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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ (1920-е г г.)

THE PROBLEMS OF YAKUTIA POPULATION STUDYING
(THE TWENTIES OF THE 20,h CENTURY)

АННОТАЦИЯ. События XX в. ускорили модернизацию якутского традиционного 
общества, что требовало изучение населения Якутии. В этом процессе приняли 
участие национальная интеллигенция, РАН, правительство Якутии и союзное 
правительство. За короткий промежуток времени были проведены разнообразные 
исследования, но большая часть их осталась невостребованной.

SUMMARY. The events o f the XX-th century accelerated the modernization o f 
the Yakutia traditional society. It demanded the studying o f Yakutia population. The 
national intelligentsia, the Yakutia Government, the Russian Academy o f Sciences, 
the Union Government took an active part in this work. Various researches were obtained 
during a short period of time, but the biggest part o f them still remain useless.
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Интеграция якутского традиционного общества в индустриальное в конце 
начале XX века шла более медленными темпами, чем в центральных 

Дя Якутии вообще характерна замедленность
XIX
районах Российской империи. Для Якутии вообще характерна замедленность 
европейских эволюционных процессов. Несмотря на особенности развития ре
гиона, внедрение некоторых технологических инноваций, влияние европейской 
цивилизации не могло не сказаться на традиционном хозяйстве и особенно на 
социокультурном развитии народов Якутии. Основным выразителем обществен-
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ных изменений и культурных преобразований выступила национальная интел
лигенция Якутии, которая сыграла консолидирующую роль в национально- 
освободительном движении начала XX века. Не затрагивая всех проблем и 
задач, которые были подняты ею, остановимся на одной из них: научное изуче
ние якутского народа и края. Данная задача рассматривалась первыми интел
лигентами как одно из условий для перехода якутского традиционного общества 
в цивилизованное. В письме Μ. А. Афанасьева, одного из первых интеллигентов 
Якутии, были сформулированы задачи национальной интеллигенции. Из не
скольких задач была упомянута в качестве последней задача необходимости 
научного изучения своего народа. Изучение народа и края полезно, по мнению 
Афанасьева, для лучшего понимания своей нации [1; 63].

Большую роль в изучении Якутского края в то время играл Восточно- 
Сибирский отдел Русского географического общества (BCO РГО). По его ини
циативе была организована Сибиряковская экспедиция, которая проработала в 
течение 1894-1896 годов. В ее работе приняли участие В.В. Никифоров, И.Г. Со
ловьев, Е.Д. Николаев-младший и Н.С. Слепцов. Участие якутских интеллиген
тов в научных изысканиях было явлением совершенно новым и первым опытом 
привлечения представителей коренного населения к исследованиям не в каче
стве информаторов, а научных сотрудников [2; 58].

Значительным событием в культурной и научной жизни края стало откры
тие в 1913 г. Якутского отдела Русского географического общества (ЯОРГО). 
В него вошли почти все представители местной интеллигенции: Г.В. Ксенофонтов, 
А.Е. Кулаковский, Н.Н. Грибановский, С.А. Новгородов, Е.Д. Стрелов, П.Х. Старо- 
ватов, В.В. Никифоров и др., занимающиеся изучением якутского народа и края. 
Прежде всего их интересовали быт, верования, традиции местных народов.

Политические события после февраля 1917 г. выдвинули на руководящую 
роль якутскую интеллигенцию, которая выступила инициатором многих обще
ственных мероприятий, в том числе и организатором культурно-просветительского 
общества «Саха Аймах», одной из задач которого было содействие «всесторон
нему изучению Якутской области и пробуждению в аборигенах ее культурно
го самосознания» [3; 16]. В дальнейшем общество выступало за подлинно на
учное изучение края, истории, фольклора, языка и литературы.

События октября 1917 г. и установление советской власти в Якутии подвели 
четкую дифференциацию якутской интеллигенции и поставили перед ней вопрос 
об отношении к советской власти. «Старая» интеллигенция однозначно не при
няла ее. Серьезные изменения в политике по отношению к интеллигенции 
произошли с приходом к руководству якутских партийных деятелей, в первую 
очередь М.К. Аммосова. Исследователи отмечают в отношении к «старой» ин
теллигенции более лояльную политику в период руководства М.К. Аммосова. 
Немаловажную роль в этом сыграло, видимо, понимание, что подъем экономи
ки и культуры края невозможен без специалистов, т.е. интеллигенции. Это был 
период непродолжительного сотрудничества «старой» интеллигенции и советской 
власти.

Руководство республики в начале 20-х гг. XX столетия начало разрабатывать 
концепцию экономического развития Якутии, что было невозможно без при
влечения интеллектуальных сил. Все это создало предпосылки для возникно
вения своеобразного феномена, когда интеллигенция (местная и российская) и 
политическая власть совместно решали народнохозяйственные задачи. Речь идет 
прежде всего о создании и деятельности Якутской экспедиции АН СССР 1925- 
1930 гг. и специальной Комиссии по изучению Якутской республики (КЯР).
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Якутская экспедиция вошла в историю Академии Наук как уникальная по 
своему составу, широте научных программ и охвату территории и первая ком
плексная экспедиция XX века. .>j

Еще одной особенностью данной экспедиции было широкое привлечение 
местных кадров. Лишь в полевых исследованиях приняли непосредственное 
участие 43 человека, в том числе В.В. Никифоров, П.Х. Староватов, И.Ф. Моло
дых, П.В. Иноземцев, Т.З. Винокуров, Г.И. Оросин, П.В. Слепцов и др. Они 
проводили самостоятельные научные изыскания, руководили подотрядами и 
отрядами. Кроме полевых исследований, представители местной интеллигенции 
приняли активное участие в подготовке материалов и документов в различных 
областях, разработке маршрутов и т. д. В частности, большую помощь оказали 
библиографические материалы, предоставленные Н.Н. Грибановским.

Особой точкой совпадения интересов местной, российской интеллигенции и 
политических лидеров региона было изучение быта и культуры народов Якутии. 
В составе КЯР с самого начала была создана особая секция «Человек», которая 
разрабатывала специальные научные программы по исследованию населения. 
Местная интеллигенция главной своей задачей также видела изучение населе
ния, которое должно было лечь в основу большой социальной программы, 
могло иметь практическое значение в социальном плане. Можно предположить, 
что исследование быта, хозяйства и самого населения были приоритетными для 
ученых, но по окончании работ экспедиции акценты были перемещены. Глав
ными стали исследования, которые могли дать данные для развития горнодо
бывающей промышленности. Изучением быта и населения республики занима
лись специально созданные медико-санитарный, этнографический отряды.

Интерес к изучению демографической ситуации в Якутии был вызван су
ществовавшим в то время убеждением ряда исследователей о вымирании якут
ского народа. Эта гипотеза появилась в связи с анализом итогов первой Всеоб
щей переписи 1897 года. Дело в том, что к 1917 г., по сравнению с 1897 г., 
демографическая ситуация в Якутии почти не изменилась. За 20 лет прирост 
населения составил всего 1,5 тыс. человек. Этот факт и послужил основой для 
появления в периодической печати России, Сибири и Якутии высказываний о 
вымирании коренного населения Якутии. Поэтому одной из главных задач 
Якутской экспедиции было выяснение «причин, влияющих на ослабление роста 
населения Республики» [4; 5].

Для выяснения состояния здоровья населения и основных болезней, рас
пространенных на территории Якутии в 1925 г. был создан комплексный медико- 
санитарный отряд под руководством С.Е. Шрейбера. ∙ л

Основные задачи Вилюйского медико-санитарного и статистико-экономического 
отрядов были определены еще в ходе обсуждения проекта программы экспеди
ции в Госплане СССР и на заседаниях Малого CHK ЯАССР: «выяснение ко
личественных показателей рождаемости и смертности населения, исследование 
массовых заболеваний» [5; 198]. ■■

Помимо медицинских работников, в работе отряда принимали участие 
этнографы, экономисты, животноводы и геологи. В составе отряда работали 
Т.А. Колпакова, В.Н.
В.В. Никифоров и др. [6; 74]. В течение 1925 г. отрядом были обследованы в 
медико-санитарном и этнографическом отношении 4 наслега Хачинского улу
са Якутского округа, 4 наслега Хачинского улуса Вилюйского округа [7; 247]. 
Результаты обследования были неутешительными: среди детей и женщин от
мечалось сплошное заболевание туберкулезом, смертность детей грудного воз
раста была свыше 50% [8; 247].

Дорофеев, Н.П. Афанасьева, В.И. Подгорбунский,
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В течение 1925-1926 гг. отрядом были обследованы Якутский, Вилюйский 
и Олекминский округа. Им было пройдено 19200 км [9; 75]. В Вилюйском 
округе обследовали население всех улусов: Сунтарского, Хачинского, Нюрбин- 
ского, Верхне-Вилюйского, Мархинского, Удюгейского, Мастахского и Средне- 
Вилюйского. Средне-Вилюйский улус был обследован врачом-микробиологом 
Т.А. Колпаковой лишь в районе озера Неджели — главном районе распростра
нения проказы [10; 121]. Позднее, в 1928 г., был организован специальный 
медико-санитарный отряд в составе профессора А.А. Владимирова и доцента 
И.И. Андрезена для обследования Вилюйского лепрозория и организации борь
бы с проказой [11; 39].

В Олекминском округе медико-санитарный отряд С.Е. Шрейбера обследовал 
1-й и 2-й Нерюктейские, Абагинский, Кыллахский, Мальджегарский наслеги, 
селения Урицкое, Хатын-Тумульское, Mapxa1 Мархачан и Саныяхтат [12; 124].

В связи с тем, что территория Вилюйского и Олекминского округов была 
обширна, а население разбросано по всей территории и составляло около 90 
тыс. человек, был применен выборочный метод исследования. Количество об
следованных лиц в обоих округах составляло 3472, в том числе 2072 человек 
в Вилюйском округе и 1400 — в Олекминском [13; 124].

При обследовании населения врачи пришли к следующим выводам. Целый 
ряд болезней носит характер социальных. На первом месте среди болезней на
ходится туберкулез. Им поражено не менее 70% детского и женского населения 
[14; 2]. «Свыше 35% всего населения поражено туберкулезом в клинически 
явной форме» [15; 365]. Другой распространенной среди якутского населения 
болезнью является трахома, охватившая до 45% всего населения и давшая 1, 
32% абсолютно слепых и до 2% полуслепых [16; 365].

Такие болезни, как оспа, скарлатина, корь, благодаря тяжелым бытовым 
условиям жизни получили все условия для быстрого распространения. Про
каза была распространена не на всей территории Якутии, а лишь в Мастахском, 
Удюгейском и Средне-Вилюйском улусах Вилюйского округа [17; 365].

Медико-санитарный отряд отметил в качестве главной причины массовой 
заболеваемости неудовлетворительное санитарное состояние быта якутов. Это 
тесная юрта с резко колеблющейся температурой, от мороза до высокой темпе
ратуры камелька; темнота и зловоние жилища, где находились как люди, так 
и скот; скудость питания, ужасающие приемы народной медицины. Отряд пере
дал правительству республики материалы, на основании которых должны были 
быть разработаны мероприятия по санитарному оздоровлению населения и 
оказанию ему необходимой медицинской помощи.

Кроме изучения проблемы высокой смертности женского и детского насе
ления, отрядом проводились и другие исследования. Так, интерес вызвало такое 
явление, как смешанные браки. Для изучения этого явления были выбраны 
территории Олекминского, Якутского и Алданского округов. При обследовании 
населения обращалось внимание на изучение физических и физиологических 
признаков «якутов-метисов русской и тунгусской крови».

На главный вопрос — о вымирании якутского народа — ответ был получен 
отрицательный, но вместе с тем отмечены некоторые признаки вырождения: 
«якуты стали меньше ростом, весом, более слабыми в смысле мышечной силы 
и общей работоспособности, легко заболевающими заразными болезнями и т.д.» 
[18; 42]. Причинами этого являлись крайне низкий уровень санитарии и гигие
ны населения, широкое распространение заболеваний, отсутствие элементарной 
медицинской помощи, скудное и нерациональное питание, отчасти распростра-
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нение алкоголизма и курения. По окончании исследований отряд составил 
рекомендации по улучшению санитарно-гигиенического и медицинского со
стояния населения

Для улучшения состояния здоровья населения предлагался целый комплекс 
мероприятий. В первую очередь необходимо было изменить санитарно-гигиенические 
условия. Плохие гигиенические условия и нерациональное питание являлись 
основными причинами распространения таких болезней, как туберкулез и трахома. 
В связи с этим КЯР был поставлен вопрос об ускорении принятия закона об от
делении хотона от юрты (жилища). Участники экспедиции разработали и пред
ложили проект нового жилища, который мог бы отвечать условиям сурового 
климата и санитарно-гигиеническим условиям. Закон об отделении хотона от юрты 
положил начало изменениям к лучшему в быту якутского населения.

Нужно было создать сеть медицинских учреждений, которые могли бы 
оказать первую медицинскую помощь, особенно акушерскую, с целью умень
шения женской смертности. Для борьбы с эпидемиями оспы, холеры, чумы на 
территории Якутии предлагалось готовить прививочный материал и начать 
систематическую работу по прививанию населения. Для уменьшения детской 
смертности предлагалось улучшить бытовые и гигиенические условия в жили
щах, начать широкую просветительскую деятельность по рациональному пита
нию детей и взрослых, создать широкую педиатрическую сеть.

Внедрение и распространение нового типа жилища в дальнейшем привело 
к поселкованию, что изменило традиционное расселение якутов по аласам. 
Создание поселков дало основание для нового территориально-административного 
деления республики. Все это привело к изменению не только быта, но и об
раза жизни населения.

Рекомендации медико-санитарного отряда послужили основой для развития 
медицинских учреждений, становления системы здравоохранения Якутии, 
а также для развертывания санитарно-просветительской работы. Большую роль 
в просветительской деятельности сыграли культурно-просветительские общества, 
особенно общество «Ыраас олох».

Этнографические отряды в своих рекомендациях также обращали внимание 
на ужасающее положение местных народов и предлагали создать не только 
медицинские учреждения, но организовать в крупных населенных пунктах 
школы. Для народов Севера это должны были быть школы-интернаты, где детям 
не только бы давали образование, но и знакомили с передовыми для того вре
мени методами ведения хозяйства. Для взрослых рекомендовалось создавать 
пункты типа школ по ликвидации неграмотности. В этих пунктах должны были 
оказывать медицинскую, ветеринарную помощь; при них предлагалось органи
зовывать опытное показательное хозяйство, которое бы знакомило с новыми 
методами ведения сельского хозяйства.

Суммируя результаты академической экспедиции, можно сказать, что уче
ные Академии наук и представители местной интеллигенции в центр исследо
ваний ставили человека и улучшение условий его жизни. Понимание задач по 
подъему экономики и культуры края как у российской, так и у национальной 
интеллигенции было единым. По их мысли, якутское общество должно было 
интегрироваться в индустриальное эволюционным путем, но модернизация про
шла по советскому образцу, форсированно. Кроме того, деятельность экспедиции 
и КЯР стала основой для развития науки в республике и формирования на
учной интеллигенции.



В ест ник Тюменского государст венного ун и верси т ет а. 2010. №  1 119

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дьяконова Н.Н. Якутская интеллигенция в национальной истории: судьбы и 

время (конец XIX в. - 1917 г). Новосибирск: Наука, 2003. 240 с.
2. Дьяконова H. Н. Указ. раб.
3. Антонов Е.П. Культурно-просветительное общество «Саха Омук» (1920-1928). 

Новосибирск: Наука, 1998. 140 с.

5. Организация науки в первые годы Советской власти (1917-1925): Сб.документов. 
Л.: Наука, 1968. 419 с.

6. Национальный архив Республики Саха (Якутия) — далее (НАРС(Я). Ф. 52. On. 1. 
Д. 70.

7. Отчет о деятельности АН СССР в 1925 г. Л.: Изд-во Акад, наук СССР, 1926.
8. Отчет о деятельности АН СССР в 1925 г. Л.: Изд-во Акад, наук СССР, 1926.
9. Санкт-Петербургское отделение архива Российской академии наук — далее 

(СПБО АРАН). Ф. 47. On. 1. Д. 45.
10. Шрейбер С.Е. Медико-санитарное обследование населения Вилюйского и Якут

ского округов. Л.: Изд-во АН СССР, 1931.
11. НАРС(Я). Ф. 386. On. 1. Д. 54.
12. Шрейбер С.Е. Указ. соч.
13. Шрейбер С.Е. Указ. соч. . ∙∙ .∙
14. Осведомительный бюллетень ОКИСАР. 1926. № 10. С. 2.
15. Шрейбер С.Е. Указ. соч.
16. Шрейбер С.Е. Указ. соч.
17. Шрейбер С.Е. Указ. соч.
18. НАРС(Я). Ф. 605. On. 1. Д. 45.

Митрополит Калужский и Боровский Климент (Г.М. Качалин) —  
Председатель Издательского Совета 

Московской Патриархии, 
ректор Калужской духовной Семинарии, 

кандидат богословия, 
кандидат исторических наук 

mit. kliment(ayandex. г и 
• • •

УДК 281.93 = = = s = = s = = = s = = = = = = = = = = = s = = = = = = = = = = = ^ ^ = = = = =  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СРЕДИ ИНДЕЙЦЕВ ТЛИНКИТОВ В ПЕРИОД РУССКОЙ АМЕРИКИ 
SPREAD OF RUSSIAN SPIRITUAL CULTURE AMONG 
the Tlinkitindians in Russian America period

АННОТАЦИЯ. Индейцы тлинкишы, составляющие часть автохтонного на
селения Аляски, в период ее вхождения в состав России имели длительное время 
соприкосновение с русской православной культурой. Русские миссионеры приложили 
много усилий для просвещения индейцев, но, несмотря на это, христианизация 
среди тлинкитов в тот период имела формальный характер, а русские культур
ные инновации были незначительны. Но заложенные тогда основы христианской 
веры, определили развитие интереса этого народа к православию после продажи 
Аляски.

SUMMARY. Tlinkit Indians, forming part of the indigenous people in Alaska, while 
it belonged to Russia, had contact with the Russian Orthodox culture for a long time. 
Russian missionaries made many efforts to educate these people, but despite this, the 
Christianization among the Tlinkit in that period had an unofficial character, and




