан с учетом природных и исторических особенностей 
уникальной и живописной природы местности самого большого аласа 
Мюрю, возможностей школы и направлен на формирование у школь-
ников потребности бережного отношения к природе, создаются пред-
посылки для практического изучения предметов естественно-научного 
цикла. 

Сезонность – весной, летом и осенью – по всему маршруту. На-
значение путеводителя весьма разнопланово: учебно-познавательное, 
формирование навыков рекреационного природопользования, прове-
дение занятий по спортивному ориентированию и др. На тропе кроме 
природных объектов, есть объекты исторического плана. Есть возмож-
ность ознакомиться не только с типичными и редкими природными 
объектами, но и с хозяйственной деятельностью населения во время 
панорамной экскурсии. Такой набор объектов изучения на тропе рас-
ширяет возможности учебно-воспитательной работы на маршруте 
средствами краеведения. 

Этапы реализации проекта

Работа по разработке маршрута предполагает несколько этапов: 
подготовительный, практический (основной), аналитический (обобща-
ющий). Каждый из этапов включает пошаговые действия, обеспечиваю-
щие результативность работы (таблица 1). 

Таблица 1
№ Этапы Срок Описание

1 Подгото-
витель-
ный этап 
 
 
 
 
 

Январь
2022 г.

1. Изучение специальной литературы по со-
ставлению и проведению экскурсии;
2. Анализ опыта создания экскурсионного 
маршрута с целью формирования экскурси-
онной культуры;
3. Выявление экскурсионных объектов для 
создания маршрута; 
4. Определение круга лиц для сотрудничества 
по созданию маршрута
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2 Основ-
ной этап 
 

Фев-
раль–
июль 
2022 г.

1. Определить интересные объекты, отража-
ющие историческое и культурное прошлое 
своего наслега (в виде ссылки с приложения 
«Планета Земля»);
2. Нанести маршрут на карту-схему эколо-
го-краеведческого путеводителя наслега;
3. Благоустройство территории с природными 
и историческими объектами;
4. Подготовить экскурсоводов и эковолонте-
ров в рамках оздоровительно-экологического 
летнего лагеря школы «Эко»;
5. Провести рекламную кампанию в соцсетях 
(видеоролик в сети Instagram) 

3 Ана-
лити-
ческий 
этап 

Ок-
тябрь 
2022 г.

1. Анализ апробации маршрута;
2. По итогам проекта разработка электронно-
го путеводителя

Обсуждения

После экономического спада 1990-х гг. все хозяйство в нашем нас-
леге находилось в упадке. Однако сейчас возрождаются предприятия, 
памятные места, получает свое развитие предпринимательство. Все 
чаще товары и предприятия наших производителей завоевывают при-
знание не только на местном, но и на общероссийском уровне. Одной из 
таких отраслей, способных завоевать, региональное признание может 
стать эколого-туристический бизнес, ориентированный на внутренний 
туризм. Мое мнение разделили также большинство опрошенных мной 
людей. Что также вселяет надежду и уверенность в том, что экологичес-
кий туризм в нашем районе продолжит свое развитие. 

Выводы

При организации эколого-краеведческого маршрута необходим 
правильно выбрать объектов маршрута, учитывать их доступность, раз-
носторонность, разнообразие видов живой природы, памятников при-
роды. 

Также необходимо объединить усилия заинтересованных органи-
заций. 

Сильные стороны нашего наслега как места туристического отды-
ха: 
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– развитая транспортная сеть; 
– наличие большого числа рекреационных ресурсов, как природ-

ных, так социальных; 
– заинтересованность населения данной проблемой. 
Слабые стороны как места туристического отдыха: 
– недостаточная широта предлагаемых услуг; 
– низкий уровень рекламы; 
– отсутствие конкуренции между уже существующими предприя-

тиями по оказанию услуг туристам. 
Перспективы: 
– возможно развитие экологического туризма различных направ-

лений; 
– более полное использование огромных рекреационных ресурсов 

района; 
– создание единой сети экологических троп образовательных уч-

реждений улуса и единого Центра экологического туризма; 
– на основании результатов экологических походов выпуск методи-

ческих пособий для курса «Краеведение» (для уроков истории, геогра-
фии, экологии, обществознания), географического атласа и настенной 
карты с указанием объектов, изученных в ходе экологических походов. 

Риски: 
– прежде всего экологические риски, отрицательное влияние ту-

ризма на экологию; 
– отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров, 

способных осуществлять работу в качестве гидов-инструкторов; 
– отсутствие механизма взаимодействия среди уже имеющихся 

туристических объединений с целью обмена опытом, создания эколо-
гических троп, анализа результатов проведенной работы во время по-
ходов. 

Путешествия в настоящее время перестали быть просто удоволь-
ствием, развлечением или роскошью, а превратились в неотъемлемую 
часть жизни современного человека, связанную с удовлетворением его 
духовных, интеллектуальных и иных потребностей, восстановлением и 
развитием физических сил, поддержанием необходимого уровня жиз-
недеятельности. Не нужно забывать, что помимо огромного экономи-
ческого значения туризм играет большую роль в расширении границ 
взаимопонимания и доверия между людьми разных поколений и куль-
тур для сохранения и процветания мира. 

Литература

1. Дроздов А. В. Основы экологического туризма. Учебное посо-
бие. – М. : Гардарики, 2002. 
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2. Архивные данные краеведческих музеев Мюрюнского наслега. 

Интернет-ресурсы

1. https://e.uacbs.ru/geroi-ulusa
2. https://cleanbin.ru/terms/ecological-tourism#Istoria_vozniknovenia_

termina
3. https://poisk-ru.ru/s26767t3.html 
4. https://moyaplaneta.ru/reports/view/dostoprimechatelnosti_

ustaldanskogo_raj ona_29900
5. http://Borogontsy_Museum_of_Local_Lorе
6. https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,

0t,0r «Планета Земля» 

Төрөөбүт дойдум – Хоточчу

Алеша Варламов, Дарина Леверьева,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Хаҥалас улууһун 

Хоточчу уопсай үөрэхтээһин орто скуолатын
6-с кылааһын үөрэнээччилэрэ

Салайааччылар:
Мария Вячеславовна Васильева,

саха тылын уонна литературатын учуутала,
Дария Исаевна Готовцева,

муусука учуутала

Хоточчу сирин историята. Хоточчу – урукку олоҕо

Хоточчу Хаҥалас улууһун биир киэн туттар сэлиэнньэтэ буолар. Хо-
точчу I Дьөппөн нэһилиэгин кытары сэргэстэhэ сытар, биир нэhилиэ-
гинэн ааҕыллар. 

Былыр биһиги төрүттэрбит Хоточчу сиригэр хаһан кэлэн олохсуй-
буттарын бу сыллаахтан диэн чопчулаан этэр кыах суох. Арай кинилэр 
арҕаа эҥээртэн, Өктөм сириттэн киирбиттэрэ биллэр. Ол биир сүрүн 
төрүөтүнэн, сүөһүнэн иитиллэн олорор оччотооҕу дьон арыы сиргэ от-
тоон, сүөһү көрөр мэччирэҥи батыһа сыҕарыйбыттарынан быһаарыах-
ха сөп. Маны таһынан, Хоточчу өрүһүн боротуохатын дьапталҕатыгар 
баар тааһы уматан, испиэскэ быһыытынан атыыга таһаарыахха сөбүн, 
ону кытта илин тыаҕа үүнэр тыа маһын кэрдэн, саһааннаан куоракка 
эргиниэххэ сөбүн толкуйдаабыт буолуохтаахтар. 

Бу манна үс ийэ ууһа көһөн киирбит. Бастакытынан, Төҥүргэс ийэ-
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тин ууһа киирэн билиҥҥи Хоточчу дэриэбинэтин баһыгар олохсуй-
бут. Бу ийэ ууһугар Яндреевтар, Дьячковскайдар, Дмитриевтар уо. д. а. 
киирэл лэр. Бу ийэ ууһугар Тимофей Дьячковскай диэн суостаах-суодал-
лаах киһи кинээстээн олорбута үһү. 

Манна өссө элбэх киһилээх Баралаан ийэ ууһа көһөн киирбит. Ки-
нилэр Хоточчу дэриэбинэтин ортотугар, арҕаа сайылыкка дьиэ-уот 
туттан олорбуттар. Киэн аймах этээри, кинилэртэн байбыт уонна ки-
нээс тээбит киһи төрдүттэн суох эбит. Арай былыргылыы кыра үөрэх-
тээх Варламов Иннокентий Иннокентьевич (Нөөттүүр) диэн баара. 
Кини таҥара анал күннэригэр уонна киһи өллөҕүнэ саалтыыр ааҕара. 
Дьон көрдөһүүтүнэн ол-бу сайабылыанньалары, туруорсуулары суру йан 
биэрэр эбит, ити кэннэ араас кыһалҕаҕа киирбиттэр, атаҕастаммыт-
тар быһа ааттаһан үҥсүү-харсыы да суруйтараллара дииллэр. Бастакы 
холкуостар тэриллиилэригэр кини дьыаланы оҥорооччу уонна суоччут 
быһыытынан үлэлээбит. Нөөттүүр 1938 сыллаахха ыалдьан өлбүт. 

Баралаан ийэ ууһун иккис үөрэхтээҕэ Иннокентий Федорович Вар-
ламов буолар. Оҕо сааһыттан таптал аата Дыыдаайык диэн этэ. Кини 
II Дьөппөн начаалынай оскуолатын бүтэрэн баран, Покровскайга баран 
үөрэммит. Салгыы куоракка киирэн үрдук үөрэҕи бүтэрбитэ. Экономи-
ческай наука кандидата буолбута. Партия обкомугар тиийэ үлэлээбитэ. 

Арҕаа эҥэртэн Бөскүрүөп ийэ ууһа киирэн, Хоточчу хоту кутуругар 
илин кырдайга түспүттэрэ. Бу ийэ ууһугар Бөскүрүөптэр (Пестеревтар, 
Павловтар, Васильевтар уо. д. а.) киирэллэр. Кинилэртэн Бөскүрүөп 
Байбал диэн киһи кинээстээн олорбут. Кини кэнниттэн быраата Бүөтүр 
Бөскүрүөп (Мэлээчик) кинээстээбит. Сэбиэскэй былаас буолан, Мэлээ-
чиги кулаакка таһаарбыттар. Устунан быста дьадьайан өлбүт. 

Бөстүрүөптэргэ Бүөтүр Охонооһойобус Бөскүрүөп (Маппыы) диэн 
үөрэхтээх киһи баара. Оҕо сылдьан таайдарыгар Варламовтарга иитил-
либит. II Дьөппөн начаалынай оскуолатын кэнниттэн Покровскай сэттэ 
кылаастаах оскуолатын, онтон куоракка култуурунай-сырдатар оскуо-
ланы бүтэрэр. Покровскайга тахсан култуура дьиэтигэр дириэктэрдиир. 
Ол үлэлии сылдьан, 1941 сыллаахха Аҕа дойду сэриитигэр ыҥырыы ту-
тар уонна сэрии толоонугар хорсуннук кыргыһа сылдьан геройдуу ох-
тор. 

Төрдүс ийэ ууһа Уйбаныаптар диэн. Кинилэр илин тыаҕа Улуу 
сыһыы диэн сиргэ олорбуттар. Бу ийэ ууһугар киирэллэр: Уйбаныаптар, 
Федоровтар, Кардашевскайдар, Дмитриевтар уо. д. а. Кинилэр тыаҕа 
сүөһү ииттэн, бултаан олорбуттар. Кэлин Хоточчуга көһөн киирэн олох-
суйбуттар.

Былыр Лена өрүс илиҥ эҥээрэ Илин Хаҥалас улууһа диэн ааттана-
ра. Онно Мэҥэ Хаҥалас улууһа Олоччу уонна биһиги оройуоммут өрүс 
илин өттүнээҕи нэһилиэктэрэ бары киирэллэрэ. Россолода улуус киинэ 
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буолан турбут. Таҥара дьиэтэ онно баара. Илин Хаҥалас бары олохтоох-
торо онно сүрэхтэнэллэрэ. Таҥара дьиэтэ умайан, онно сүрэхтэммит 
дьон төрөөбүт миитэрэпкэлэрэ күдэҥҥэ көппүт. Инньэ гынан, дьон 
саҥаттан докумуон оҥотторууга эрэйи көрбүттэр, төрөөбүт сылы, ыйы 
туруорууга бутуур, үксүн сэрэйэн көрөн, сыл уларыйыытынан, туох эмэ 
бэлиэ түгэни кытта ситимнээн туоруоруу буолбут. 

Сэбиэскэй былаас буолбутун кэннэ, 1918 сыллаахха Россолода Илин 
Хаҥалас улууһун киинэ буолара уларыйбыта. 1929 сыллаахха сир ре-
формата – земпредел буолбута. Биирдиилээн сири чопчу ааттаан туран, 
быанан мээрэйдээн, дууһа баһынан үллэһик ыытыллыбыта. 

1930 сыллаахха Арҕаа Хаҥалас оройуона тэриллэр, онно Илин 
Хаҥалас оройуонуттан арахсан Хачыкаат, I Дьөппөн, II Дьөппөн нэһи-
лиэктэрэ Арҕаа Хаҥалас оройуонугар бэриллэллэр. Эһиилигэр аны 
II  Нөөрүктээйи нэһилиэгин оройуоҥҥа холбообуттара. Арҕаа оройуо-
нун киинэ маҥнай Өктөмҥө этэ. Онтон Булгунньахтаахха көһөрөллөр. 
Кэлин оройуон нэһилиэктэрин туруорсууларынан, оройуон киининэн 
сир орторо Покровскай талыллар. 

Партия уонна правительство биир салайааччыта Серго Орджони-
кид зе 1937 сыллаахха өлбүтүн кэннэ, оройуоҥҥа олорбутун, үлэлээбитин 
учуоттаан Орджоникидзевскай оройуон диэн уларытан ааттаабыттара. 
1991 сыллаахха олох сүнньэ тосту уларыйан, Хаҥалас улууһун урукку 
төрүт аатын төнүннэрбитэ. 

1930 сыллаахха Хоточчуга Нөөрүктээйи начаалынай оскуола аһыл-
лыбыта. Маҥнайгы учууталынан Хачыкаат олохтооҕо, сааһыра барбыт 
киһи Протодьяконов Егор Николаевич буолбута. 

Оскуолаҕа Нөөрүктээйи, Хоточчу оҕолоро эрэ буолбакка, Россоло-
даттан эмиэ кэлэн үөрэнэллэрэ.

Оскуола бастакы үөрэнээччилэрэ Варламов Николай Васильевич – 
сэрии бэтэрээнэ, Варламов Михаил Иннокентьевич, Матвеев Павел Ин-
нокентьевич, Павлова Екатерина Михайловна уо. д. а. буолаллар. 

1989 сыллаахха 9 кылаастаах оскуола арыллыбыт;
1968 сыллаахха – Хоточчуга 25 миэстэлээх оҕо саада; 
1986 сыллаахха – Хоточчу дьааһыла саада;
1962 сыллаахха – Хоточчуга библиотека тэриллибит. 
Билиҥҥи туругунан Хоточчуга 300-чэкэ киһи олорор. «Бойдуһа», 

«Лаҥкына», «Сайылык баһа» диэн түөлбэлэринэн арахсар. Култуура 
киинэ, оскуола, уһуйаан, балыыһа үлэлииллэр. Хоточчуттан төрүт-
тээх аймах-билэ дьоммут республика араас муннугар олорор. Олортон 
биир дэстэрэ бэйэтин төрүт түөлбэтигэр олохсуйан олорор, айылҕаттан 
бэриллибит талаанынан, хомоҕой тыллаах хоһоонньут быһыытынан 
биллэр – Илья Афанасьевич Васильев-Ылдьаа Хоточчу буолар.
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Арыы сыһыы сирдэрдээх быйаҥнаах Хоточчуга

Былыр Хоточчу уонна сэргэстэһэ сытар Нөөрүктээйи нэһилиэгин 
дьоно кыстыыр, сайылыыр сирдэрэ тус-туһунан этилэр. Олорор түөл-
бэлэрин бөххө-сыыска, үөҥҥэ-көйүргэ ыстарбакка олус ыраастык тутан 
олороллоро. Кыстыктарыгар балаҕан ыйыгар көһөн киирэллэрэ. Ити 
кэмҥэ кэнчээри от өрө анньан, арыы сир, ходуһа күөҕүнэн чэлгийэн 
көрсөрө. Инньэ гынан сүөһү кыстыкка киириэх иннинэ тото-хана аһаан 
абыранара.

Дьон кыстык дьиэни, хотону сыбыыр түбүккэ түһэрэ. Эр дьон уһун 
кыһыны туоруур оттук мас бэлэмнээһинигэр мөхсөрө. Уу аҕалбыт 
маһын, хаппыт иирэни бэлэмнииллэрэ. Сороҕун эрдэ дьиэ аттыгар, 
ыраах өттүн миэстэтигэр оттукка бэлэмнээн баран, кэлин оҕуһунан, 
атынан тиэйэн аҕалаллара.

Варламов Гаврил Владимирович-Хабырыыс, Варламов Николай 
Николаевич-1, Варламов Николай Прокопьевич, Варламов Роман Федо-
рович Улахан Арыы баһыгар дэриэбинэ курдук түөлбэлээн олороллоро. 
Варламов Василий Федорович, Варламов Михаил Федорович Улахан 
Арыы Иэрэ күөлүн үрдүгэр кыстыыллара. Аҕам Варламов Иннокентий 
Иннокентьевич Дьуох күөл үрдүгэр, оттон Варламов Николай (Кыччы-
гый Ньукуу) Туора Элгээн үрдүнэн олороллоро.

Пестеревтар Улахан Арыы арҕаа баһыгар, Васильевтар Иэрэ күөл 
арҕаа өттүгэр, Иннокентьевтар Улахан Арыы ортотунан аастахха, арҕаа 
өрүс үрдүнэн, Павловтар арыы кутуругар илин диэки өрүс үрдүнэн кыс-
тык сирдээхтэрэ.

Габышевтар Саһый Ойооско, ардыгар Соҕуруу Ходуһаҕа кыстыыл-
лара. Яндреевтар, Дьячковскайдар, Дмитриевтар Соҕуруу Ходуһа баһы-
гар, Антоновтар, Павловтар Илин Ходуһаҕа, Федоровтар Эдьэлииккэ 
кыстык сирдэнэллэрэ.

Күөллэр тоҥнохторуна муҥха саҕаланара. Ол кэмҥэ сэргэхсийии, 
кэлии-барыы, муҥха тэрилин бэрийии, уларсыһыы буолара. Арыы ыал-
лара муҥхалаан балык бөҕөтүн ылаллара. Сүрдээх мындыр уус Варла-
мов Хабырыыс оҕонньор улахан кыл муҥхалааҕа, эҥинэ илимнэрдээҕэ, 
кини өссө улахан доруоп саалаҕа. Кини арыыга да, сайылыкка да бурдук 
тардар миэлиҥсэлээҕэ, улахан да, кыра да оҥочолордооҕо, балыктыыр 
бааттааҕа, тэлиэгэлээҕэ.

Уһун кыһын ааһан, күөх сайыҥҥа үктэнии, сайылыкка тахсыы олус 
үөрүүлээх буолара.

Сайылык диэн ити билигин Хоточчу дэриэбинэтэ турар сирэ аатта-
нар. Оҕо-аймах киэһэ аайы түмсэн оонньуу, күлүү-салыы бөҕө буолал-
лара. 

Оччотооҕута дьон сүрүн дьарыга – сүөһү иитиитэ. Кыанар ыал 
10–15 ыанар ынахтааҕа, орто ыал – 5–6, дьадаҥы өттө – 2–3. Ыал үксэ 
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сылгылааҕа, ону таһынан атыыр үөрдээхтэрэ. Онон Хоточчу дьоно то-
то-хана аһаан, үчүгэйдик олорбуттара. Сайынын турар-турбат от үлэ-
тигэр тардыллара. Тиэхиникэ диэн хантан кэлиэй, барыта илии үлэтэ. 
Окко от сиппитин кэннэ, Бөтүрүөп таҥараҕа киирэллэрэ. Атырдьах ыйа 
бүтүөр диэри биир да күн өрөөбөккө үлэлииллэрэ. Оттуур сир дэлэйэ 
суоҕа, онон ойуур, талах быыһын хаһан, ордорбокко оттууллара. Бугу-
лу ардах хоппотун курдук лөглөччү, улахан гына оҥороллоро. Үрдүгэр 
үөрбэ мас анньаллара. От күрүөтүн кичэйэн туталлара, тоһоҕотун элбэх 
гыналлара, сүөһү-сылгы төбөтө баппат гына арыта суох тутарга кыһал-
лаллара.

Сир аһын арааһа: мооньоҕон, хаптаҕас, отон үүнэрэ. Хаптаҕаһы 
дьон урут хомуйбат, көннөрү айахха эрэ сиир этэ. Сир аһыгар дьон урут 
бары тииһинэрэ.

Оччотооҕу оҕолор күөлтэн мунду, собо, өрүстэн күстэх, алыһар хап-
тарара. Сайыҥҥы күүс үлэҕэ сылдьар дьоммут хара аһы сиэн олус үөрэр 
этилэрэ. Ол аайы оҕо аймах быыс эрэ буллар, салгыбакка дьону аһатан 
хайҕанаары Бойдуһаҕа, Талбаҕаҕа, Тойон Күөлүгэр, өрүс күөлүгэр уонна 
элгээҥҥэ, оттон өрүс балыгын Нөөрүктээйи үрэҕиттэн, Муҥуртан, Хар-
батартан, кирпииччэ үктүүр сиртэн хаптарара.

Урут күһүн-саас саалаах дьон кустуур-хаастыыр этилэр. Кус-хаас 
син баар буолара, саалаах киһи аҕыйаҕа. Хабырыыс оҕонньор ектари-
нинскэй доруоп саатын сонурҕууллара. Айаҕынан иитиллэр, биирдэ эрэ 
ытыллар саа этэ. Ол саатынан кыра куһу ыппат, холботолоон баран 5–6 
куһу биирдэ тэптэрэрэ. Хааска үөмэн киирдэҕинэ, биир оччону тэптэрэн 
ытааччы. Дьон ону сөҕөр, олус ымсыырар этилэрэ.

Хоточчу – киэн туттуута.  
Хоточчуттан төрүттээх чулуу дьоммут

Хоточчу былыр-былыргыттан биллэринэн, элбэх араас чулуу дьон 
олорон ааспыт дойдута. Билигин да Саха Сиригэр оҕуруотун аһынан, 
ат сүүрдүүтүнэн, сүөһү иитиитинэн, суруйааччыларынан, ырыаһытта-
рынан киэҥник аатырар нэhилиэк буолар. 

Ол курдук сылын аайы оскуола иһинэн П. А. Черноградскай ааты-
нан республиканскай «Дьөhөгөй» күрэҕэ ыытыллар. Яндреевтар дьиэ 
кэргэттэрэ ат сүүрдүүтүнэн дьарыктаналлар, республикаҕа бастыҥ при-
зердар.

Варламовтар, Ефимовтар, Матвеевтар, Старостиннар дьиэ кэргэт-
тэрэ сүөһү, сылгы иитиитинэн дьарыктаналлар. Егоров А. В. уонна Ян-
дреев В. И. бааһына хаhаайыстыбатынан үлэлии-хамныы сылдьаллар.

Аксинья Егоровна Михайлова 1957 сыллаахха Тиит Эбэ I Дьөппөн 
нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Тыыл уонна үлэ бэтэрээнэ. Тыа хаhаай-
ыстыбатын үтүөлээх үлэhитэ. Билиҥҥи кэмҥэ СХПК «Хоточчу» биригэ-
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дииринэн үлэлиир. 
Николай Васильевич Варламов 1919 сыллаахха Хоточчу I Дьөппөн 

нэhилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Тыыл уонна үлэ, сэрии бэтэрээнэ. «За до-
блестный труд», «Ветеран труда», «За победу над Японией», «Победитель 
социалистического соревнования», «Ударник IX пятилетки», «Ветеран 
сельского хозяйства ЯАССР» диэн кыhыл мэтээллэринэн наҕараадалам-
мыта. 

Раиса Семеновна Терентьева 1958 сыллаахха Хоточчуга күн сирин 
көрбүтэ. Тыыл уонна үлэ бэтэрээнэ, «Трудовой Слава» III истиэпэннээх 
уордьанынан наҕараадаламмыта. Билигин биэнсийэҕэ олорор.

Анфиса Васильевна Яндреева 1935 сыллаахха Кытыл-Дьураа сэ-
лиэн ньэтигэр күн сирин көрбүтэ. Тыыл уонна үлэ бэтэрээнэ, элбэх оҕо-
лоох Ийэ уордьанынан наҕараадаламмыта.

Марфа Захарова Яндреева (Бочкарева) 1906 сыллаахха Хаптагай 
нэhилиэгэр төрөөбүтэ. «За трудовую доблесть во время ВОВ» мэтээ-
линэн наҕараадаламмыта уонна «Материснская слава» III истиэпэннээх 
уордьанынан эмиэ наҕараадаламмыта. 

Ол курдук, Зоя Егоровна Варламова (1929–1978), Октябрина Алек-
сеев на Варламова (1950–2011), Тамара Романовна Варламова (Яковлева) 
(1946–2022), Галина Герасимовна Егорова (1935–2003), Евдокия Коно-
новна Неустроева (Леонтьева) (1935–1994), Татьяна Федоровна Павло-
ва (1933), Марфа Кузьминична Протодьяконова (Ефимова) (1928–1991) 
эмиэ бу курдук элбэх оҕолоох ийэ мэтээллэринэн наҕараадаламмыт-
тара. 

Семен Степанович Черноградскай 1907 сыл төрүөх, 1941 сыллаах-
ха от ыйыгар бастакы хомуурга ыҥырыллыбыт, 1944 сыллаахха балаҕан 
ыйыгар САССР ИДьМ органнарыгар үлэҕэ анаммыт, Кыhыл Сулус уор-
дьанынан, «Германияны кыайыы иhин» мэтээлинэн наҕараадаламмыт, 
1982 сыллаахха өлбүт, Покровскайга көмүллүбүт.

Павел Иннокентьевич Матвеев 1935 сыллаахха кыhын Бүтүн Союз-
тааҕы сүөhү биэрэпиһигэр Арҕаа Хаҥалас улууhугар үлэлээбит, ол кэннэ 
норуот хаһаайыстыбатын учуотугар участковай инспекторынан үлэҕэ 
ылбыттар. 1935 сыллаахха күhүн статистика отделыгар үлэлии киирбит. 
1939 сыллаахха Бүтүн Союзтааҕы нэhилиэнньэ биэрэпиhигэр кыттан 
«Саха АССР 15 сыла» диэн бэлиэнэн наҕараадаламмыт.

Анна Егоровна Варламова (Матвеева)-Айысхаана – прозаик, публи-
цист. Арассыыйа суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ (1997). Арассыыйа 
суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ (1999). Хаҥалас (уруккута Орджо-
никидзевскай) оройуонун II Нөөрүктээйи нэһилиэгэр 1952 сыллаахха 
төрөөбүтэ. 1987 сыллаахха сааһыгар народнай поэт Семен Петрович 
Данилов төрөөбүтэ 70 сылынан Горнай улууһугар биллэриллибит ли-
тературнай күрэххэ «Хахсаат тыал» диэн сэһэнинэн кыттан, I миэстэ-
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ни ылбыта. Бу сэһэн 1992 сыллаахха туспа кинигэнэн бэчээттэммитэ. 
Онтон 1995 сыллаахха «Күн бэлэҕэ» оҕолорго аналлаах кэпсээннэрин 
кинигэтэ тахсыбыта. Ити кэнниттэн үлэҕэ үтүрүйтэрэн, суруйар үлэт-
тэн тэйэ быһыытыйбыта эрээри, сүрэҕэ-дууһата айар эйгэҕэ тардыһара. 
«Учуутал аргыһа» хаһыакка үлэлии сылдьан, быраап кэрдиитин кэһэр 
оҕолору кытта үлэҕэ хайысхалаах «Оҕолор буруйу оҥороллор» диэн руб-
риканы олохтообута. Прокуратура, милиция, сааһын ситэ илик оҕолору 
кытта үлэлиир инспекция үлэһиттэрин ол рубрикатыгар кытыннарара. 

Пединститукка ылбыт социальнай педагог идэтэ «Сүлүһүннээх 
иннэ» диэн сэһэн суруллуутугар олук уурбута. Сууттартан ылбыт маты-
рыйаалын сэһэн киэбэр киллэрэн, 2004 сыллаахха 94 ааптар кыттыы-
лаах сабыылаах литературнай күрэххэ 2-с миэстэ 6уолбута. 1-кы миэстэ 
кимиэхэ да бэриллибэтэҕэ. Онтон 2005 сыллаахха туспа кинигэнэн тах-
сыбыта. 

Суруйааччы бэйэтэ этэринэн, күрэхтэргэ миэстэлэһиилэртэн күүс 
ылан, салгыы утум-ситим уус-уран саҥа кинигэлэрин күн сиригэр та-
һаа ран барбыт.

Ылдьаа Хоточчу 1959 сыллаахха Хаҥалас улууһун I Дьөппөн нэһи-
лиэгин Хоточчу дэриэбинэтигэр төрөөбүтэ. I Дьөппөн орто оскуола-
тыгар үөрэнэ сырыттаҕына, спортка дьоҕурдааҕын билиэтии көрөн, 
Чурапчытааҕы оҕо спортивнай оскуолатыгар ыҥыран үөрэттэрбиттэрэ. 
Илья онно үөрэнэн сайдан, оҕунан ытыыга ССРС спордун маастара 
буол бута. Саха АССР, РСФСР сэбилэниилээх күүстэрин 5-с миэстэлээҕэ. 
Биэнсийэҕэ тахсыар диэри сопхуоска механизаторынан, сварщигынан 
үлэлээбитэ. Билигин биэнсийэҕэ олорор. Аар айылҕа абылаҥар ыл-
ларбыт бэйиэт кэрэтик хоһуйар, уус-ураннык киэргэтэр дьикти кэрэ 
хо һоон норо хас биирдии киһиэхэ ураты кэрэтик киирэр. Иһирэх иэйии-
лээх элбэх хоһооно ырыа кынаттанан ыллана сылдьар.

Бу курдук билигин даҕаны киэн туттар дьоммут, оҕолорбут элбии 
туралларыттан биhиги үөрэбит уонна киэн туттабыт. Инникитин өссө 
да уостан түспэккэ маннык ахтылла сылдьыахтара диэн эрэнэбит!

Түмүк

Төрөөбүт дойдубун урукку олоҕуттан элбэҕи биллибит. Биһиги өссө 
даҕаны дойдубут туһунан эбии матырыйаал көрдөөн булуохпут. Чулуу 
дьоммутун өссө да киэн эйгэҕэ сырдата туруохпут. Бу үлэбитин инники 
өттүгэр салҕыахпыт.
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Талааннаах, айар куттаах, хомоҕой хоһоонноох  
биир дойдулаахпыт –  

Илья Афанасьевич Васильев-Ылдьаа Хоточчу

Акулина Варламова,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Хаҥалас улууһун

Хоточчу уопсай үөрэхтээһин орто оскуолатын
7-с кылааһын үөрэнээччитэ,

Салайааччы:
Лидия Петровна Егорова, 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Хаҥалас улууһун
Хоточчу уопсай үөрэхтээһин орто оскуолатын

библиотекара

Илья Афанасьевич Васильев-Ылдьаа Хоточчу 1959 сыллаахха Хаҥа-
лас улууһун Хоточчу сэллиэнньэтигэр төрөөбүтэ. I Дьөппөн орто оскуо-
латыгар үөрэнэ сырыттаҕына, спортка дьоҕурдааҕын бэлиэтии көрөн, 
Чурапчытааҕы Оҕо спортивнай оскуолатыгар ыҥыран үөрэттэрбиттэрэ. 
Илья онно үөрэнэн, сайдан, оҕунан ытыыга сахалартан төрдүс киһинэн 
«СССР спордун маастарын» аатын ылбыта. 1976 сыллаахха «Урожай» 
Бүтүн Арассыыйатааҕы спортивнай түмсүү чемпиона, ыччаттарга Арас-
сыыйа призера буолбута.

Илья Афанасьевич төрөөбүт сирин Хоточчутун олус таптыыр буо-
лан, дойдутуттан тэйбэтэҕэ. Оскуола кэнниттэн Советскай аармыйа 
кэккэтигэр икки сыл, Чита куоракка «СКА–19» спортивнай ротаҕа су-
лууспалаабыта. Ити сылларга Забайкальскай байыаннай уокурукка 
чемпионнаабыта, ССРС Сэбилэниилээх Күүстэрин күрэхтэһиитигэр 5-с 
миэстэҕэ тахсыбыта. Онтон «Октябрь 50 сыла» төрөөбүт сопхуоһугар 
тыа хаһаайыстыбатын кооперативыгар оробуочайынан, механизато-
рынан үлэлээбитэ.
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2016 сыллаахха бастаан Ылдьаа диэн аатынан бассаапка күн-дьыл, 
айылҕа уларыйыытын туһунан хоһоонноро тарҕанан барбыттара.

2017 сыллаахха «Дойдум сылаас тыына» диэн бастакы кинигэтэ күн 
сирин көрөр. Ааптар маҥнайгы хомуурунньугар араас сылларга сурул-
лубут хоһоонноро киирбиттэрэ. Бу айымньыларыгар ийэ дойдуга тап-
тал, айылҕа кэрэ көстүүлэрэ, маҥнайгы умнуллубат эдэр саас таптала 
хомоҕой тылынан ойууланаллар.

Саҥа ааптары Ылдьааны «Өлүөнэ долгуннара» түмсүүгэ чилиэ-
нинэн ылаллар. Хоһоонноро «Чолбон» сурунаал «Сэмсэ» сыһыарыы-
тыгар тахсыбыттара. Онтон 2017 сыллаахха «Кэрэни түстүүбүт, олоҕу 
туойабыт» диэн хомуурунньук буолан тахсыбыта. Кэлин элбэхтик «Киин 
куорат», «Хаҥалас» хаһыаттарыгар бэчээттэммитэрэ. 

Сыллата ыытыллар «Дьон сэргэ» республикатааҕы күрэх «Де-
бют–2018» номинациятын кыайыылааҕа буолбута. 2018 сыллаахха 
«Саҥа дьылга истиҥ иэйиилэр» диэн «Айар кут» түмсүү хомуурунньугар 
бэчээттэммиттэрэ.

Ылдьаа Хоточчу төрөөбүт дойдутугар тапталы, дьыл араас кэмин 
олус кэрэтик ойуулаан суруйара:

Хоточчу – мин дойдум
Халлааны харбаспыт
Хаһытыыр очуостаах
Хаҥыллык хардыылыыр
Хаҥалас сиригэр.
 
Үс үөстээх өрүһүм
Үргүөрүн үрдүгэр,
Эҥсиллэр элиэнэм
Эргийэр киинигэр.
 
Быыс чараҥ суугунуур
Киэҥ хочо хонноҕор,
Бэс чагда чэлгийэр
Күөх мыраан анныгар.
 
Тураҕын чэлгиэҥҥэ 
Тыаллардыын хатыһа,
Үс кутум уйата
Мин дойдум – Хоточчу.

Ылдьаа Хоточчу олох туһунан иэйиилээх хоһоонноро араас хомуу-
рунньук буолан күн сирин көрдүлэр:

2017 с. – «Дойдум сылаас тыына»;
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2018 с. – «Эдэрбин мин иэйиим күүһүнэн»;
2018 с. – «Кутуллар иэйиигэ куустаран»;
2019 с. – «Айылҕам дьүһүйэр кэрэтэ»;
2019 с. – «Сүрэх иэйэр тойуга»;
2019 с. – «Көлүйэ чуумпутун долгутан»;
2020 с. – «Күнүм ыллыыр ыллыгынан»;
2021 с. – «Иэйиим сырдык сыдьаайынан».
Ылдьаа Хоточчу истиҥ, иһирэх иэйиилээх элбэх хоһоонноро ырыа 

буолан кынаттанан ыллана сылдьаллар:
1. «Санаам күүһэ» – Любовь Варламова мелодията;
2. «Дьыл кэмнэрэ» – Любовь Варламова мелодията;
3. «Ахсынньы» – Любовь Варламова мелодията;
4. «Саҥа дьыл» – Любовь Варламова мелодията;
5. «Күөрэгэй» – Любовь Варламова мелодията;
6. «Дойдум сарсыардата» – Любовь Варламова мелодията;
7. «Тиһэх чуораан» – Любовь Варламова мелодията;
8. «Кыталыктар» – Любовь Варламова мелодията;
9. «Ийэбэр» – Любовь Варламова мелодията;
10. «Киэһээҥҥи санаа» – Любовь Варламова мелодията;
«Кыһыҥҥы хатынҥар» – Айтыына Уран мелодията;
«Уола хаан» – Айтыына Уран мелодията;
«Кырдьыбат вальс» – Айтыына Уран мелодията;
«Саҥа дьыл» – Айтыына Уран мелодията;
«Хоточчу – мин дойдум» – Анатолий Дмитриев-Таммах мелодията;
«Хоточчу вальса» – Люция Бандерева-Айыллаана мелодията;
«Дьоллоох буолууй, бар дьонум» – Валентина Яковлева-Чэлгийээнэ 

мелодията.
Илья Васильев-Ылдьаа Хоточчу Саха республикатын суруйаач-

чыларын сойуустарын чилиэнэ буолла. Өр сыллаах тыл сүмэтигэр 
сөтүөлүүр сырдык ырата туолла, тэтимнээхтик айар, үлэлиир киэҥ аар-
тыга арылынна. Суруйааччы айбыта үйэлэргэ хаалар, дьонугар-сэргэти-
гэр суолдьут сулус буолан тыгар үрдүк соргулаах. 
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Нөөрүктээйилэр

Наташа Заболоцкая,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Хаҥалас улууһун

Хоточчу уопсай үөрэхтээһин орто оскуолатын
8-с кылааһын үөрэнээччитэ

Салайааччы:
Мария Вячеславовна Васильева,

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Хаҥалас улууһун
Хоточчу уопсай үөрэхтээһин орто оскуолатын

саха тылын уонна литературатын учуутала

II Нөөрүктээйи нэһилиэгин сирэ-уота айылҕа анаан маанылаан, 
ситэрэн-чочуйан айбыт кэрэ муннугар тайаан сытара. Манна өрдөөҕүтэ 
дьон бөҕө мустубут, ынах сүөһү лаҥкыначчы маҥыраабыт, атыыр оҕус 
айаатаабыт, кырдалларыгар оҕо аймах кылыйа оонньообут бэрт сэр-
гэх нэһилиэк эбит. Манна олоҕура сылдьыбыт холкуос үлэтэ-хамнаһа 
тигинээн, күүс үлэҕэ сылдьааччылар дохуот аахсан, оҕо уруу тэнитэн 
сарсыҥҥыларыгар эрэллээхтик олорон испиттэр. Ону баара ааспыт үйэ 
50 сылларын саҥатыгар адаҕыйбыт бөдөҥсүтүү дьаһала нус-хас олорор 
нэһилиэк олоҕун долгуппут, эстэр суолга үтэйбит…

А. Е. Варламова (Матвеева)-Айысхаана 
«II Нөөрүктээйи нэһилиэгэ» кинигэҕэ аан тылыттан 

Саха АССР 100 сылыгар анаан, Өлүөнэ илин, арҕаа кытылларын 
историята тэҥҥэ тутуллан, история «маҥан» бээтинэлэрэ үөрэтиллэн, 
дьиҥнээх миэстэлэрин булуохтарын баҕарабыт.

Үгүс өбүгэ номоҕо кэпсииринэн, Платон Алексеевич Ойуунускай 
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«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхото 35 суол олоҥхоттон таҥыллан 
тахсар.

Аҕыс иилээх-саҕалаах, атааннаах-мөҥүөннээх аан ийэ дойду ана-
нан-айыллан тахсыбытын туһунан этиллэр.

Гавриил Васильевич Ксенофонтов «Эллэйээдэ», «Урааҥхай – саха» 
диэн научнай чинчийэр үлэлэригэр, саха омуга үс сахаттан үөскээн, 
түөрт сахаттан тэнийэн барбыта этиллэр.

Улуу урааҥхайдар, сах сахалар, хоро тыллаахтар, бырааскай, татаар 
тайма, баҕар нөөрүктээйилэр диэн эмиэ туспа уус буолаарай диэн санаа 
киирэр. 

Саха омук эһэлээтэр эһэтэ Эллэй уу маһын миинэн Өлүөнэ устун 
устан кэлэн, Омоҕой баайга үлэһитинэн сылдьан, мара кыыһын ойох 
ылан, оҕо төрөтөн-үөскээн тэнийэн олорбута биллэр.

Михаил Спиридонович Иванов-Багдарыын Сүлбэ «Мэҥэ-Хаҥалас» 
диэн историческай кинигэтигэр этэринэн, мэҥэлэр төрдүлэрэ Харгыйа-
лар эмиэ харыйаны миинэн кэлэн, Өлүөнэ илин эҥээригэр тохтообута 
биллэр, онон анааран көрдөххө, Өлүөнэ эбэбит барахсан икки эҥээрэ 
тэҥҥэ дьонунан, норуотунан олохсуйбут диэхпин баҕарабын.

Үһүйээҥҥэ кэпсэнэринэн, Нөөрүктээйи дьоно атын уус, саха аймах 
дьонун кытта Байкал таһыгар Өлүөнэ өрүс үөһээ тардыытыгар олоро 
сылдьыбыттар.

XII–XIII үйэҕэ монгол, бурят күүстээх сэриилэриттэн куотан, төрүт-
тэрбит Өлүөнэ өрүс кытылларынан хоту киирэн испиттэр.

Нөөрүктээйилэр сорохторо билиҥҥи Өлүөхүмэ улууһун сиригэр- 
уотугар хаалан, I уонна II Нөөрүктээйи нэһилиэктэрин үөскэппиттэр. 

Атыттара Сунтаарга олохсуйа хаалбыттар.
Үһүстэрэ салгыы айаннаан Улуу Туймаада утары сытар Ой-Бэскэ 

тиийиэхтэригэр диэри өрүһүнэн болуот охсон айаннаабыттар. Хаптаҕай 
өрүскэ Тииттээх диэн аҕа ууһа баар эбит, онно тиити миинэн устан кэ-
лэн олохсуйбуттар.

Оттон кинилэр уҥа өттүлэригэр Харгыйа аҕатын ууһа баар. Олор 
Тииттээхтэр кэннилэриттэн харыйаны миинэн кэлбиттэр. Кинилэри 
тохтотумаары Тииттээхтэр ох саанан ытыалаан тоһуйбуттар. Ол гынан 
баран, Харгыйа аҕатын ууһа элбэх буолан, күүстэринэн олохсуйан хаал-
быттар.

Илин Хаҥаласка Нөөрүктээйи нэһилиэгин олохтообуттар. Ой-Бэскэ 
олохсуйбут Нөөрүктээйилэр түөрт аҕа ууһугар арахсыбыттар: Матаар, 
Таатакаан, Тиис уонна Дэки. 

1633 с. Нөөрүктээйи волоһа төрүттэнэр. 
1720 с. Нөөрүктээйи волоһа Нөөрүктээйи нэһилиэгэ буолар. 
Нөөрүктээйи аҕатын ууһа халыҥ дьон өрүскэ үөскээн, сир-дойду 

көрдөнөн тыаҕа тарҕанан барбыттар. Кэлин арахсаннар түөрт нэһилиэк 
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буолбуттар. Ити билиҥҥи Павловскайынан, Мооронон саамай улахан 
нэһилиэктэр хаалаллар.

Түүйэнэн, Көлөт Нөөрүктээйитэ арахсар. 
Уонна өрүскэ, Ороссолуода соҕуруу өттүгэр, Дьөппөн бэтэрээ өттү-

гэр, ити икки ардыгар Быллараат Нөөрүктээйитэ диэн кыра нэһилиэк-
тэр бааллар этилэр. Ол билигин Дьөппөҥҥө киирэн турар диэн Хоточчу 
Нөөрүктээйитин туһунан биир бастакынан Нөөруктээйилэр тустарынан 
Н. М. Сидоров, Багдарыын Сүлбэ тылыттан суруллубут этилэр.

2019 с. Сунтаар, Өлүөхүмэ, Мэҥэ Хаҥалас, Хаҥалас Нөөрүктээйилэ-
рин түмсүүлээх ыһыаҕа Хоточчу сиригэр-уотугар тэриллибитэ. 

История хатыланыыта, сөп түбэһии баар буолар дуо диэн санаат-
тан Өлүөхүмэ, Сунтаар Нөөрүктээйилэрин аҕа уустарын чинчийиэхпин 
баҕарабын.

Саха АССР 100 сылыгар анаан, Өлүөнэ илин, арҕаа кытылларын 
историята тэҥҥэ тутуллан, история «маҥан» бээтинэлэрэ үөрэтиллэн, 
дьиҥнээх миэстэлэрин булуохтарын баҕарабыт. 

Үлэбэр Нөөрүктээйилэри чинчийэн көрдөхпүнэ, мин өбүгэлэрим – 
Таатакаан, Матаар, Дэгин аҕа уустарын сүтэрбэккэ, симэлиппэккэ илдьэ 
сылдьалларын сөхтөрөр. Ону Мэҥэ Хаҥалас Нөөрүктээйилэригэр баар 
аҕа уустарын кытта тэҥнээн көрдүм: Таатакаан, Матаар, Дэки, Тиис. 

Мэҥэ Хаҥалас Нөөрүктээйилэрин аҕа уустарын ааттара Быллараат 
Нөөрүктээйи аҕа уустарыгар хатыланара, сөп түбэһэрэ, сир көрдөнөн 
көһөн дуу, тэйэн дуу биэрэллэригэр, үүрүллэн да барыыларыгар аҕа уус-
тарын аатын сүтэрбэккэ илдьэ сылдьаллара сөхтөрөр уонна дьиктиргэ-
тэр. Быстан-ойдон көһөн да кэлбит буоллахтарына, тоҕо хатыланарый?

Нөөрүктээйилэр силистэрэ-мутуктара олох түҥ былыргыны кытта 
сибээстээх дии саныыбыт, ол иһин дьин чахчы туох эмэ историческай 
сибээс көстөөрөй диэн үлэлэһэбит. Түҥ былыргы аҕа уустарын кытта 
сибээстээн көрүөхпүтүн баҕарабыт. 

Нөөрүктээйи Сэбиэтэ – Петр Иванович Егоров

1902 с. – Илин Хаҥалас улууһугар II Нөөрүктээйи нэһилиэгэр 
төрөөбүтэ. 

1914 с. – Михаило-архангельскай церковно-приходской оскуоланы 
«Кыһыл көмүс сүрэҕинэн» бүтэрбитэ.

1919 с. – ревком председателинэн үлэлээбитэ.
1923–1929 сс. – II Нөөрүктээйи нэһилиэгэр Сэбиэт председателинэн 

анаммыта. 
1932 с. – «Салҕабыл» – кредитнэй кооперация председателэ. 
1932–1934 сс. – II Дьөппөҥҥө суоччутунан үлэлээбитэ. 
1935–1944 сс. – «Жданов» колхозка суоччутунан үлэлиир. 
1944 с. – Аармыйаҕа үлэ фронугар ыҥырыллыбыта. 
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1946 с. – II Нөөрүктээйи нэһилиэгэр Сэбиэт председателэ. 
1950–1955 сс. – «Өнчүүкэйгэ» звероферма сэбиэдиссэйинэн ананар, 

партияҕа киирэр. 
1958 с. – I Дьөппөн нэһилиэгэр Совет председателинэн анаммыта. 
1960 с. – II Дьөппөн нэһилиэгэр сүөһү биригэдьииринэн үлэлиир. 
1963 сылтан биэнсийэҕэ тахсыар диэри сүөһү биригэдьииринэн 

үлэ лиир. 
1967 с. – Орджоникидзевскай оройуон «Бочуотун кинигэтигэр» 

киллэриллибитэ.
Кылар Баай дьиэтэ – хас да төгүл көспүт Нөөрүктээйи оскуолата. 
1930 с. – II Нөөрүктээйи нэһилиэгэр 2 кылаастаах оскуола арыллы-

быта.
1931 с. – оскуола ходуһаҕа көһөрүллэн, Дьараас күөл аттыгар тутул-

лубута.
1953 с. – оскуола дьиэтэ Хоточчуга көһөрүллүбүтэ, оскуола хойукка 

дылы Нөөрүктээйи оскуолатынан билиниллэрэ, докумуоҥҥа киирэрэ.
Кэлин бөдөҥсүтүүнэн сибээстээн Быллараат Нөөрүктээйи олох-

тоохторо оскуолаларын батыһан, билиҥҥи Хоточчу нэһилиэгин дьо-
нун-сэргэтин төрдүтүнэн буолбуттара, ахсаан өртүнэн эбиллэригэр, 
сайдарыгар күүс-кыах буолбуттара.

Номох буолбут Нөөрүктээйи мындыр, уус, күүстээх дьонун туһунан 
Егоров В. П. кэпсээниттэн көрдөххө маннык:

«II Нөөрүктээйи нэһилиэгэр Мушников Филипп-Кылар кинээс 
салайан олорбут. Кини убайа Мушников Ылдьаа атыыһыт олоро сыл-
дьыбыт. Кини олохтоохтортон сүөһү хомуйан, ыраах көмүстээх тай-
ҕаҕа атыылаан эргитэр идэлээх эбит. Сүөһүтүн дьоҥҥо көрдөрөн, этин, 
арыытын ыраах хомуйан атыылаан эргинэр. Мушников Ылдьаа оҕон-
ньорго көмө үлэһитинэн сылдьыбыт Старостин Егор кэлин Урдус кулу-
ба буола үүммүт». Багдарыын Сүлбэ кинигэтигэр көстөр хаартысканан 
көрдөххө, икки мэтээллээх уонна кулубатын туоһулуур бэлиэлээх эбит.

Нэһилиэк сирин-уотун туһунан таарыйа аҕыннахха: Нөөрүктээйи-
гэ, Оҕолооххо сүрүннээн олохсуйан олорбуттар:

Синньигэһинэн, Тииттээҕинэн Мушниковтар аймахтар;
Орто Сайылыгынан уонна Ойунан Егоровтар аймахтар;
Орто Тииттээҕинэн Черноградскайдар;
Өрүс үрдүнээҕи Тииттээҕинэн Матвеевтар;
Ат өлбүтүнэн Петровтар уонна бу сиргэ Урдус кулубатын сайылыга 

эбит;
Сайылык баһыгар Бырдьакаанаптар, Мушниковтар уонна кэлин 

Леонтьевтар олорбуттара.



188

Нэһилиэк күүстээх дьоно

Нэһилиэккэ күүстээх дьон олоро сылдьыбыттара биллэр.
Биир Байыам диэн киһи Хаас Сайылыырга кыстык балаҕаннааҕа 

үһү. Онно киэһэ утуйаары сыттахтарына, Васильев Чаллыган – Өлөксөй 
диэн киһи холуочук киирэн кэлбит. Балаҕан ортотугар өһүөнү тутан ту-
рар баҕаналааҕа үһү. Ол баҕанаҕа өйөнөн туран Байыамы үөҕэ турбут, 
Байыам тулуйа сатаан баран, ойон туран Өлөксөйү төбөҕө саайардыы 
сутуругунан төбөҕө охсубут. Ол охсубутун киһитэ аһаран биэрбит, он-
тон баҕана биир тутум иҥнэри барбыт. Ону туран Өлөксөйө: «Акаары 
күүскүн билиммэккэ, киһини охсоҕун, таппытын буоллар, тиэстэ курдук 
төбөбүн дэлби охсуо эбиккин», – диэбитэ үһү. 

Иккис күүстээх мин эһэм эһэтиттэн аҕа көлүөнэ киһитэ Ньоокку 
дииллэр. Алта оҕуска от кэбиһэрэ үһү. 

Мөчөкө таас

Эһэм оҕо эрдэҕинэ мөчөкө таас сайылык баһыгар үрэх үрдүгэр Аппа 
диэн сиргэ сытара диэн ахтара. Ону кырдьаҕастар кэпсииллэринэн, ол 
Ньоокку диэн киһи холуочуйдаҕына кыбынан баран кылыйа оонньуур 
тааһа үһү.

Мин эһэм эһэтин көлүөнэтэ бэрт кыанар өттө көтөҕөн ылан, күрүө 
остуолбатын үрдүгэр уураллара үһү.

Онтон эһэм аҕатын көлүөнэтэ дьон бэрт кыанар өттө ол тааһы 
быардарыгар дылы таһаараллар эбит.

Отоһут Өлөксөй Васильев

Отоһут Өлөксөй Васильев тостубут атаҕы, илиини мас чаардынан 
баайар эбит, устунан үтүөрэн бараллар. 

Сүөһү тииһээтэҕинэ тимиринэн аалан эмтиир. Моһуоҕурбут ынах, 
сылгы оҕотун иһиттэн бысталаан арааран ылара үһү.

«Номох буолбут Нөөрүктээйи 
мындыр уус, күүстээх дьонун туһунан» 

Сардаана Васильева 2011 сыллаах 
дакылаатыттан ылылынна

2019 сыллаахха Сунтаар, Өлүөхүмэ, Мэҥэ Хаҥалас, Хаҥалас 
Нөөрүктээйилэрин түмсүүлээх ыһыаҕа Хоточчу сиригэр-уотугар Анна 
Егоровна Матвеева-Айысхаана тус кыттыытынан, салайыытынан, атын 
улуустары кытта билсиһиитинэн тэриллибитэ.

Мин Хаҥалас улууһугар ыытыллыбыт учууталлар олунньутааҕы 
сүбэ мунньахтарыгар «Истоки становление Хангаласского улуса» сек-
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ция ҕа кыттаммын, үлэбэр сөптөөх элбэх саҥа билиини истибитим 
уонна чинчийэр үлэбэр эбии оноһуннум, эбии санаа оҥостон өссө чин-
чийиэм турдаҕа.

Түмүк

Саха АССР 100 cылыгар анаан, Өлүөнэ илин, арҕаа кытылларын 
историята тэҥҥэ тутуллан үөрэтиллэн, дьиннээх миэстэлэрин булуох-
тарын баҕарабыт.
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А. В. Дмитриев аатынан Ой уопсай  

үөрэхтээһин орто оскуолатын 
физика учуутала

Саха чулуу кыыһа – Софья Сидорова

Саха төлөннөөх революционера П. А. Ойуунускай: «Инники кэскил-
лээх норуот, хойутун хойут өйдөөн, биһиэхэ туһайаан «Күндү граждан-
нар! Эһиги биһиги туспутугар олох олорон, үлэлээн-хамсаан ааспыккыт. 
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Баһыыбаларын эһиэхэ!» – диэн эппитэ дириҥ ис хоһоонноох. Бу этии 
саха биир чулуу кыыһыгар, биһиги биир дойдулаахпытыгар, Үлэ Кыһыл 
Знамята орден кавалерыгар Софья Петровна Сидороваҕа тус сыһыан-
наах. Кини олорбут олоҕун, үлэлээбит үлэтин революционердар – Платон 
Ойуунускайы, Максим Аммосовы, Дора Жиркованы, Муся Потапованы 
кытта тэҥнии тутан сыаналыахха сөп.

Мин, Саха АССР тэриллибитэ 100 сылын туолуутунан салайар үлэҕэ 
сылдьыбыт дьахталлар олохторун, үлэлэрин интэриэһиргээн биир дой-
дулаахпыт Софья Сидорова туһунан үөрэтэргэ санаммытым. Үлэм сыа-
лынан үйэлэр тухары батталга олорбут саха дьахтара сайдыытын уонна 
салайааччы быһыытынан үүнүүтүн үөрэтии, кини хорсун, сылайары 
билбэт үлэһит буоларын үүнэр ыччакка тиэрдии буолар.

Бу талбыт тиэмэм үүммүт сылга ордук улахан суолталааҕын өй-
дөөммүн, Нөмүгүм сириттэн төрүттээх чулуу киһи олоҕун суолун өссө 
төгүл ахтан ааһарбыт наадалаах диэммин таллым.

Софья Сидорова батталтан үүнэн тахсыбыт хорсун салайааччы. Саха 
дьахтара бэйэтин быраабын тутарын туһугар туруулаһан охсуспута. Кини 
саха дьахталларыттан аан бастакынан эдэр сааһыгар СССРС Верховнай 
Советын депутатынан икки төгүл талыллан үлэлээбитэ. 1938 сылтан аҕыс 
сыл устатыгар Саха АССР Верховнай Советын Президиумун Председате-
линэн, олоҕун тиһэх күннэригэр диэри республика Верховнай Советын 
депутатынан уонна Президиумун чилиэнинэн талыллан үлэлээбитэ.

Саха сиригэр советскай былаас бастакы сылларыгар

1920 сылтан саха сиригэр саҥа олох иһин охсуһуу ордук күүрээн-
нэммитэ. Онуоха норуот киэҥ араҥата көхтөөхтүк туруммута. Бу кэмҥэ 
саха дьахтара эр киһини кытта тэҥ бырааптанарын иһин охсуһуу-
та күүһүрбүтэ. Саха күбүөрүнэтээҕи бюрота дьахталлары кытта үлэҕэ 
аналлаах отделы тэрийбитэ. Отдел дьахталлары общественнай үлэҕэ 
тардара, ол туһуттан араас мастарыскыайдар, таҥаһы сууйар сирдэр, 
артыаллар тэриллибиттэрэ. Итинник биир мастарыскыайга Софья Си-
дорова үлэлээбитэ. 1923 сыллаахха Софья Петровна комсомол кэккэти-
гэр киирбитэ, сотору комсомол обкомун уонна горкомун чилиэнинэн 
талыллыбыта. 

1924 сыл атырдьах ыйыгар партия Саха сиринээҕи обкомун бюрота 
эдэр кыыһы Москваҕа Илиҥҥи дойдулар үлэһиттэрин университетыгар 
үөрэххэ атаарбыта.

1928 сыл үөрэҕин ситиһиилээхтик бүтэрэн дойдутугар үлэлии кэл-
битэ. Кэлээт кини республика күөстүү оргуйар олоҕор туох бар күүһүн 
анаабыта. Софья Петровнаны партия обкома үлэһит уонна бааһынай 
дьахталлары кытта үлэ отделын сэбиэдиссэйинэн анаабыта. Ону сэргэ, 
Саха Киин Ситэриилээх Комитетын Президиумун чилиэнинэн, идэлээх 
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союзтар Саха сиринээҕи советын секркетарынан быыбардаабыттара.
Ити сылларга Софья Петровна сүрүн болҕомтотун дьахталлары 

кытта үлэҕэ уурбута. Кини Саха Киин Ситэриилээх Комитетын иһинэн 
дьахталлар олохторун уонна үлэлэрин усулуобуйатын тупсарыыга 
анаммыт комиссияны салайбыта. Софья Петровна саха дьахталларын 
общественнай, политическай олоххо тардыыга, кинилэр активноста-
рын үрдэтиигэ олус улахан сыратын биэрбитэ. Саха сиригэр пекарня-
лары, оҕо саадтарын, дьахталлар төрүүр дьиэлэрин астарыыга, ол аата 
дьахтары дьиэ-уот кулуттааһыныттан босхолооһуҥҥа улахан үтүөлээх. 
Ону маннык аҕыйах сыыппаралар туоһулууллар. 1930 сыллаахха нэһи-
лиэк сэбиэтин чилиэнинэн республикаҕа 1644 дьахтар талыллыбыта, 
15  дьахтар колхоз бэрэссэдээтэлинэн, 48 дьахтар биригэдьииринэн, 
7 үүт табаарынай ферма сэбиэдиссэйдэринэн үлэлиир буолбуттара. Саха 
дьахталлара оройуоннааҕы Советтар исполкомнарын чилиэннэринэн, 
Саха Киин Ситэриилээх Комитетын састаабыгар талыллыбыттара. 

1932 сыллаахха Саха сирин автономията 10 сылыгар анаан Софья 
Петровна «Үлэлээн иитиллээччи – саха дьахтара» диэн дакылааты су-
руйбута баар. 

«Үлэлээн иитиллээччи – саха дьахтара»  
дакылаат бастакы чааһа

Дакылаат саҕаланыытыгар революция иннинээҕи Саха сирэ кэпсэ-
нэр. 1917 сыл биэрэпис быһыытынан 3,5 мөл. кв. км сиргэ 264 тыһыынча 
киһи баара. Ыраахтааҕы былааһа аҕа ууһунан олорууну ууратан, бэйэ-
тин чиновниктарын уонна баай аймаҕыттан саха кинээстэрин олор-
дуталааабыта. Саха дьонун баттаан олорбутун чуолкайдык көрдөрөр 
холобурдар дакылаакка аҕалыллаллар. Ыраахтааҕы былааһа Саха сирин 
көскө ыытар холуонньуйа, түһээни, нолуогу хомуйуу уонна сыанаалаах 
түүлээҕи ылар сир оҥостон олорбута көстөн тахсар.

Софья Петровна ордук революция иннинээҕи саха дьахтарын 
олоҕор-дьаһаҕар тохтуур. Саха дьахтара общественнай-политическай, 
хаһаайыстыбаннай, олох-дьаһах өттүнэн хаалбытын көрдөрөр чахчы-
лар бэлиэтэнэллэр.

Саха дьахтара үс бүк ыар батталга олорор «ыраахтааҕы, бэйэтин то-
йоно, эрэ». Үрүҥ хараҕын өрө көрбөккө хара сарсыардаттан хараҥарыар 
дылы дьиэттэн, хотонтон тахсыбакка үлэлээн тилигирээн тахсар. Ол 
сылдьан тоҥор-хатар, аччыктыыр. Оччоттон баччааҥҥа диэри арыгы, 
хаарты курдук куһаҕан дьаллыктар олоҕу аймыыллар. Саха дьахтарын 
эрэ итирэн кэлэ-кэлэ кырбыыр. Революция иннинэ биир да үөрэхтээх 
саха дьахтара суоҕун кэриэтэ. Дьахтары халыым төлөөн атыылыылар, 
атыылаһаллар. Кыыс оҕо төрөөтөҕүнэ сир көрүллүбэт, уолга эрэ көрүл-
лэр. Дьахтар мунньахха сылдьыбат. Кини оччолорго кылгас үйэлэнэр. 
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Софья Петровна маннык чахчылары холобур аҕалбытын көрөбүт .
Саха дьахтарын үөскэмтэҕэ: барыта холобурга 802 дьахтар ылыл-

лыбыт, онтон сахата – 476 (59,30%), нууччата – 326 (40,65%). 
Маҥнайгы таблицаҕа көстөрүнэн саха дьахтара эргэ тахсар сааһа 

15–18 сааһыгар дылы эбит. 

Таблица 1 
Дьахтар эргэ тахсар кэмэ

13-15 сааһыгар 
дылы

16-18 сааһыгар 
дылы

уонна 19 үрдүкү

сахата 99 308 69
нууччата 27 200 99

Таблица 2
Дьахтар төрүүрүн ахсаана

омуга биирдэ 2-5 дылы 6-10 дылы
11-15 
дылы

16 үрдүкү

сахата 51 160 137 64 42
нууччата 94 164 46 7 3

12 сааһыттан 14 сааһыгар дылы саха дьахтарын төрүүрэ элбэх 
эбит, нууччаҕа аҕыйах. Бу сыыппара саха дьахтар ордук үөскэмтэҕин 
көрдөрөр (2-с таблица).

Россияҕа Кыһыл Кириэс уоспсастыба чинчийбитин көрдөхпүтүнэ 
маннык: 326 нуучча дьахтара 1206 оҕону, 446 саха дьахтара 2856 оҕону 
төрөппүттэр. Онтон саха дьахтарын оҕото 62,4% (1782) өлбүт, тыыннаах 
хаалбыта – 7,6%. Нуучча дьахтарын оҕото 29,9% (361) өлбүт.

Таблица 3 
Саха оҕото ордук кыра сааһыгар өлөрүн чуолкайдык көрдөрөр

сааһа
омуга 1-тэн 1-3 дылы онтон үрдүгэ

саха 60,5% 20,1% 19,0%
нуучча 30,3% 18,1% 1,6%

Ханнык ыарыыттан ордук өлөрүн көрдөхпүтүнэ маннык (4-с табли-
ца).

Иитиитэ, харайыыта мөлтөҕүттэн, олохторо куһаҕаныттан саха 
оҕото ордук элбэхтик өлөрө биллэр суол.
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Таблица 4
Ис, оһоҕос 
ыарыыта

Сыстыганнаах 
ыарыыттан

Олох мөл-
төҕүттэн

Дьоно билбэт 
ыарыытыттан

Сахата 77,6% 100% 9% 11,5%
Нууччата 65,41% 1,4% 3% 5,4%

Дакылаат иккис аҥаарыгар Софья Петровна Октябрьскай рево-
люция кэнниттэн саха дьахтара көҥүл олоххо киириитин, үтүөҕэ кэрэҕэ 
талаһыытын туһунан суруйар. Дьахтар эр киһини кытта тэҥ быраап-
танан, көҥүлүн тутан, социалистическай тутулга эрэллээхтик турбута. 
1926 сыллаах кэргэн-ойох сокуона дьахтар балаһыанньатын көннөр-
бүтэ. 

Дьахтар общественнай, политическай олоххо көхтөөхтүк кыттыбы-
та. Саха дьахталлара үөрэнэр, үлэлиир бырааптаммыттара. Сылтан сыл 
аайы актыыбынаһа үрдүүр, общественнай үлэҕэ тардыһара күүһүрэр, 
ону маннык чахчылартан көрөбүт.

Саха дьахтара сэбиэккэ кыттан үлэлээн иһиитэ маннык:
1925 с. – 6851 дьахтар;
1926 с. – 6884 дьахтар;
1928 с. – 12413 дьахтар;
1930 с. – 18699 дьахтар.
Барыта: 44847 дьахтар.
Онон 5 сыл устатыгар сэбиэт былааһын быыбарданар үлэтигэр 

44847 дьахтар актыыбынай кыттыыны ылбыта. Ыраахтааҕы саҕана сүүс 
сыл устатыгар мунньахтарга уонна обществоны салайсарга биир да 
дьахтары чугаһаппат этилэр. 

Саха дьахтара сэбиэккэ сылдьан обществоны салайсарга актыы-
бынаһа мантан көстөр.

Сэбиэккэ:
1925 сыл – 930 дьахтар; 
1926 сыл – 1220 дьахтар; 
1928 сыл – 1941 дьахтар; 
1930 сыл – 1644 дьахтар.
Барыта : 6717 дьахтар.
Итинтэн көстөрүнэн, сылын ахсын уопсай сэбиэт састаабын ахсаа-

ныттан 11–40% дьахтар эбит.
Нэһилиэк сэбиэтин председателинэн үлэлээбиттэр:
1926 сыл – 3 дьахтар;
1928 сыл – 11 дьахтар;
1930 сыл – 33 дьахтар;
Барыта: 47 дьахтар.
Ревизиялыыр комиссия чилиэннэрэ:
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1926 сыл – 38 дьахтар;
1928 сыл – 100 дьахтар;
1930 сыл – 293 дьахтар;
Барыта: 431 дьахтар.
Улуустардааҕы, оройуоннардааҕы ситэриилээх комитеттар чилиэн-

нэрэ:
1926 сыл – 19 дьахтар;
1928 сыл – 50 дьахтар;
1930 сыл – 54 дьахтар.
Барыта: 123 дьахтар.
Саха Киин ситэриилээх комитетын чилиэннэрэ:
1924 сыл – 3 дьахтар;
1925 сыл – 3 дьахтар;
1926 сыл – 2 дьахтар;
1928 сыл – 8 дьахтар;
1930 сыл – 14 дьахтар.
Барыта: 30 дьахтар.
Саха правительствотын састаабыгар ортотунан 10–15% дьахтар 

кии рэр. Онтон салҕыы саха дьахталларын норуот хаһаайыстыбатын 
бары салаалатыгар кыттыыны ылбыттарын дакылаакка көрдөрүллэр.

1930-с сылларга саха дьахтара үөрэххэ тардыһара күүһүрдэ, меди-
цина көмөтүнэн олороллор, төрөтөр акушерскай пуннар, балыыһалар, 
оҕону көрөр консультациялар киэҥник тарҕаннылар диэн тоһоҕолоон 
бэлиэтэнэр.

Софья Петровна дакылаатын бүтэһигэр хорсун-хоодуот салайааччы 
дьахталлары норуот умнара сатаммат диэн туран ааттарын ааттата-
лыыр: Муся Потапова-Габышева, Анна Догойуусова, Марфа Слепцова, 
Раиса Цугель, Вера Синеглазова уо. д. а.

Саха дьахтарын олоҕо 1980–1990 сылларга

Үөһэ ахтыллыбыт чахчылар ХХ үйэ саҕаланыытыгар 1930-с сыллар-
га диэри этэ. Онтон билигин ХХ үйэ бүтүүтүгэр саха дьахталларын олоҕо 
хайдах буолла? Кэлин сылларга республикаҕа дьахтар олоҕор-дьаһаҕар, 
доруобуйатыгар, быраабын көмүскэнэригэр улахан болҕомто ууруллар 
буолбут. Ол курдук, 1992 сыллаахха дьиэ кэргэн, ийэ, оҕо көмүскэлин 
өйүүр фонд тэриллибитэ. 1993 сыллаахха Саха республикатын Прези-
денин ыйааҕынан дьиэ кэргэн, дьахтар проблемаларыгар уонна демо-
графическай политикаҕа комитет тэриллибитэ. Республика үрдүнэн 
14 дьахтар общественнай холбоһуктара үлэлээбиттэр. ХХ үйэҕэ барыта 
дьахталлар съездтэрэ уон төгүл буолбут. Бу тэрилтэлэр, съезтэр дьахтар 
обществоҕа балаһыанньатын, көстөн турар итэҕэстэрин туоратар сыал-
лаах үлэлээбиттэр.
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Билигин рыночнай экономика кэмигэр олоробут. Саҥа рыночнай 
сыһыаннаһыы этаабын саха дьахтара уустуктук ылынна. Республика 
дьахталларын 90-с сылларга бизнескэ регистрацияламмыт тэрилтэлэ-
рин көрөбүт (5-с таблица).

Таблица 5
Количество предприятий в сфере бизнеса  

(расчетный показатель)

Зарегистрированных 1990–1991 1992 1993
мужчинами 1928 1752 4136
женщинами 72 257 569

Дьахтар быраабын көмүскүүр сокуон бигэргэтиллэн турар. Ол да 
буоллар билигин да социальнай, экономическай, политическай, култуу-
рунай өттүгэр дискриминационнай характердаах чахчылар көстөллөр 
диэххэ сөп. Холобура:1994 сыл Саха республикатыгар 15 миниистиртэн – 
1 дьахтар, Госкомитет председателэ 10 эбит буоллаҕына, 3 эрэ дьахтар. 

Норуот хаһаайыстыбатын бары салааларыгар салайар, дьаһайар 
органнарга дьахтар төһө бырыһыаны ыларын 6-с таблицаттан көрөбүт.

Таблица 6

всего заня-
то человек

в том чис-
ле жен-

щин
в%

Руководители органов государствен-
ного управления и их структурных 
подразделений

1876 878 46,8

Руководители предприятий и органи-
заций в промышленности, строитель-
стве в сельском и лесном хозяйстве, 
транспорте, связи и их структурных 
подразделениях

10618 2575 24,3

Руководители научно-исследова-
тельских учреждений, разведочных и 
изыскательских организаций

10394 2882 20,2

Руководители торговых предприятий 2353 1904 80,9
Руководители предприятий обще-
ственного питания

622 525 84,4

Главные инженерно-технические 
специалисты

2706 158 5,8
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Заведующие заготовительными, 
снабженческими и с бытовыми орга-
низациями

2903 2288 78,8

Главные специалисты сельского хо-
зяйства и лесного хозяйства

372 94 22,6

Главные экономисты 200 99 49,5
Главные бухгалтеры 2632 2379 90,7
Руководители управлений и отделов 
кадров, общих отделов и канцелярий

755 575 76,2

Руководители предприятий комму-
нального хозяйства и бытового об-
служивания

595 381 64,0

Руководители организаций по экс-
плуатации жилого фонда

489 396 81,0

Другие руководители администра-
тивных, хозяйственных управлений 
и отделов заведующих хозяйством

2907 2199 75,6

Директора библиотек 340 290 85,3
Директора театров, кинотеатров, му-
зеев и т. п.

2172 1417 65,2

Таблицаттан көстөрүнэн, саха дьахтара салайар органнар ор-
дук маннык салааларыгар элбэх бырыаһыаны ыларын көрөбүт: ас-
үөл салаатыгар – 84,4%, эргиэҥҥэ – 80,9%, бухгалтерияҕа – 50,4%, 
библиотекаларга – 85,3%, онтон атын салааларга орто эбэтэр намыһах 
көрдөрүүлэрдээх.

Дьахталлар кыра хамнастаах үлэҕэ улэлииллэр. Үөрэхтээһиҥҥэ, до-
руобуйа харыстабылыгар, эргиэҥҥэ, социальнай хааччыйыыга эр дьон-
нооҕор икки төгүл элбэхэр, тыа сиригэр –2,5 төгүл.

Ханнык да сайдыылаах дойдуларга бастатан туран киһи олоҕун 
төһө уһуна болҕомтоҕо ылыллар (7-с таблица).

Таблица 7
Средняя продолжительность жизни человека (число лет)

Годы Республика Саха (Якутия) Российская Федерация
1981–
1982

Оба пола
Муж
Жен

63,8
58,7
69,5

68,0
62,1
73,5
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1984–
1985

Оба пола
Муж
Жен

66,4
61,8
71,4

68,1
62,3
73,3

1989–
1990

Оба пола
Муж
Жен

69,9
62,5
71,5

69,4
64,0
74,4

1990–
1991

Оба пола
Муж
Жен

66,5
61,9
71,3

–
63,8
74,4

1992 Оба пола
Муж
Жен

64,7
59,3
70,8

–
–
–

Таблицаҕа көстөрүттэн дьахтар эр киһитээҕэр уһун үйэлээх эбит, 
11,5 сылынан уһуннук олороллоро көстөр.

Үөрэхтээһиҥҥэ маннык чахчылары көрөбүт (8-с таблица).

Таблица 8
Численность женщин в составе студентов высших и средних 

учебных заведений на начало учебного года

вуз ссуз
1985 1989 1990 1992 1985 1989 1990 1992

Всего 5057 4447 4474 4432 5931 6162 6120 6238

Дневных 3412 3053 3010 3115 4154 4188 4234 4229
Вечерних 9 71 31 - 245 186 196 201
Заочных 1636 1323 1433 1317 1532 1788 1690 1808
Доля жен-
щин вобщей 
численности 
студентов 
учащихся 
в %

60,1 60,0 56,2 54,3 60,7 60,0 58,6 57,6

Таблицаттан көстөрүнэн үрдүк уонна орто анал үөрэххэ үөрэнээч-
чилэр 50–60% кыргыттар.

Дьахталлар наукаҕа ситиһиилэрин 9-с таблицаттан билсиҥ.
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Таблица 9
Эр киһи Дьахтар

1. Научнай үлэһит 10 6
2. Аспирантураҕа үөрэнии 10 6
3. Наука кандидата 10 3
Наука доктора 10 1
Академическай наука чилиэнэ 30 1

Түмүктээн эттэххэ, Софья Петровна «Үлэлээн иитиллээччи – саха 
дьахтара» диэн ХХ үйэ саҕаланыытытгар суруйбут дакылаатыгар 
көрдөрбүт чахчылара историческай кырдьык быһыытынан хаалар. Саха 
дьахтара дьоҕурдааҕын, кыахтааҕын көрдөрбүт.

Түмүк

Үйэ бүтэһигэр саха дьахтара норуот хаһаайыстыбатын, үөрэх, кул-
туура, искусство салааларыгар ситиһиилэрин ааҕан сиппэккин.

Билиҥҥи кэмҥэ биһиги республикабытыгар Азия омуктары-
гар олоҕурбут олох хаалынньаҥнара биһиги олохпутугар өтөн киирэр 
көстүүлэрэ бааллар. Холобура, «дьахтар анала» диэн ааттаан саха дьах-
тарын хаһаайыстыбаны көрдөрөн, оҕо иитиитин сэлээннээһин тах-
сыталыыр. Ол эрэн билиҥҥи олоххо дьахтар оруола муҥутуур үрдээн, 
сайдыылаах бириэмэ толору туоһутунан буолла. Дьахтар салайааччы, 
тэрийээччи быһыытынан чаҕылхай дьоҕурдааҕа, үлэтигэр, норуотугар 
бэриниилээҕэ Софья Петровна Сидорова кылгас гынан баран умнуллу-
бат, симэлийбэт олоҕуттан көстөр. Кинини бар дьоно дьиҥнээх дьыала-
ны быһаарарга, туохтан да чаҕыйбат, принципиальнай, дьону-сэргэни 
ылыннарар, астыннарар тыллаах-өстөөх салайааччы быһыытынан ди-
риҥник ытыктаабыттара.

Софья Петровна Сидорова аата иккиһин саҥалыы тыыннанна. 
Республика бастыҥ дьахталлара кини аатынан Бочуоттаах бэлиэ-

нэн бэлиэтэнэр буолбуттара.
Кини сырдык аатын көлүөнэттэн көлүөнэҕэ үйэтитии – биһиги 

бары ытык иэспит.
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Конституция РС(Я) 1992 года:  
основная роль во взаимодействии  

научных и правительственных органов по совместному 
поиску и решению актуальных проблем

Раздел 3. Политическая, экономическая и культурная элита  
в становлении новой Республики Саха (Якутия)  

(с 1991 г. и до современности)

Андрей Николаевич Наумов,
ученик 10 «Б» класса

МБОУ «Вилюйская СОШ № 3 имени Н. С. Степанова»,
Вилюйский район, Республика Саха (Якутия) 

Руководитель:
Галина Васильевна Иванова,

учитель русского языка и литературы
МБОУ «Вилюйская СОШ № 3 имени Н. С. Степанова»,

Вилюйский район, Республика Саха (Якутия) 

Для участия в научной конференции исследовательского направ-
ления мною выбрана тема «Конституция РС(Я) 1992 г.: основная роль 
во взаимодействии научных и правительственных органов по совмест-
ному поиску и решению актуальных проблем. Раздел 3. Политическая, 
экономическая и культурная элита в становлении новой Республики 
Саха (Якутия) (с 1991 г. и до современности)». Рассмотрев и изучив лите-
ратуру, мы взяли за основу нашего исследования сборник, выпущенный 
в 1999 году Институтом гуманитарных исследований Академии наук 
Республики Саха (Якутия) под редакцией профессора В. Н. Иванова, 
куда вошли материалы конференции «Государственность республики 
Саха (Якутия): история, современность, будущее», которая выпущена к 
пятилетию принятия Конституции РС(Я). Наш выбор литературы был 
неслучайным. Высказывания политологов и историков для нас, старше-
классников, вначале были трудны для восприятия, но желание разби-
раться в данной теме взяло вверх – при помощи словарей, консультации 
руководителя мы решили взять данную тему. 
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Из трех разделов сборника остановились на второй раздел, который 
раскрывает тему: проблемы конституционных основ нашей республи-
ки и заострили свое внимание на статью председателя Правительства 
В. М. Власова. Мы поняли, что это человек, основываясь на данный до-
кумент, непосредственно внедрял его в жизнь, то есть решал экономи-
ческие вопросы. Поэтому он указал на ряд статей Основного закона, в 
которых необходимо внести поправки.

Далее остановились на «Проблемах конституционных основ госу-
дарственности РС(Я)», автором которых является Д. Н. Миронов. А так-
же на вопросах прав и свобод человека в нашей республике остановился 
В. О. Иванов.

И заключительный этап – это дополнение новой книги, которая 
вышла в 2020 г. Она также посвящена данной теме и, думаем, поможет 
разобраться в некоторых моментах нашего исследования. 

Конституция (Основной закон) РС(Я) 1992 г.:  
проблемы государственности

День 27 апреля 1992 г. вошел в историю Республики Саха (Якутия) 
как день вступления в силу ее Конституции, принятой при активной 
поддержке и одобрении многонационального народа республики. Эта 
дата символична еще и тем, что ровно 75 лет назад, 27 апреля 1922 г., на-
роды Якутии впервые обрели национальную государственность в форме 
автономной республики в составе РСФСР. Обретя национальную госу-
дарственность, якуты вместе со всеми народами страны прошли слож-
ный исторический путь политического, экономического, социального 
и духовного роста. Впечатляющий прогресс был, достигнут усилиями 
многих народов страны, благодаря их совместному самоотверженному 
труду. Однако жизнь показала, что национальная государственность в 
виде автономной республики является по существу лишь декларатив-
ным провозглашением права народов на самоопределение. Автоном-
ная республика в ходе исторического развития не приобрела свойства 
подлинно государственного образования. Республика не имела эконо-
мической базы для самоуправления – собственности, не было и осно-
вы любой государственности – собственной правовой системы. Нужно 
было проводить только путем демократизации общества, отстаивания 
приоритета общечеловеческих ценностей с учетом роста национально-
го самосознания народов РС(Я). Разработка, а затем принятие 27 сен-
тября 1990 г. Декларации о государственном суверенитете Республики 
Саха (Якутия) стали первым шагом на пути к намеченной цели. Этим 
документом мы определили выбор политического курса. В декларации 
закреплены основополагающие принципы, которые определяют неиз-
менную позицию республики в важнейших вопросах государственного 
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устройства. Взяв политический курс на самостоятельность, суверенное 
государственное устройство, республика активно включилась в процес-
сы масштабных реформ общественно-политической системы России. 
Это связано с поиском путей обновления федеративного устройства Рос-
сийского государства. Мы придерживаемся двух важнейших моментов. 
Первое – признание права каждого народа на свободу и независимость. 
Государство не может быть прочным, если не созданы социальные, эко-
номические и политические условия для свободного развития каждого 
населяющего это государство народа. Второе – объективная необходи-
мость развития единого российского государства, преобразованного и 
усиленного на уровне всех регионов.

Республика сделала решающий вклад в разработку и принятие 
Федеративного договора, подписание которого позволило сохранить 
Россию как целостное федеративное государство, а также подтвердить 
приверженность курсу ее обновления и возрождения. Документ был 
принят также пять лет назад 31 марта 1992 г, и поныне выступает га-
рантом сохранения целостности Российского государства. Сегодня с 
полным на то основанием утверждать, что подписание договора ста-
ло поворотным пунктом на пути исторического развития республики, 
еще одной вершиной в становлении российского федерализма. Вместо 
деструктивной политики возврата к имперской идеологии, централь-
ные власти должны формировать и неуклонно проводить взвешенную, 
конструктивную национальную и региональную политику – без такой 
политики государство с многообразием исторических, экономических, 
социальных и природно-климатических условий нормально развивать-
ся не может. Именно поэтому Президент республики М. Е. Николаев 
давно и настойчиво выступает за развитие российского федерализма 
на конституционно-договорной основе, за четкое разделение предме-
тов ведения и полномочий. Наступает время взаимного делегирования 
своих полномочий – это качественно новая ступень развития федера-
лизма, ведущая к усилению субъектов Федерации как неотъемлемых 
составляющих России и усилению государства в целом. Конституция 
России признает, что республики являются государственными, что дает 
достаточные основания для углубления договорных взаимоотношений, 
не ущемляющих прав Федерации. Продолжением развития федерализ-
ма является заключение между федеральными властями и субъектами 
Федерации договоров и соглашений. 29 июня 1995 г. был подписан До-
говор о разграничении предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия), а также пятнадцать соглашений между правительствами 
в области экономики, бюджетной политики, международных и внеш-
неэкономических связей, обеспечения занятости населения, образова-
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ния и по некоторым другим сферам. Надо признать, что эффективность 
договоров и соглашений в области экономики, остается пока невысо-
кой. Однако утверждая, что это только результат невнимательности к 
нашим интересам в московских коридорах, хотя и это есть. Возможно, 
это следствие слабого взаимодействия органов государственной власти 
республики с федеральными органами, отсутствие налаженных, пло-
дотворных контактов.

После подписания Федеративного договора Якутия приняла новую 
Конституцию Республики Саха (Якутия), в которой говорится, что Рес-
публика Саха (Якутия) является суверенным, демократическим и пра-
вовым государством, основанным на праве народа на самоопределение. 

Также приняты основополагающие законы, как Закон о собствен-
ности, Закон о языках, Закон о земельной реформе и целый ряд других 
законов и нормативных актов, направленных на укрепление государ-
ственности республики, развитие ее экономики. Время ставит перед 
нами новые задачи. 

Концептуальным вопросом, проблема которого заложена в дей-
ствующей конституции, является вопрос, каким по своему устройству 
является наша республика – президентским либо парламентским го-
сударством? Примыкает к этому вопросу и необходимость упорядоче-
ния взаимоотношений Президента с Государственным собранием (Ил 
Тумэн). Внесенные Государственным собранием (Ил Тумэн) поправки 
в Конституцию республики от 20 апреля 1994 г. еще больше усложнили 
трактовку этого вопроса.

Президент республики в таких условиях не имеет достаточных 
рычагов власти, необходимых для проведения требуемых обществу 
реформ, более, того, парламент республики вправе не искать необходи-
мого консенсуса с президентом по основным вопросам реформирова-
ния общественных отношений, введения в республике прогрессивных 
механизмов рыночных отношений. Это касается как проведения зе-
мельной реформы в республике, так и других не менее важных и не тер-
пящих отлагательств проблем.

Опыт трехлетней работы парламента дает пищу для рассуждений 
о наиболее оптимальной его структуре. Двухпалатный парламент – не-
обходимый компонент законодательной власти в федеративных госу-
дарствах. Исходя из мировой практики парламентаризма, сегодня есть 
основания утверждать, что существование двухпалатного Государ-
ственного собрания в условиях унитарного государства, каким является 
наша республика, выглядит искусственным, усложняет процедуру об-
суждения и принятия законов, регулирующих основы государственного 
устройства республики.

Из данной статьи В. М. Власова, Председателя Правительства рес-



203

публики, мы поняли, что принятие новой Конституции РС(Я) было 
главным достижением всех народов, населяющих республику. Хочется 
высказать свою позицию. Итак, первые шаги после принятия важного 
государственного документа, были, конечно же, непростыми. Прав Вла-
сов В. М., который заостряет внимание на несовпадение Федеративных 
законов и только что принятой депутатами Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Конституции РС(Я). Автор указывает на разногласия, проис-
ходящие между нижними и верхними палатами депутатов Ил Тумэн. 
Так, не имея экономической базы невозможно принимать серьезные 
шаги в освоении недрах, и все, что принадлежат нашему краю! Это наша 
позиция, и ее в полной мере поддерживаем мнение председателя Пра-
вительства РС(Я) Власова Василия Михайловича. Нам кажется, что он 
совершенно прав, когда подчеркивает, что «не было четкого распределе-
ния предметов ведения и полномочий и видно слабое взаимодействие 
органов Государственной власти с федеральными органами». И доказы-
вает, что судьба любой реформы зависит от качественной выполненной 
работы каждого госслужащего, который обязан работать добросовестно, 
чтобы по-настоящему оказать действенную помощь жителям северного 
края. Это с одной стороны. С другой стороны, на наш взгляд, в своем вы-
ступлении Власов В. М. как-то противоречит своим же высказываниям, 
например: «…Наша республика так и не приобрела свойства подлин-
ного государственного образования, она стала лишь декларативным…» 
Хотя, как нам кажется, уже вначале он высказал свое полное одобрение 
на счет принятия Основного закона республики.

Проблемы конституционных основ государственности РС(Я):
1. Конституция 1992 г. подвела итог конституционному строитель-

ству Якутии, начавшемуся в 1990 г. На основе Декларации о государ-
ственном суверенитете, Федеративного договора и, опираясь на идею 
качественного обновления Российской Федерации, она закрепила ста-
тус суверенной республики в составе России. 

2. Понимая эту особенность Основного закона, при содействии 
других структур власти Верховный Совет осенью 1993 г., исходя из об-
становки конституционного кризиса в России, предпринял для своего 
времени необычный шаг и провозгласил курс на совершенствование 
конституции, где особое место должны занять, с одной стороны, обнов-
ленная финансово-материальная политика республики, с другой – но-
вый, по-современному организованный государственный механизм. 
Верховный Совет представил в постановлении от 12 октября 1993 г. 
«О  реформировании органов представительной власти в Республике 
Саха (Якутия)». В соответствии с нею принимается федеральная кон-
цепция прав и свобод человека и гражданина. Республика работает в 
направлении единого экономического рынка. 
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В программе реформирования государственной власти в респуб-
лике предпринята попытка усилить действенность государственного 
механизма. В частности, программа предложила в дальнейшем адми-
нистративно-территориальную единицу «район» именовать «улус», за-
конодательное собрание – «Ил Тумэн». 

3. В декабре 1993 г. на выборах членов парламента вопрос об 
укреп лении основ конституционного строя республики занял почет-
ное место. На этих выборах одержали победу те кандидаты в депутаты, 
которые смогли убедить избирателей, что они будут своей деятельно-
стью обеспечивать становление парламента и создание незыблемых 
конституционных основ государственности республики. Принятый но-
вым составом парламента Закон от 20 апреля 1994 г. «Об изменениях 
и дополнениях Конституции (Основного закона) Республики Саха (Яку-
тия)», исходя из упомянутого выше постановления Верховного Совета, 
Конституции Российской Федерации и нового положения Федератив-
ного договора, закрепил статус парламента и ввел в республике начала 
парламентаризма. Закон в ст. 1 Конституции республики слова «Советы 
народных депутатов» заменил словами «представительные органы».

Хочется остановиться на некоторых моментах статей одного из ос-
нователей юридической науки в РС(Я) Д. Н. Миронова с точки зрения мо-
лодых избирателей. Рассмотрим взаимодействие новой Конституции и 
ее положений, и как отражается она сегодня в жизни якутян, которые, по-
верили и отдали свое предпочтение действующим депутатам Ил Тумэн. 

Во-первых, более углубленный подход к конституционному по-
ложению о прямом действии норм Основного закона республики. Си-
туация возникла в связи с тем, что, с одной стороны, Государственное 
собрание приняло Закон «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного закона)», которым, казалось бы, отрегулировало вопросы 
образования и порядка деятельности парламента, в том числе распре-
деления полномочий между палатами, но с другой – пошло на разработ-
ку закона о Государственном собрании (Ил Тумэн), который дублирует 
конституционные положения. Был выработан Закон «О Президенте рес-
публики». В свете этих и других аналогичных фактов возникает вопрос: 
разве прямое действие норм Конституции обязательно предполага-
ет принятие еще и законов? Нам кажется, что это вопрос, требующий 
серьезного изучения, предстоит доказать и обосновать – нужен ли 
двух уровневый парламент в нашей республике, если они во многих во-
просах дублируют друг друга, а иногда противоречат, тем самым созда-
ют президенту трудности в принятии необходимого решения, особенно 
по вопросам экономики. 

Во-вторых, повышение значимости положений основ конституци-
онного строя республики. Конституция состоит из 144 статей. В основах 
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конституционного строя их девять. Раздел «Основы конституционного 
строя» – новинка Конституции республики. Смысл его состоит в закреп-
лении общих начал государственного и правового строя республики. 
Нормы, вошедшие в состав раздела, носят абстрактный характер, в них 
содержатся идеи и принципы. Уже сказанное говорит о необходимо-
сти их последовательного учета. Конституция Российской Федерации в 
ст.  16 предписывает, что «никакие другие положения Конституции не 
могут противоречить основам конституционного строя Российской Фе-
дерации».

Из этого видно, что «Основы конституционного строя» призваны 
быть фундаментом всего государственно-правового порядка.

В-третьих, использование возможностей норм конституции явля-
ется различным. В одном случае конституция лежит мертвым грузом, а 
реальность развивается сама по себе, в другом – положения конституции 
реализуются в законодательстве и в действительности. Мы видим здесь 
третий вариант – это когда реализуются в развитии, осуществленном 
судами и административно-правовой практикой. Поэтому приходим к 
мнению, что третий вариант, более подходящий для нашей республики.

Д. Н. Миронов как действующий Председатель Конституционно-
го суда РС(Я) рассматривает в своей работе конституционные основы 
укрепления Государственности РС(Я). Он дает оценку, как на практике 
работает принятая Конституция республики за прошедшие годы, отме-
чает положительные моменты и останавливается на разделы Основно-
го закона, которые требуют еще доработки. Мы же, в свою очередь, как 
будущие юристы, также попытались высказать свою позицию. 

Весьма интересным нам показалась, можно сказать, дискуссион-
ная статья заслуженного юриста РС(Я) В. О. Иванова по вопросам реа-
лизации прав и свобод человека в нашей республике после принятия 
Конституции РС(Я). Поэтому третьим этапом нашего исследования 
предлагаем вашему вниманию данную тему. 

В раскрытии содержания преференциальных установлений кон-
ституции республики и внедрения их в практику. В регулировании прав 
и свобод конституция республики исходит из естественных прав: они 
принадлежат каждому человеку. Согласно ст. 35 Конституции не уста-
навливает исчерпывающего перечня прав и свобод. В условиях Якутии, 
где проживает около 30 тысяч представителей малочисленных народов 
Севера, вопрос об имплементации положений факта об их гражданских, 
политических правах имеет большое практическое значение.
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Конституция РС(Я) и вопросы реализации прав  
и свобод человека

Конституция 1992 г. открыла новый этап в совершенствовании за-
конодательной базы республики, обеспечивающей правовое регули-
рование статуса субъекта федерации. В парламенте и правительстве 
республики идет поиск вариантов создания законодательной базы, 
которая обеспечила бы системный подход к организации управления 
в республике в целом. В становлении конституционности в республике 
особое место занимает Конституционный суд Республики Саха (Якутия). 
Из всего комплекса вопросов и проблем конституционности хотелось бы 
обратить внимание на одну из них и, возможно, самую важную – обес-
печение прав и свобод человека и гражданина. Принцип соблюдения 
прав человека был краеугольным камнем Декларации «О государствен-
ном суверенитете». «Всеобщей декларации прав человека» отводилось 
почетное место в преамбуле заявления о государственном суверените-
те, поэтому международные стандарты прав и свобод человека и граж-
данина отражены в нормах конституции.

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства, то есть на первом месте стоит гражданин, а на 
втором – государство. Нам кажется, что данные принципы, конститу-
ционно определяющие взаимоотношения и место между человеком и 
гражданином, с одной стороны, и государством и властью – с другой, 
не отражены в Конституции РС(Я). Вся ценность постперестроечной 
демократии как раз и заключается в том, что в этих конституционных 
взаимоотношениях на первом месте всегда должен стоять человек и 
гражданин.

Возможно поэтому в послании Конституционного суда РС(Я) от 
12 апреля 1996 г. «О развитии конституционности в РС(Я)» было отме-
чено: «В силу особенностей РС(Я) конституционность, основанная на 
Конституции РС(Я), имеет ограниченный масштаб действия и не во всех 
случаях может защищать гражданина нашей республики». В послании 
Конституционного суда РС(Я) от 4 марта 1997 г. «О состоянии конститу-
ционности в РС(Я)» подчеркнуто: «Действенность основных прав и сво-
бод человека и гражданина, закрепленных в Конституции республики, 
остается до сих пор низкой, что связано не только с ухудшением состоя-
ния экономики и правовым нигилизмом, но и с не вполне совершен-
ным правовым регулированием порядка защиты этих прав и свобод».

В своей работе опытный юрист Вильям Очирович Иванов остано-
вился на вопросе прав и свобод гражданина нашей республики в кон-
тексте Конституции РС(Я). «Несмотря на «круглую» дату – пятилетие, 
есть необходимость анализа конституции республики в плане совре-
менного развития конституционного и отраслевого законодательства 
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по вопросам обеспечения прав человека и основных свобод, не нашед-
ших на сегодня отражения в нормах Конституции РС(Я), – далее автор 
статьи приводит такие цифры.,– только в Якутском городском народ-
ном суде в 1996 г. в отношении 31 гражданина были вынесены оправ-
дательные приговоры. В целом по нашей республике были оправданы 
117 граждан».

В послании Конституционного суда РС(Я) отмечено, что 1997 г. 
пройдет под знаком обсуждения проблем совершенствования развития 
конституции. Действительно, для этого сегодня есть все предпосылки. 

Думается, что главным шагом в данном направлении в целях обес-
печения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 
соблюдения и уважения государственными органами, местными орга-
нами государственной власти и самоуправления, должностными лица-
ми могло бы стать образование «Общественной, независимой комиссии 
по правам человека» либо принятие Государственным собранием (Ил 
Тумэн) РС(Я) закона «Об уполномоченном по правам человека в Респуб-
лике Саха (Якутия)».

Первый Президент республики Михаил Ефимович Николаев ока-
зался человеком можно сказать «ушлым» в хорошем смысле этого слова. 
Действительно, именно в нашей РС(Я) одним из первых в Госсобрании 
Ил Тумэн был утвержден статус «Уполномоченный по правам чело-
века», которую заняла опытный юрист Федора Николаевна Захарова. 
Нужно отметить, что роль женщин в формировании правового статуса 
республики они, женщины-депутаты и юристы-правоведы, заняли одно 
из главных мест. Если вернуться к нашей истории, можно вспомнить су-
пругу Степана Максимовича Аржакова, Варвару Ивановну Аржакову, ко-
торая, вместе с мужем прошла все тяготы того времени. А в 1990-ые гг. 
продолжила государственность РС(Я) депутат Государственной Думы от 
РС(Я) опытный экономист Зоя Афанасьевна Корнилова.

О своей коллеге по работе Светлане Васильевне Охлопковой 
В. О. Иванов вспоминает: «Как у заместителя руководителя Главного го-
сударственного управления Администрации президента и правитель-
ства республики у Светланы Васильевны было достаточно много работы 
именно в направлении законопроектной деятельности. Под ее непо-
средственным контролем министерствами и госкомитетом респуб лики 
готовились проекты новых законов, предложения о внесении новых 
дополнений в действующие законы для реализации. С профессио-
нальной скрупулезностью подходила она к подготовке проектов нор-
мативно-правовых актов Президента республики. Профессиональная 
грамотность, объективная принципиальность сопутствовали уважению 
Светланы Васильевны в дискуссионных палемиках, правовых темах».

Мы видим книгу в темно-коричневой обложке «Конституция (Ос-
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новной закон) Республики Саха (Якутия)», изданный центром «Плазма» 
в 2007 г. Ее составители: С. В. Охлопкова и С. М. Гурьева. В этом изда-
нии включены редакции Конституции (Основного закона РС(Я) 1992 и 
2002 гг., законов о внесении изменений и дополнений в конституцию 
республики по состоянии на март 2007 г. Сборник адресован народным 
депутатам, органам государственной власти, главам муниципальных 
образований, депутатам представительных органов местного само-
управления, работникам судов и прокуратуры, студентам и аспирантам, 
занимающимся проблемами конституционного права, а также всем жи-
телям республики. Эта работа ценится вдойне, здесь видна преемствен-
ность поколений – это большой труд учителя и ученика. Наша землячка 
Светлана Охлопкова, являясь действительным советником 1 класса, 
работая советником М. Е. Николаева, одновременно преподавала на 
юридическом факультете СВФУ. Сардана Гурьева, которая в настоящее 
время работает уполномоченным по правам РС(Я), таким образом про-
должает и развивает работу, заложенную ее научным руководителем 
С. В. Охлопковой.

Как видим, сборник охватывает с собой пласт людей, кто интересу-
ется Законом РС(Я). Мы понимаем, это огромный умственный труд пра-
воведов, направленный людям, чтобы наш народ, обретя свободу, мог 
жить и трудиться на родной земле и считать себя хозяином своего края.

Д. Н. Миронов: «Хочется делать еще два штриха из деловой жиз-
ни Светланы Васильевны. Особого подчеркивания требует ее участие в 
юридическом оформлении АК «АЛРОСА». Известно, многие открытые 
для пользования документы, касающиеся процесса создания АК «АЛРО-
СА, связаны с именем Светланы Васильевны». Второе – она вплотную 
была вовлечена в подготовку документов, направленных на правовое 
обеспечение многогранной и плодотворной работы М. Е. Николаева. Не 
секрет, иногда ей приходилось одной бороться перед оппозиционно на-
строенными депутатами Ил Тумэн официальную позицию Президента 
РС(Я). Без преувеличения можно сказать, что труд Светланы Васильев-
ны, большого специалиста «невидимого фронта», является примером 
служения родной Республике».

Заключение

Приведенные в нашей работе материалы позволяют заключить 
следующее: в результате рассмотрения этой темы можно рекомендо-
вать данный материал для чтения тем, кто хочет связать свою судьбу 
с юридической наукой и тем, кто хочет еще глубже узнать о том, как 
нелегко создавалась и какой трудный путь прошла Конституция (Основ-
ной закон) нашей республики.

В данном исследовании мы узнали об участии якутских женщин, 
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которые стояли у истоков образования новой Конституции, принятой в 
1992 г. Надо отметить, для нас это было весьма интересным открытием. 
Особый вклад внесен юристом Охлопковой С. В. в правовом оформле-
нии АК «АЛРОСА».

Вопросы, затронутые в ходе нашего исследования, по-своему инте-
ресны и для краеведов-исследователей. Их можно использовать еще как 
познавательные вопросы для проведения викторин и диспутов.

Мы приходим к выводу: только при взаимодействии научных и пра-
вительственных органов по совместному поиску и решению актуаль-
ных проблем совершенствования государственности субъектов РФ.

Из всего вышесказанного отмечаем, что в формировании госу-
дарственности Республики Саха (Якутия) приняли непосредственное 
участие и женщины, которые хорошо знали жизнь республики. Они 
сделали все возможное, чтобы облегчить жизнь каждой семьи и каж-
дого гражданина РС(Я). Конечно, для нас, молодого поколения будут 
всегда пример для подражания. Ведь каждый, если хочет стать хорошим 
специалистом, берет пример со старшего поколения. 
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Появление первой фотографии в Усть-Алданском районе

Сайаана Протопопова,
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МБОУ «Мюрюнская СОШ № 1»,
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Мария Андреввна Аммосова,

учитель английского языка,
Виктория Николаевна Афанасьева,

учитель математики
МБОУ «Мюрюнская СОШ № 1»,

Усть-Алданский район, Республика Саха (Якутия)

Что послужило основанием для начала исследования? На заня тиях 
кружка по внеурочной деятельности «Журналистика», мы посетили 
Усть-Алданский литературный музей имени В. А. Протодьяконова-Ку-
лантая, где наш учитель Мария Андреевна показала нам большую 
фотографию и рассказала, что она была сделана во время ысыаха про-
веденного в 1936 г. Мне захотелось узнать историю этой фотографии 
и о людях, изображенных на снимке. Хочу отметить, что обращение к 
фотодокументам как к историческим источникам предоставляет ис-
следователю разнообразные, порой уникальные сведения. Их ценность 
не вызывает сомнений, так как возникает возможность расширения и 
углубления моей работы.

Тема исследования актуальна, так как одна фотография может рас-
сказать намного больше, чем несколько страниц исторической книги о 
малой родине. Чем старее снимок, тем интереснее его исследовать.

Проблема, поднимаемая в работе, заключается в том, что сегодня 
мы мало знаем о людях, которые жили на нашей земле и творили ее 
историю. Так как 2021 г. в Усть-Алданском улусе был объявлен Годом 
консолидации, я хочу рассказать об одном важнейшем событии, кото-
рое объединило ряд значительных мероприятий, о которых мы должны 
знать. 

Литературный музей имени Василия Андреевича 
Протодьяконова-Кулантая

Литературный музей-комплекс имени Кулантая – музей литератур-
ного наследия, один из лучших культурных учреждений в Усть-Алдан-
ском улусе и в республике, собрания которого документируют историю 
якутской литературы и современные литературные процессы.

Первые предложения о создании музея были высказаны З. В. и 
И. В. Мигалкиными. Идея открытия литературного музея в улусе связа-
на с именем В. А. Протодьяконова-Кулантая, видного государственного, 
политического и общественного деятеля, крупного писателя-драматур-
га, уроженца Хоринского наслега Усть-Алданского улуса. И в сентябре 
1993 г. состоялось открытие Усть-Алданского литературного музея-ком-
плекса имени Кулантая. Первыми собраниями музея стала личная биб-
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лиотека В. А. Протодьяконова. 
Основателем и первым директором музея является З. В. Мигалки-

на, заслуженный работник культуры РС(Я). Зоя Васильевна проработала 
директором бессменно в течение 27 лет. Под ее непосредственным ру-
ководством музей стал богатейшим и ценнейшим учреждением духов-
ного развития улуса и республики. 

В 2020 г. литературный музей-комплекс имени Кулантая стал фи-
лиалом Борогонского музея истории. Заведующей филиалом назначена 
молодой специалист К. А. Крылова. 

Музей включает комплекс зданий: 
Музей (строение 1930 г., перенесен с местности Кыймаласпыт в 

1960 г. в качестве медпункта, передан музею в 1993 г.);
Балаган (строение 1993 г.);
Поварня (строение 1994 г.); 
Административный корпус (строение 1995 г.);
Часовня Святого Блаженного Василия (строение 1997 г., перенесена 

с села Борогонцы в 2002 г.).
На сегодняшний день общий фонд музея составляет 13330 ед. хр. – 

рукописи писателей, журналистов, книги, журналы, документы, ме-
мории, фотографии, предметы декоративно-прикладного искусства, 
личные вещи писателей. Из них основной фонд – 5467, вспомогатель-
ный фонд – 7863. Имеется коллекция журналов «Чолбон» с начала ХХ в. 
(582 ед. хр.). С 2011 года хранителем фондов работает С. А. Антипина. 

История одной фотографии. Анализ предмета изучения

Описание фотоснимка:
– Фотография сделана во время проведения ысыаха, посвященно-

го 15-летию автономии Якутии в сентябре 1936 г. на местности Нэлээн 
с. Чаран Усть-Алданского района; 

– На фотографии запечатлены приглашенные гости, представите-
ли трех улусов, рабочие из 107 колхозов 25 наслегов Усть-Алданского 
района (140 человек). В ходе исследования мы узнали, что на снимке 
присутствуют наши писатели: П. А. Ойуунуский, Амма Аччыгыйа, Эл-
лэй, А. А. Бэрияк, Куннук Урастыров. После изучения фотографии, мы 
узнали, что с левой стороны от П. Ойунского сидит наша соотечествен-
ница, первая якутская женщина, награжденная орденом «Знак Почета», 
доярка Ирина Олесова. Именно, в честь нее было написано Ойунским 
стихотворение «Дорообо, туйгун кыыс Ерууччэ»; 

– Фото выполнено в черно-белом цвете;
– Копия фотографии хранится в литературном музее имени 

В. А. Протодьяконова-Кулантая.
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Чаранский ысыах

13–14 сентября 1936 г. по постановлению № 661 Совета народных 
комиссаров Якутской АССР в с. Чаран Усть-Алданского района был про-
веден национальный праздник Ысыах, посвященный 15-летию Якут-
ской автономии и Конституции СССР. На местности Нэлээн собралось 
около трех тысяч человек, трудящиеся разных колхозов, гостями празд-
ника были народные писатели П. А. Ойунский, Куннук Урастыров, Эл-
лэй, Амма Аччыгыйа, А. А. Бэрияк, Абагинский, председатель Союза 
художников Якутии Петр Романов и артисты Саха театра под руковод-
ством П. М. Решетникова. 

Слово для открытия ысыаха было предоставлено председателю рай-
совета М. Н. Пестрякову, после его краткой речи на трибуне, построенной 
в честь праздника, с вдохновляющей речью выступил П. А. Ойуун ский, 
завершил выступление стихотворением «Очуос таас уоттара», который 
он прочитал впервые перед народом. В ходе исследования фотографии 
и изучения архивных материалов ысыаха, мы узнали много интересных 
фактов: впервые Усть-Алданцы увидели аэроплан, который разбрасы-
вал листовки с поздравлениями в честь 15-летия автономии, впервые 
Усть-Алданцы услышали объявления по радиорубке, в это же время 
впервые распахнула двери новая двухэтажная Мюрюнская семилетняя 
школа, монументальное полотно «Колхозный ысыах», нарисованное 
Петром Романовым, является первым в истории якутского изобрази-
тельного искусства живописное сюжетно-тематическое произведение, 
и исследуемая мною фотография, тоже была сделана впервые в Усть-Ал-
данском районе. В этот день Платон Ойунский впервые собрал лучших 
олонхосутов улуса и пригласил Бурцева Константина Назаровича-Олон-
хосут Кестекуун, Бурнашева Николая Петровича-Боодьогос для выступ-
ления по радио к 15-летию образования Якутской АССР.

Значение победы для жителей Усть-Алданского района

Во время посещения музея, когда экскурсовод рассказывала про 
Ысыах, у меня возник вопрос: «Почему именно такое масштабное ме-
роприятие было проведено в моем родном улусе?» Оказывается, по 
найденными нами данным к Ысыаху готовились также Чурапчинский, 
Таттинский районы. У них также были построены такие же типовые 
трибуны как у нас. Изучив данные, можно сделать вывод, что Усть-Ал-
данский район стал победителем по сбору весеннего и летнего урожая, 
по поголовью КРС. И именно поэтому летний праздник ысыах прово-
дился осенью.



Заключение

И вправду, одна фотография может иногда заменить одну книгу по 
истории малой родины. Нам было настолько интересно и увлекательно 
работать над этой темой. 

Поставленная мною цель в начале работы достигнута, мы нашли 
материалы подтвердающие выдвинутую мною гипотезу, что юбилей-
ное мероприятие, посвященное 15-летию Якутской автономии, прове-
ли в нашем улусе, по итогам соревнования по сбору летнего урожая.

Чаранский Ысыах 1936 г. стал большим толчком для развития наше-
го улуса, я горда нашими труженниками, усилиями которых мы сейчас 
имеем возможность получить отличное образование и живем в одном 
из самых процветающих улусов Республики Саха (Якутия). 
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