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Актуальность исследования истории Великой Отече-
ственной войны  1941–1945 гг. не вызывает сомнений, так 
как многие ее проблемы, как например, людские потери на 
фронтах и в тылу, судьбы спецпереселенцев, военноплен-
ных, вклад национальных республик в Победу, остаются 
малоизученными, до сих пор сохраняются «белые пятна». 
Ученые Якутии, участвуя в защите Отечества от фашист-
ского порабощения, на полях сражений опровергали ра-
систские домыслы о «неисторических» народах.

В российской историографии представлены труды, в ко-
торых освещен вклад интеллигенции в дело Победы. Приве-
дем лишь некоторые из них. Так, в 1974г. опубликована мо-
нография В.М.Савельева и В.П.Саввина «Советская интел-
лигенция в Великой Отечественной войне»,  в которой рас-
сматривался опыт использования кадров интеллигенции в 
условиях военного времени1. 

В 1979 г. издана книга В.С.Меметова «Защищая Москву. 
Интеллигенция столицы в период битвы под Москвой», где 
показаны роль интеллигенции в осуществлении грандиоз-
ных мероприятий по защите Москвы и ее вклад в дело раз-
грома врага2. 

В 2006 г. вышел сборник документов, текстов и вос-
поминаний «Музы в шинелях: Советская интеллигенция в 
годы Великой Отечественной войны»,  включающий не пу-
бликовавшиеся ранее и малоизвестные документы из фон-
дов Российского государственного архива литературы и ис-
кусства. Среди них материалы официального характера Ко-
митета по делам искусств при СНК СССР – органа управ-
ления в области культуры военных лет, документы о дея-
тельности фронтовых концертных бригад, а также стихи и 
публицистика, воспоминания и дневники, письма и фрон-
товые блокноты деятелей литературы и искусства. Суще-
ственным образом дополняют и обогащают новыми сведе-
ниями основной корпус документов сборника приложения: 
аннотированный перечень документальных фильмов,  сня-
тых  фронтовыми  кинооператорами  в  1941–1945 гг., спи-
сок артистов, фронтовых театров и бригад, особо отличив-
шихся в годы Великой Отечественной войны. Книга бога-
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то иллюстрирована архивными фотографиями, плакатами, 
фронтовыми зарисовками, кадрами кинохроники3. 

В ряде работ якутских историков рассматривался бое-
вой путь отдельно взятых ученых и деятельность научных 
учреждений в тылу. Так, в 1966 г. была опубликована моно-
графия Д.Д.Избекова, основанная на воспоминаниях фрон-
товиков. В ней было показано участие ученых в пригранич-
ных сражениях, в обороне Москвы, на северо-западном на-
правлении в 1942–1943 гг., в Сталинградской и Курской бит-
вах и при форсировании Днепра4. 

Следует отметить совместную монографию В.Н.Анти-
пина и В.Н.Еремеева «Наука в Якутии за 50 лет»5, изданную 
в 1969 г., где в соответствующих разделах встречается упо-
минание о развитии отдельных отраслей науки в годы войны. 

В монографии Д.Д.Петрова «Якутия в годы Великой 
Отечественной войны», вышедшей в 1979 г., отражен бое-
вой путь некоторых ученых и аспирантов6. Во второй ча-
сти монографии Д.Д.Петрова, опубликованной в 1992 г., в 
главе IV «Созидательный труд интеллигенции. Состояние 
культуры и здравоохранения» рассмотрена научная деятель-
ность преподавателей Якутского педагогического институ-
та и сотрудников Научно-исследовательского института язы-
ка и культуры, а также затронуты вопросы научных исследо-
ваний в области геологии, мерзлотоведения и сельского хо-
зяйства7. 

В книге И.Ф.Иванова, увидевшей свет в 1995 г., содер-
жатся обстоятельные биографические справки об ученых, 
призванных в Советскую армию из Якутской АССР8. 

В сборник материалов научно-практической конфе-
ренции, приуроченный к 50-летию Победы, «Великая От-
ечественная: значение и уроки Победы» вошли статьи 
Е.П.Антонова и Ю.Н.Ермолаевой, посвященные деятель-
ности якутских историков и научных учреждений Якутии 
в годы Великой Отечественной войны, а также фронтовые 
воспоминания доктора юридических наук М.М.Федорова9. 

В 1995 г. был опубликован и в 2005 г. переиздан био-
библиографический справочник «Ученые-исследователи 
Института гуманитарных исследований Академии наук 
РС (Я)», куда вошли биографические сведения об ученых-
гуманитариях, участвовавших в боевых действиях на фрон-
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тах Великой Отечественной войны10. 
В 1995 г. издан сборник «Г.И.Чиряев. Воспоминания», 

в 2005 г. – сборник «Гавриил Иосифович Чиряев. Воспоми-
нания о жизни и деятельности (К 80-летию со дня рожде-
ния)», в которых было отмечено участие первого секретаря 
Якутского обкома в военной кампании против милитарист-
ской Японии11. 

В 2002 г. вышла брошюра П.Л.Казаряна «Профессор 
А.И.Новгородов», в которой содержатся сведения о боевом 
пути Афанасия Иннокентьевича12. 

В издании 2003 г. «Археология северной, центральной 
и восточной Азии»13, в котором собраны труды академика  
А.П.Окладникова, написанные и опубликованные в 1940–
1970-е годы, включена статья ученого «Наука в Сибири в 
годы Великой Отечественной войны»14, изданная в 1977 г. в 
материалах конференции, посвященной 30-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В ней автор упомянул о тру-
дах якутских ученых, вышедших в годы войны. 

В 2005 г. вышла книга Ю.Д.Петрова «В годы суровых 
испытаний», посвященная истории Якутского педагогиче-
ского института в годы войны. Во второй главе «Педаго-
гическая, научная и общественная деятельность Якутско-
го педагогического института в годы войны» рассмотрена 
научно-исследовательская деятельность пединститута. В 
книге отмечается, что в годы войны в пединституте нача-
лось комплексное изучение экономики, культуры и истории 
Якутии и был заложен фундамент научных исследований по 
наиболее важным направлениям развития республики15. 

В историко-культурном атласе «Якутия: природа, исто-
рия, этнография, современность», опубликованном в 2007 г., 
отражен вклад известных ученых в дело Победы на фронтах 
и в тылу16. 

В сборнике «Пединститут – госуниверситет – феде-
ральный университет», выпущенном в 2009 г., составитель 
И.С.Сивцев привел подробные данные о мобилизации пре-
подавателей и студентов педагогического и учительского 
институтов17. 

В первом томе сборника документов и материалов 
«Вклад народов Якутии в дело Победы (1941–1945 гг.)» на 
документальных данных показан боевой путь воинов из 



7

Якутии, в том числе ученых. Документы, представленные 
во II томе этого сборника, раскрывают самоотверженный 
труд ученых в суровые военные годы18. 

Таким образом, историографический обзор свидетель-
ствует, что в исторической литературе накоплен определен-
ный материал о якутских ученых-воинах и о деятельности 
научных учреждений в годы Великой Отечественной вой-
ны. Данная тема ранее не становилась предметом специаль-
ного исследования. 

Целью предлагаемой книги является освещение вкла-
да ученых в Победу над фашизмом и деятельности научных 
учреждений в годы Великой Отечественной войны. Пред-
принята попытка показать состояние якутской науки нака-
нуне войны и развитие отдельных ее отраслей в годы Вели-
кой Отечественной войны. Боевой путь исследователей из 
Якутии представлен в контексте масштабных военных опе-
раций.

В работе использованы материалы периодической пе-
чати, воспоминания, письма, документы из фондов Нацио-
нального архива Республики Саха (Якутия), архива Якутско-
го научного центра СО РАН, музея истории академической 
науки им.Г.П.Башарина Института гуманитарных исследо-
ваний и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

Автором главы I «Научные учреждения Якутии в годы 
войны» яляется м.н.с. сектора арктических исследований 
ИГИиПМНС СО РАН М.Э.Грязнухина, главы  II «Участие 
якутских ученых в Великой Отечественной войне» – заведу-
ющий сектором истории Якутии ИГИиПМНС СО РАН,  до-
цента, к.и.н. Е.П.Антонов.

Авторы выражают благодарность заведующему отделом 
науки и научно-технической политики Министерства науки 
и профессионального образования РС (Я) Д.И.Соловьеву, 
ответственному редактору, д.и.н. В.И.Федорову, рецензен-
там – канд. пед. наук Л.А.Сивцевой, к.и.н Л.Е.Винокуровой, 
музею академической науки Якутии им. Г.П.Башарина ИГИ-
иПМНС СО РАН, к.и.н. А.А.Павлову и всем тем, кто оказал 
содействие в подготовке и публикации данной книги.
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ГЛАВА I. 
НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЯКУТИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ

  
Перед войной в Якутии шло активное научное строи-

тельство, постоянно росли научные кадры, наряду с экспе-
диционной работой развивались стационарные научные ис-
следования.

Плодотворно работали Научно-исследовательский ин-
ститут языка и культуры при Совнаркоме ЯАССР, создан-
ный в 1935 г., и Якутский педагогический институт, начав-
ший свою деятельность в 1934 г. Сотрудники НИИЯК при 
СНК ЯАССР, уделяя большое внимание развитию якутской 
письменности, внесли определенный вклад в переход якут-
ской письменности с латинского алфавита на русский. Под 
руководством профессора С.Е.Малова и Е.И.Убрятовой ими 
были составлены проект алфавита и правила орфографии. 
В 1940 г. институтом был опубликован новый орфографи-
ческий справочник якутского языка, в котором впервые в 
истории якутской письменности были разработаны принци-
пы написания заимствованных слов1. 

Ученые института активно занимались экспедицион-
ной деятельностью. В 1938 г. институт организовал четыре 
фольклорные экспедиции с охватом 15 районов республики. 
В результате был собран уникальный материал, в том чис-
ле 48 вариантов записи якутского героического эпоса, тек-
сты многих народных песен, легенд, сказок, пословиц, по-
говорок и т.д. При институте возникла специальная брига-
да для сбора и изучения материалов для публикации одно-
го из известных якутских олонхо «Ньургун Боотур Стреми-
тельный».

Большую научную работу проводили преподаватели 
Якутского педагогического института. Сотрудники кафе-
дры физики под руководством Ю.Г.Шафера с 1936 г. начали 
исследования в области изучения космических лучей; эти 
работы привели к тому, что впервые в Советском Союзе в 
1938 г. в Якутском пединституте была осуществлена непре-
рывная регистрация космических лучей автоматическим ре-
гистратором – ионизационной камерой низкого давления2.
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Продолжали свою работу обществоведы – преподавате-
ли Г.П. Башарин, А.Е.Мординов и др. К изучению биологии 
Якутии приступил молодой кандидат химических наук, за-
ведующий кафедрой биологии А.Д.Егоров.

Постоянно пополнялись преподавательские кадры ин-
ститута. Так, в 1938 г. преподавательский состав состоял из 
32 человек, в том числе четырех кандидатов наук, в 1939 г. 
– из 34 человек, в том числе пяти кандидатов наук и двух до-
центов3. В 1940 г. из 47 преподавателей кандидатами наук 
были 6, доцентами – 4; окончивших аспирантуру без степе-
ни было двое. Кроме того, в конце 1940 г. кандидатом фило-
софских наук стал преподаватель А.Е.Мординов.

Выросли объем работ и штаты научно-исследовательских 
станций Якутии. 14 марта 1939 г. постановлением Совнар-
кома ЯАССР были образованы Якутская селекционная стан-
ция на базе сельскохозяйственной опытной станции и Якут-
ская животноводческая опытная станция на базе племсовхо-
за Наркомзема ЯАССР. Штат научных сотрудников живот-
новодческой станции составил в 1939 г. 11 человек. В 1940 г. 
из центральных областей были приглашены на работу до-
полнительно 6 научных работников. Успешно работала зо-
нальная промыслово-биологическая станция, образованная 
в 1936 г. Штат ее в 1938 г. достиг 16 человек, сотрудники 
станции за 1938 г. предоставили 12 рукописей научных ра-
бот, один научный работник читал лекции по курсу эконо-
мики Севера в Якутском пединституте4.

В 1939 г. согласно постановлению центральных руко-
водящих органов Центральное архивное управление респу-
блики было передано в архивный отдел НКВД ЯАССР. Со-
внарком республики 15 сентября 1939г. вынес специальное 
постановление «О перестройке и утверждении штатного 
расписания и ставок по аппарату Архивного отдела НКВД 
Якутской АССР», согласно которому штат архива вырос до 
22 человек, в том числе стало 9 научных работников вместо 
5 в 1936 г.5

Исследовательскую работу в области библиографии и 
краеведения развернула Якутская республиканская библи-
отека. В конце 30-х гг. ее состав пополнился выпускниками 
вузов центральных городов. Директором назначили выпуск-
ника одного из ленинградских вузов, местного уроженца 
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Н.Т.Иванова, заместителем директора – известного краеведа 
и журналиста Г.С.Тарского, ученым секретарем – выпускни-
ка Московского библиотечного института В.И.Скупченко. 
Начали работу в библиотеке выпускники Московского биб-
лиотечного института А.Н.Бученков, П.М.Кондратьев и 
Н.Т.Чекмарев. Из них исследовательскую работу проводил 
А.Н. Бученков, разрабатывавший тему «Якутия в русской 
художественной литературе». В 1946 г. он поступил в аспи-
рантуру Московского библиотечного института, впослед-
ствии стал главным библиографом Государственной библи-
отеки СССР им. В.И.Ленина6. Работу по библиографии Яку-
тии продолжил Н.Н.Грибановский, работавший в 30-х гг. на-
учным сотрудником Якутского книжного издательства, Го-
сплана ЯАССР. В 1939 г. он стал  библиографом библиотеки 
Академии наук СССР. 

В 1938 г. Комитет по вечной мерзлоте при АН СССР ор-
ганизовал Якутскую экспедицию Совета по изучению про-
изводительных сил (СОПС) Академии наук СССР во главе с 
М.И.Сумгиным, которая развернула всестороннее изучение 
грунтов. На базе этой экспедиции в 1941 г. была организо-
вана Якутская научно-исследовательская станция Институ-
та мерзлотоведения им. В.А.Обручева. 

В марте 1941 г. в Москве состоялась конференция по из-
учению производительных сил Якутской АССР, на которой 
были подведены итоги научных исследований о ресурсах 
Якутии, проведенных до Великой Отечественной войны. В 
работе конференции приняли участие свыше 100 научных 
работников Академии наук, различных министерств и ру-
ководящих органов Якутии. В числе участников конферен-
ции были 9 академиков, 3 члена-корреспондента АН СССР 
и 12 докторов наук. На конференции было прочитано свы-
ше 20 докладов, посвященных различным проблемам раз-
вития производительных сил республики7. Результаты этой 
конференции сыграли большую роль в дальнейшем развер-
тывании научных исследований в Якутии.

Таким образом, в предвоенные годы были сделаны круп-
ные шаги вперед в развитии научных исследований. Одна-
ко в подготовке научных кадров встретился ряд трудностей. 
В конце 30-х гг. в Якутской АССР были репрессированы 
как «враги народа» научные работники: Г.В. Ксенофонтов, 
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П.А.Ойунский, Г.А.Попов, Е.Д.Стрелов и др. Это в какой-
то степени замедлило количественный и качественный рост 
научной интеллигенции в республике. Сказывалась также 
общая культурная отсталость Якутии, отдаленность ее от 
научных центров страны. Остро не хватало квалифициро-
ванных кадров. Штаты научных учреждений были заполне-
ны не полностью. Так, по бюджету 1940 г. Институту язы-
ка и культуры полагалось иметь одиннадцать научных ра-
ботников, а было восемь, в том же году в пединституте вме-
сто 53 преподавателей, предусмотренных по штату, работа-
ло 478. Слабой была и материальная база научных учрежде-
ний, сказывалось отсутствие на месте квалифицированно-
го научного руководства соискателями. В целом в эти годы 
создались важные предпосылки для обеспечения в дальней-
шем более быстрого развития научных исследований.

Однако нападение фашистской Германии на СССР и на-
чавшаяся Великая Отечественная война Советского Сою-
за внесли свои существенные изменения в задачи научно-
го строительства.

Тяжелые испытания, выпавшие на долю советского на-
рода в годы войны, сразу же отразились на работе исследо-
вательских учреждений Якутии, деятельности ученых рес-
публики.

С 15 августа 1941 г. постановлением Совнаркома ЯАССР 
был временно закрыт Институт языка и культуры, однако 
в штате остался один научный работник в качестве заведу-
ющего фондами института – Г.П.Башарин9. Сократились 
штаты других научных организаций. На животноводческой 
станции в 1942 г. фактически работал один научный работ-
ник из 11 довоенного времени, в промыслово-биологической 
станции из 10 научных работников в конце 1941 г. осталось 
двое. Число преподава телей пединститута сократилось с 47 
до 28 человек10.

Однако, несмотря на трудности военного времени, науч-
ная работа не прекращалась.

В мае 1942 г. состоялась I научная конференция Якут-
ского пединститута, посвященная участию Якутии в Вели-
кой Отечественной войне и изучению проблем использо-
вания местных ресурсов. В ней приняли участие научные 
работники Якутской экспедиции Института мерзлотоведе-
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ния АН СССР, республиканского краеведческого музея им. 
Ем.Ярославского, Геологоуправления, Наркомнефти и др. 
На конференции присутствовало З00 человек, участвовало 
в прениях 27; на трех секциях – геологии и химии, биоло-
гии и сельского хозяйства, истории и филологии выступило 
с докладами 20 человек11.

В резолюции конференции было отмечено, что она 
«проде монстрировала ряд ярких примеров того, как передо-
вые ученые Якутии прилагают все усилия, чтобы работать 
и мыслить для растущих нужд фронта и тыла. Многие науч-
ные работы, обсужденные на конференции, являются вкла-
дом в дело перестройки хозяйственной и культурной жизни 
республики в интересах окончательного разгрома немецко-
фашистской армии»12.

Управление высшей школы Наркомпроса РСФСР высо-
ко оцени ло работу этой конференции, отметив, что «иници-
атива, проявленная Якутским пединститутом по созыву кон-
ференции, имеющей огромное народно-хозяйственное зна-
чение, не только для Якутии, но и для СССР, является весь-
ма ценной»13.

Ряд докладов, прочитанных на конференции, был опу-
бликован в Якутске: «Воды и озера якутских аласов» 
А.Д.Егорова, «Дикорастущие лекарственные и пищевые 
растения ЯАССР» М.Н.Караваева, «Древняя письменность 
якутов» А.П.Окладникова и И.И.Барашкова. Некоторые ра-
боты были приняты к печати центральными научными жур-
налами.

В конце 1942 г. и в 1944 г. состоялись II и III научные кон-
ференции кафедр Якутского пединститута с привлечением 
ряда научных организаций республики, на которых также об-
суждались актуальные вопросы помощи фронту и тылу.

Свою работу научная интеллигенция связывала с практи-
ческими задачами республики. Так, старший преподаватель 
пединститута М.Н.Караваев нашел местный заменитель ваты, 
широко примененный в работе лечебных учреждений Яку-
тии; кандидат химических наук А.Д.Егоров разработал спо-
соб изготовления витаминных препаратов и казеинового клея 
на местном сырье. Преподавателями института были разра-
ботаны инструкции по сбору дикорастущих трав, восстанов-
лению электрических ламп, изготовлению аэрометров и т.п.
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В связи с развитием в годы войны рыбной промышлен-
ности Якутии по ходатайству Якутского обкома ВКП(б) и 
СНК ЯАССР в 1943 г. в Якутске открылась научная рыбо-
хозяйственная станция Наркомрыбпрома республики. Ди-
ректором назначили научного сотрудника Всесоюзного ры-
бохозяйственного института кандидата биологических наук 
В.С.Михина. Штат станции состоял из 11 научных работни-
ков и 2 лаборантов14. Станция в годы войны провела боль-
шую работу по изучению рыбных богатств Якутии и раз-
работала практические рекомендации для рыбной промыш-
ленности республики.

В предвоенные годы геологические исследования на 
территории Якутии вели многие геологические организа-
ции страны. Наряду с поисками нефти, изучались месторож-
дения каменного угля, каменной соли, золота, велись пои-
ски других полезных ископаемых. Здесь работали геологи 
Якутского геологического треста, «Алданзолото», Арктиче-
ского института, Главсевморпути, Восточно-Сибирского и 
Дальневосточного геологических управлений, ученые Цен-
трального научно-исследовательского геолого-разведочного 
института, Всесоюзного института минерального сырья, 
Дальстроя, Академии наук СССР15. Экспедиции этих ор-
ганизаций вели исследования по маршрутам, производили 
съемку для составления геологических карт различных мас-
штабов.

Помимо большого количества экспедиционных иссле-
дований, проведенных на территории Якутии, в предвоен-
ные годы было опубликовано много работ, освещающих 
геологию края и месторождения обнаруженных здесь по-
лезных ископаемых. По этим вопросам неоднократно вы-
ступал академик В.А.Обручев, много работ  опубликова-
ли академик С.С.Смирнов, член-корреспондент АН СССР 
Ю.А.Билибин. По вопросам нефтеносности Якутии писали 
академик Н.С.Шатский и видный советский ученый-геолог 
В.М.Сенюков16. В их трудах ставилась задача – расширить 
геологические исследования и поисково-разведочные рабо-
ты на территории Якутии, указывалось на большие перспек-
тивы обнаружения здесь многих полезных ископаемых.

Осуществлению этих планов помешала война. Перед 
геологами была поставлена задача поисков и разведки ме-
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сторождений стратегического сырья: золота, олова, поли-
металлов, слюды, угля, каменной соли. В этот период были 
полностью прекращены буровые работы по поиску нефти и 
ликвидировано несколько разведок, велись только маршрут-
ные геологические съемки и структурные работы на Лено-
Амгинском водоразделе, на Лено-Вилюйском междуречье, в 
среднем и нижнем течении Вилюя.

Помимо якутских геологов, исследования на терри-
тории Якутии в военные годы вели и другие геологиче-
ские организации страны: Восточно-Сибирское геологиче-
ское управление, трест Сибгеолнеруд, Арктический инсти-
тут, Главсевморпуть. По результатам геологических иссле-
дований военного периода опубликовано несколько работ. 
Наиболее значительными были статьи Ю.К.Дзевановского, 
Д.С.Коржинского, Ф.Г.Гурари, Н.П.Ермакова, опубликован-
ные в «Известих Академии наук СССР», а также статьи, по-
священные Алданской флогопитоносной провинции, опу-
бликованные в трудах треста Сибгеолнеруд.

В 1947 г. из печати вышел 8-й том «Геологии СССР», пол-
ностью посвященный Якутской АССР, где давалась история 
геологических исследований территории Якутской АССР с 
1918 г. по 1945 г. и подробно описывались их результаты. 
Однако геологические исследования на территории Якутии 
не носили всеобъемлющего характера, хотя и проводились 
многочисленными научными и производственными органи-
зациями страны. Эти исследования велись в основном в тех 
районах, где уже были разведаны месторождения полезных 
ископаемых. Большая же часть территории республики в ге-
ологическом отношении оставалась неизученной.

С 1943 г. в Якутской АССР наметилась активизация ис-
следовательских работ, рост научных организаций и науч-
ных кадров в республике.

Для руководства и дальнейшего усиления научных ра-
бот в республике и более широкого привлечения иссле-
довательских кадров к разработке актуальных народно-
хозяйственных и культурных задач, стоящих перед респу-
бликой, в марте 1943 г. постановлением СНК ЯАССР при 
Совнаркоме Якутской АССР был образован Ученый совет, 
в состав которого вошли 20 представителей руководящих 
партийных, советских органов, видные якутские ученые17. 
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Ученый совет при СНК ЯАССР имел следующие секции: 
местной промышленности, по  транспорту и связи, гумани-
тарных наук, сельскохозяйственную и пищевую18. 

Постановлением СНК ЯАССР от 5 ноября 1943 г.19 
восстанавливается деятельность Института языка и куль-
туры, с января 1944 г. переименованного в Научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории 
ЯАССР20. 

После временного закрытия оживилась исследователь-
ская деятельность института, увеличилось число научных 
работников. В 1944 г штат научных сотрудников институ-
та составил 14 человек, из них шестеро являлись кандида-
тами наук, трое – закончили аспирантуру. Учитывая трудо-
емкость работ, необходимость постоянного и тесного со-
трудничества с лучшими научными силами, к  непосред-
ственному участию в работах института были привлече-
ны  в качестве внештатных сотрудников, авторов и редак-
торов якутоведы Москвы, Ленинграда, Иркутска. Среди 
них члены-корреспонденты АН СССР профессора Бахру-
шин С.В., Малов С.В., Дмитриев Н.К., профессора Андре-
ев А.Н., Токарев С.А., Степанов Н.Н., Азадовский М.К, Кю-
нер Н., Габышев М.Ф., Бернштам А.Н., кандидаты наук Ле-
вин М.Г., Окладников А.П., Иванов С.В., Убрятова Е.И., Ва-
сильевич Г.М., Попов А.А., Колосов Д.М., Кротов В.А., Ио-
нова О.В., Брагинский М.А. Институтом было установле-
но тесное  научное сотрудничество с Институтом истории 
материальной культуры АН СССР, Институтом этнографии 
АН СССР, Институтом истории АН СССР, Институтом рус-
ского языка АН СССР, Институтом языка и мышления АН 
СССР, Институтом географии АН СССР и рядом других 
научно-исследовательских учреждений, которое осущест-
влялось путем организации совместных экспедиций,  об-
щих изданий научных трудов, а также командировок  уче-
ных в Якутск21. 

В 1943 г. опубликована книга Г.П.Башарина «Три якут-
ских реалиста-просветителя», в которой автор попытал-
ся дать оценку литературному наследству зачинателей 
якутской литературы А.Е.Кулаковского, А.И.Софронова и 
Н.Д.Неустроева. Молодой ученый взялся за опасное дело– 
восстановление литературного наследия якутских писате-
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лей, объявленного до этого националистским и контррево-
люционным. По содержанию, поставленным и разрешен-
ным проблемам эта книга с первого дня появления оказа-
лась в центре внимания научного общества.

В 1944 г. Якутский обком ВКП(б) и СНК ЯАССР при-
няли совместное решение, одобряющее инициативу инсти-
тута по написанию к 25-летию ЯАССР «Истории Якутской 
АССР с древнейших времен до наших дней» в трех томах.

В марте – мае 1945 г. прошло обсуждение проспекта в 
Институте истории АН СССР, Институте истории матери-
альной культуры Академии наук СССР, в аппарате Управле-
ния пропаганды ЦК ВКП (б), собраны отзывы виднейших 
сибиреведов: Азадовского, Хаптаева, Кудрявцева, Дулова. В 
итоге был определен коллектив авторов, проспект каждого 
тома в отдельности22. 

В порядке разработки ряда актуальных вопросов по 
истории Якутии в июле 1945 г. был проведен 1-й научный 
пленум НИИЯЛИ ЯАССР, посвященный проблемам, свя-
занным с подготовкой трехтомной истории Якутской АССР, 
на котором с докладами выступили 10 человек; в течение 
года были изданы работы Бахрушина, Ионовой, Токарева, 
Окладникова23, опубликован ряд статей в республиканских 
и районных газетах, в журнале «По Ленинскому пути», про-
ведено совещание группы московских авторов.

Институтом была организована широко разветвленная 
корреспондентская сеть, насчитывающая свыше 60 чело-
век и охватывающая почти все районы республики. Корре-
спондентами работали учителя, агрономы, медицинские ра-
ботники, работники советского и партийного аппарата. С их 
помощью институт имел возможность собирать и записы-
вать всевозможные материалы по языку, устному народно-
му творчеству, истории, археологии, этнографии.

Силами научных работников и корреспондентов инсти-
тутом был организован массовый сбор материалов по фоль-
клору якутского народа. В результате было записано 105 но-
вых текстов героического эпоса – олонхо, собрано значи-
тельное количество сказок, народных песен, тысячи зага-
док, пословиц и других материалов, включая образцы со-
ветского фольклора.

В связи с подготовкой «Истории Якутской АССР» осо-
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бое внимание уделено изучению и сбору памятников исто-
рического фольклора якутов, эвенков, эвенов и отчасти, 
юкагиров. В этой области была проведена большая полевая 
экспедиционная работа, охватившая и районы Крайнего Се-
вера. Сотрудники института С.И.Боло и А.А.Саввин работа-
ли на Вилюе, в низовьях Лены, в долине Индигирки, на Яне 
и на Колыме, изучая исторический фольклор племен Севера 
и северных русских старожилов. 

Корреспондентами и сотрудниками НИИЯЛИ велось 
систематическое  изучение этнографических особенностей 
и уклада северных народов. Г.М.Васильев изучал население 
Анабарского района: якутов, эвенов; И.C.Гурвич за четыре 
года собрал обширные новые данные по материальной куль-
туре, верованиям, искусству, официальным отношениям и 
семейно-родственным отношениям эвенков Оленекского 
района24.

За летний период 1945/46 гг. было осуществлено семь 
фольклорных и фольклорно-этнографических локальных 
экспедиций в различные районы республики, в результате 
чего начато фронтальное изучение устного творчества яку-
тов, эвенков, русских старожилов и собран весьма значи-
тельный материал, каталогизирован и описан рукописный 
фольклорный фонд, изданы «Спутник якутского фолькло-
риста», сборник произведений народных певцов о Великой 
Отечественной войне «Правда побеждает», подготовлены к 
изданию якутское олонхо «Нюргун Стремительный» с поэ-
тическим переводом на русский язык, два сборника истори-
ческих легенд и преданий, которыми начинается серия «Ма-
териалы по историческому фольклору»25.

Институт разрабатывал также проблемы современно-
го якутского языка, якутской диалектологии и лексикогра-
фии. Была подготовлена к изданию работа кандидата фило-
логических наук Л.Н.Харитонова «Современный якутский 
язык», вторая часть этой же работы «Синтаксис» была на-
писана Е.И.Убрятовой.

За эти годы институтом было издано 18 книг общим объ-
емом 128 печатных листов. Кроме того, работниками инсти-
тута было опубликовано в газетах и журналах 87 статей26.

Большую работу по археологическому изучению Якутии 
в годы войны провела Ленская историко-археологическая 
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экспеди ция, организованная Институтом языка и культу-
ры при СНК ЯАССР совместно с Институтом материаль-
ной культуры АН СССР при участии республиканского му-
зея им. Ем.Ярославского, под руководством кандидата исто-
рических наук А.П.Окладникова. Экспедицией были обна-
ружены многочисленные следы культуры древнего челове-
ка на всем протяжении р.Лены. Впервые полностью было 
завершено предварительное обследование археологических 
памятников древностей всей Ленской долины. На берегах 
р.Лены и некоторых притоков были открыты десятки древ-
них поселений, могильники и погребения, древние мастер-
ские для изготовления каменных орудий. Заслугой экспеди-
ции было то, что ее находки представляли собой непосред-
ственные остатки разносторонней материальной и духов-
ной культуры первобытных племен, населяющих террито-
рию Якутии, и явились первоисточником для дальнейших 
археологических исследований. Результаты экспедиции 
нашли отражение в ряде книг и статей, а также в докладах 
на Всесоюзном археологическом совещании в 1945 г., поле-
вые материалы были опубликованы в совместном издании 
«Ленские древности». Общие итоги работ экспедиции были 
обобщены А.П.Окладниковым в 1-м томе «Истории Якут-
ской АССР», изданном в 1949 г. в г.Якутске.

Несмотря на трудности военного времени, продолжал 
свою исследовательскую работу Якутский республикан-
ский музей им. Ем.Ярославского. В штат его в 1943 г. вхо-
дили 4 научных работника27. Они принимали активное уча-
стие в Ленской археологической экспедиции под руковод-
ством А.П.Окладникова. В 1941–1945 гг. научные сотрудни-
ки музея предприняли 6 научных экспедиций в различные 
районы республики. Так, в 1944 г. научным работником му-
зея И.Д.Новгородовым в Усть-Алданском районе были рас-
копаны семь якутских могил ХVШ в., в том числе известно-
го по фольклорным и архивным материалам богатыря Со-
лук – Ботура28.

Продолжал вести определенную научно-методическую 
работу Якутский республиканский институт усовершен-
ствования учителей, организованный еще в 1939 г. В 1943 г. 
в нем работали 8 научных сотрудников, директором инсти-
тута являлась М.А.Чудинова, первая якутка кандидат педа-
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гогических наук, заместителем директора был Б.Н.Камешев, 
окончивший аспирантуру Института народов Севера в 1939 г.

В годы войны преподаванию и воспитательной рабо-
те в школах был придан боевой, патриотический характер. 
Повысилась роль общественно полезного труда учащих-
ся по оказанию посильной помощи фронту. Согласно По-
становлению СНК СССР от 6 октября 1943 г. была органи-
зована Академия педагогических наук РСФСР, перед кото-
рой была поставлена задача – разработать основные тео-
ретические проблемы советской педагогики и психологии. 
Однако следует отметить, что в Якутии в годы войны изда-
ние научно-педагогических трудов и учебных пособий рез-
ко сократилось. Тем не менее в 1943–1945 гг. были изда-
ны пособия Р.М.Поскачина, Г.Ф.Сивцева, Н.Е.Афанасьева, 
П.Г.Григорьева для начальных школ. Кроме того, к юбилею 
Якутской АССР вышло несколько статей о состоянии и раз-
витии народного образования в Якутии за двадцать лет29.

Значительную работу по использованию архивных ма-
териалов в народно-хозяйственных целях военного време-
ни провели работники Центрального государственного ар-
хива ЯАССР. Штат научных сотрудников архива в 1943 г. 
составлял 4 человека, однако они сумели провести большую 
работу по выявлению документов, имеющих большое зна-
чение для народного хозяйства Якутии. Так, ими был вы-
явлен и обобщен обширный материал под общим названи-
ем «О полезных ископаемых и стройматериалах Якутской 
АССР», сведения об отдельных месторождениях полезных 
ископаемых и стройматериалах республики, нанесенные на 
491 карточку, были переданы в Госплан республики, кото-
рый своим постановлением одобрил тематический план ра-
боты архива по обслуживанию документальными материа-
лами потребностей народного хозяйства Якутской АССР30.

В обзоре работы архивных органов НКВД СССР по 
использованию документальных материалов в военных и 
народно-хозяйственных целях за 1943 г. в числе нескольких 
лучших архивов страны была отмечена значительная орга-
низационная работа ЦГА ЯАССР по установлению делово-
го контакта с рядом государственных учреждений и пред-
приятий. Было отмечено, что «наибольшую инициативу, 
оперативность и энергию в работе по использованию доку-
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ментальных материалов проявили сотрудники отделов гос-
архивов НКВД – УКВД Ленинградской, Вологодской обла-
стей, Якутской и Татарской АССР, Грузинской ССР и др.»31.

В годы войны повысилось значение работ по селекции, 
семеноводству, агротехнике зерновых культур, картофеля, 
трав и овощных культур. Работу в этой области вела Якут-
ская селекционная станция. В марте 1945 г. работа станции 
была рассмотрена на заседании бюро Якутского ОК ВКП(б). 
Отмечалось, что она добилась некоторого улучшения 
своей работы, плановые задания, в основном, выполнялись. 
В 1944 г. были выведены новые сорта пшеницы «Эритрос-
лерум 0716» и картофеля «Якутский розовый». В то же вре-
мя бюро обкома партии указало на ряд недостатков и упу-
щений в работе станции32.

В 1939 г. на базе Якутской областной сельскохозяйствен-
ной станции были организованы государственная селекци-
онная в Покровске и Якутская животноводческая опытная 
в поселке Племхоз под Якутском. С 1940 г. селекционная 
станция начала работу с капустой, в результате чего был по-
добран урожайный в якутских условиях сорт «Слава», а из 
скороспелых сортов «Номер первый». После реорганиза-
ции селекционная работа значительно усилилась и к 1941 г. 
было выведено уже 6 сортов зерновых культур, из которых 
два сорта «Якутянка» и «Теремок» вышли в производство, а 
четыре испытывались на сортоучастках.

Состояние полеводства и пути повышения урожай-
ности подробно разбирались на Московской научной кон-
ференции по изучению производительных сил Якутской 
АССР в марте 1941 г. в докладах Н.Г.Аношина «Сельское 
хозяйство Якутской АССР и перспективы его развития» и 
Т.А.Работнова «Естественные кормовые ресурсы Якутской 
АССР и мероприятия по их улучшению». Конференция по 
этим докладам приняла рекомендации, многие из которых 
были претворены в жизнь после войны.

Результаты опытно-исследовательских работ государ-
ственной селекционной станции опубликованы в ряде мо-
нографий, руководствах по апробации зерновых и кормо-
вых культур, научно-популярных брошюрах33.

Под руководством А.Я.Тарабукина проводились иссле-
дования вопросов кормопроизводства – изучались есте-
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ственные кормовые угодья, разрабатывались мероприятия 
по повышению продуктивности и рациональному использо-
ванию естественных лугов и пастбищ, испытывались ино-
районные кормовые культуры, изучались приемы агротех-
ники их возделывания. В результате этих работ была прове-
дена типология лугов, изучена их флора, выделены дикора-
стущие злаковые и бобовые травы, перспективные для вве-
дения в культуру Якутии. Полученные данные обобщены в 
работах А.Я.Тарабукина34.

В 1938–1940 гг. изучением почв Якутии занималась экс-
педиция Всесоюзного института удобрений, агротехники 
и агропочвоведения ВАСХНИЛ, раскрывшая широкие воз-
можности земледелия в Якутии. Основные итоги ее дея-
тельности отражены в работе Е.И.Цыпленкина «Агротехни-
ка зерновых культур в правобережных районах Якутии», из-
данной в Якутске в 1946 г. Наиболее существенным резуль-
татом деятельности экспедиции являлась разработка первой 
квалификации почв земледельческих районов Центральной 
Якутии. На основе агрохимических исследований и поле-
вых опытов экспедиция установила недостаток азота и фос-
фора в большинстве почв Якутии и разработала первую си-
стему внесения удобрений. Были выявлены особенности 
влияния вечной мерзлоты на рост и развитие растений, раз-
работаны агроправила возделывания зерновых культур в 
Якутии.

В 1936–1947 гг. землеустроительными экспедиция-
ми были проведены специальные геоботанические работы 
в северных районах республики: Булунском, Усть-Янском, 
Анабарском, Колымском, Жиганском, Верхоянском, Сак-
кырырском, Момском, Абыйском. В этот же период прове-
дена инвентаризация кормовых ресурсов тундровой зоны. 
Результаты этих исследований опубликованы в работах 
Т.А.Работнова35, В.А.Шелудяковой36.

В годы Великой Отечественной войны биологические 
исследования в Якутии были сильно сокращены. Но вско-
ре после ее окончания с организацией Якутского филиала 
АН СССР в 1947 г. и Института биологии в 1952 г. изучение 
биологических ресурсов в Якутии получает большой раз-
мах и носит планомерный и комплексный характер.

В военные годы начали вести научно-исследовательскую 
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работу врачи Якутской АССР, было положено начало фор-
мированию краеведческой медицины и утверждению север-
ной медицины в советской медицинской науке. Это было 
обусловлено назначением на руководящие посты в лечеб-
ных учреждениях передовых представителей советской ме-
дицины: А.З.Белоусова, П.В.Любимова, В.С.Семенова и 
др., значительным увеличением числа врачей, основанием 
медицинских научных обществ по специальностям, органи-
зацией санитарной службы и деятельностью Ученого сове-
та при Совнаркоме ЯАССР.

Событием в научной жизни явилось издание в 1943 г. 
первого сборника научных работ Якутской республикан-
ской больницы, посвященного 25-летию советского здраво-
охранения37. Данный сборник – первый опыт выступления 
в печати врачей ЯАССР. В сборнике освещен опыт изуче-
ния заболеваний, довольно часто встречающихся в практике 
лечебно-профилактических учреждений Якутии: эхинокок-
коза, эндемического зоба, экстрапульмонального туберку-
леза, гельминтозов и рака пищевода.

Дальнейшее изучение широко распространенных забо-
леваний и санитарно-оздоровительные мероприятия в ре-
спублике дали весьма ощутимые результаты. Первые итоги 
этих исследований были опубликованы во втором (1945 г.) 
и третьем (1948 г.) выпусках научных трудов республи-
канской больницы38. Исключительная заслуга в научном 
обобщении ценного клинического материала принадлежа-
ла Наркомздраву ЯАССР и ведущим специалистам меди-
цины тех лет Л.В.Островитяновой, В.А.Радэн, И.Д.Сапир, 
М.Ф.Щепетову и др.

В годы войны усилила свою научную работу Якутская 
геофизическая обсерватория, которая имела широкую сеть 
гидрометереологических станций. Под руководством ди-
ректора обсерватории кандидата физико-математических 
наук К.И.Кашина был проведен ряд работ по климатической 
и аэрологической характеристике республики. Под руковод-
ством научного работника обсерватории Рубенсона прово-
дились экспедиционные работы по магнитной съемке тер-
ритории Якутии, в результате которых были обнаружены 
магнитные аномалии, дающие основание предполагать на-
личие значительных залежей железных руд. Отдел гидроло-
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гии обсерватории под руководством Г.Е.Чистякова провел 
работу по исследованию рек и озер края. За 1943–1944 гг. 
было обследовано свыше 20 рек и 70 озер, определены их 
водоносность, колебание уровня, составлены подробные 
карты исследованных рек39.

В период войны развернула научную деятельность Якут-
ская научно-исследовательская мерзлотная станция. В те 
годы она работала над двумя крупными проблемами. Пер-
вая проблема – происхождение вечной мерзлоты и теория 
мерзлотного процесса, вторая – условия устойчивого стро-
ительства в районах распространения вечной мерзлоты. На-
ряду с некоторыми успехами в теоретических исследовани-
ях станция добилась и определенных практических дости-
жений. Так, была определена мощность вечной мерзлоты в 
районе города Якутска, где она оказалась равной 216 мет-
рам, под Якутском был обнаружен большой артезианский 
бассейн. С глубины 320 метров была выведена чистая под-
мерзлотная вода, которая начала использоваться населени-
ем города. Этим была разрешена проблема водоснабжения 
столицы республики, которая стояла весьма остро в те годы.

Важным разделом работы станции было изучение усло-
вий и выработка практических рекомендаций по строитель-
ству аэродромов в трудной мерзлотно-геологической обста-
новке Северо-Востока СССР. Это имело и важное оборон-
ное значение, учитывая тот факт, что через эту территорию 
осуществлялась часть перегонов самолетов по ленд-лизу из 
США в Советский Союз.

Несмотря на трудности военного времени, не прекраща-
лась подготовка научных кадров через аспирантуру, соис-
кательство, прикомандирование к центральным вузам стра-
ны. Так, в 1944–1945 гг. в аспирантуру центра были посла-
ны И.В.Пухов, Д.М.Сивцев, А.И.Сивцева, в 1943 г. защитил 
кандидатскую диссертацию историк Г.П.Башарин, посту-
пивший в 1944 г. в докторантуру АН СССР. В 1945 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию биолог М.Н.Караваев, два 
доцента – биолог А.Д.Егоров и филолог Л.Н.Харитонов по-
ступили в заочную докторантуру Академии наук СССР40.

Таким образом, в тяжелые годы Великой Отечественной 
войны научное строительство в Якутии не прекратилось. В 
связи с призывом научных работников в Красную армию, 
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материальными нуждами фронта научная работа в первые 
годы войны несколько сократилась, однако с 1943 г. научные 
исследования значительно расширились, возобновилась де-
ятельность временно закрытых научных учреждений, были 
созданы новые исследовательские учреждения, продолжил-
ся рост научных кадров. 
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ГЛАВА II.
 УЧАСТИЕ ЯКУТСКИХ УЧЕНЫХ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В начальный период войны. Ученые из Якутии актив-
но участвовали в боях на фронтах Второй мировой войны. 
В книге приведены некоторые сведения о ратном подвиге 
не только призванных в Советскую армию кандидатов наук 
и аспирантов, но и тех, кто впоследствии после окончания 
боевых действий занялся наукой. Их участие в войне пред-
ставлено на фоне важнейших фронтовых операций, деталь-
но разработанных в российской историографии. К 1941 г. 
в Якутской АССР функционировали педагогический и учи-
тельский институты, из которых производился набор при-
зывников на фронт. 15 августа 1941 г. постановлением Сов-
наркома Якутской АССР был временно закрыт Институт 
языка и культуры.

К началу Великой Отечественной войны в Якутском пе-
дагогическом институте обучался 221 студент и работало 26 
преподавателей. В 1941 г. было призвано в Красную армию 
37 студентов (18 студентов дневной и 19 заочной форм об-
учения) и 7 учащихся Якутского педагогического рабфака, 
всего 44 человека. Массовый же призыв в армию пришелся 
на 1942 г. В тот год студенческие аудитории покинули 144 
человека, в том числе 33 студента-очника, 8 рабфаковцев и 
103 заочника. В 1944 г. – 12 студентов очной и 10 заочной 
форм обучения. В 1945 г. – 4 студента дневной формы об-
учения. Как видим, основной контингент призванных при-
шелся на наиболее тяжелый для Советского Союза период 
кровопролитных боев и утраты обширных западных и цен-
тральных районов страны – 1941–1942 гг.

Призыв новобранцев из первых высших учебных заве-
дений Якутии носил массовый характер. Так, всего в 1941–
1945 гг. был призван из педагогического, учительского ин-
ститутов, педагогического рабфака (по неполным данным) 
241 студент. Из них в 1941–1942 гг. – 188 (78%) человек. Из 
этого числа 51 студент дневной формы обучения, 122 заоч-
ника и 15 педрабфаковцев. Мобилизация затронула также 
представителей и административно-управленческих служб. 
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В числе призванных можно отметить заместителя дирек-
тора по учебной части И.А.Мельникова, завуча педагогиче-
ского рабфака П.Я.Нифонтова, П.М.Корнилова и других1. 
Как видим, студенты дневных отделений составляли менее 
1/3 мобилизованных. В годы войны было мобилизовано на 
фронт значительное число преподавателей, аспирантов и 
студентов из республики. Патриотически настроенные, они 
стремились любыми путями оказаться на фронте.

В годы Великой Отечественной войны высшие учеб-
ные заведения республики не были закрыты и продолжали 
функционировать. Так, в 1943–1944 гг. в Якутском педагоги-
ческом институте работали 45 преподавателей, из которых 
десять кандидатов наук – доцентов и один доцент без уче-
ной степени. Из десяти кандидатов наук пятеро были якута-
ми. Из состава преподавателей шестеро окончили аспиран-
туру. За 1934–1944 гг. педагогический и учительский инсти-
туты выпустили 368 высококвалифицированных специали-
стов: литераторов, физиков, математиков, историков, биоло-
гов, химиков и географов2. 

Во второй половине ХХ в. в Якутском государствен-
ном университете в разное время работали более 80 быв-
ших фронтовиков. В разных отраслях народного хозяй-
ства и в научно-исследовательских институтах работа-
ли десятки бывших воинов, ставших учеными, чьи име-
на прославились за пределами республики: Н.В.Черский, 
Д.Д.Красильников, В.П.Дадыкин, И.А.Мельников, И.Г.По-
пов, Н.К.Антонов, И.В.Пухов, А.И.Кузьмин, М.М.Федоров, 
В.П. и Н.Г.Самсоновы, М.Г.Сафронов и др.

На фронт были направлены десятки сотрудников респу-
бликанской сельскохозяйственной станции, зональной про-
мысловой биологической станции, республиканской опыт-
ной животноводческой станции, Якутского отделения Все-
союзного института озерного и рыбного хозяйства. Всех 
призванных трудно установить. В Якутской государствен-
ной сельскохозяйственной академии и Якутском научно-
исследовательском институте сельского хозяйства в разные 
годы плодотворно работали ветераны войны: профессора 
М.Г.Сафронов, С.М.Исаков, кандидаты наук Д.П.Корнилов, 
Д.Т.Яковенко, В.И.Веселов и другие.

Уже 28 июня 1941 г. немецкие войска захватили столи-
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цу Белоруссии Минск. Танковые войска противника охвати-
ли советские войска в белостокско-минском «котле» и взя-
ли в плен 320 тысяч бойцов и командиров. На юго-западе 
19 сентября 1941 г. гитлеровцы окружили Киев. Из-за отка-
за Сталина разрешить войскам генерала Кирпоноса отсту-
пить от города в плен попало более 650 тысяч солдат Крас-
ной армии3. 

Несмотря на разгром ряда армий, тяжелейшие потери 
и утрату огромных территорий, советские воины проявля-
ли величайшую стойкость и выдержку. При малейшей воз-
можности они оказывали врагу ожесточенное и упорное со-
противление, о чем неоднократно упоминали командующий 
группой армий «Центр» Федор фон Бок, генерал Хайнц Гу-
дериан и многие другие германские военачальники. Приме-
ры героизма воинских подразделений и личных подвигов 
солдат и командиров в приграничных сражениях под Мин-
ском и Смоленском, под Киевом и Ленинградом, в боях на 
оборонительных рубежах, при выходе из вражеского окру-
жения, во время контратак и контрударов свидетельствова-
ли о несгибаемой воле советских воинов, об их бесповорот-
ной решимости защищать свою Родину4.

Призванный в Красную армию еще в 1939 г. сержант, 
командир отделения роты связи 15-й смешанной авиадиви-
зии Феодосий Семенович Донской (впоследствии канди-
дат экономических наук) участвовал в первых пригранич-
ных сражениях на Юго-Западном фронте. Рано утром 22 
июня 1941 г. в момент нападения фашистов он находился 
на одном из полевых аэродромов, расположенных в райо-
не г.Львова. «С первых дней Отечественной войны, говори-
лось о нем в одном из наградных документов, показывает 
смелость, отвагу и умение в ежедневной работе по органи-
зации беспрерывной связи с авиачастями... За время воен-
ных действий, при большом скоплении боевых телеграмм, 
неоднократно по несколько суток подряд без отдыха рабо-
тает на узле связи, обеспечивая своевременную передачу и 
прием телеграмм»5. 

В битве за Москву. Осенью 1941 г. главный удар немец-
кие войска нацелили на Москву, рассчитывая, что ее паде-
ние решит исход войны в их пользу. Первая линия советской 
обороны была прорвана между Ржевом и Вязьмой 5 октября 
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1941 г. На следующий день пал Брянск. В боях под Вязь-
мой был уничтожен цвет московской интеллигенции, сра-
жавшейся в дивизиях народного ополчения. Продвижение 
немцев на несколько дней задержала вторая линия оборо-
ны под Можайском – за это время к Москве из резерва были 
срочно переброшены дополнительные подразделения6. В 
октябре 1941 г. погиб под Вязьмой кандидат педагогических 
наук, психолог Прокопий  Еремеевич Торговкин. Тогда же 
пал смертью храбрых аспирант, политэконом Иннокентий 
Константинович Федоров. 

30 сентября 1941 г. немецко-фашистские войска нача-
ли свое генеральное наступление. Советские войска оказы-
вали героическое сопротивление, отстаивая свои рубежи до 
последней возможности. Немцам удалось захватить города 
Клин, Солнечногорск, Яхрому и выйти к каналу имени Мо-
сквы. 

В результате переброски свежих сил из Сибири, с Кав-
каза и из Ирана численность советских войск под Москвой 
увеличилась на 24 дивизии, в то время как численность гер-
манских дивизий сократилась вдвое. Многим немецким 
лейтенантам приходилось командовать батальонами. В не-
которых полках численный состав немцев сократился до 
250 человек, а в ротах – до 20–30. Воинские части оказа-
лись растянутыми по фронту на 1000 км, а личный состав 
страдал от холода и ужасающих условий размещения. Но по 
распоряжению Гитлера наступление продолжалось ценой 
риска полной потери боеспособности атакующих соедине-
ний. Немецких войск не хватало, чтобы окружить Москву, и 
потому наступление, по мнению командующего группой ар-
мий «Центр» Федора фон Бока, являлось «атакой без смыс-
ла и цели». В резерве у немцев оставалась лишь одна диви-
зия. Снабжение немецкой армии по железной дороге было 
крайне неудовлетворительным: ощущалась острая нехватка 
зимней одежды, горючего, боеприпасов, оружия7. 

В обороне Москвы активно участвовали уроженцы Яку-
тии, проживавшие в столице. Так, консультант «Учпедгиза» 
Иннокентий Васильевич Пухов (впоследствии кандидат фи-
лологических наук, старший научный сотрудник Институ-
та мировой литературы им. А.М.Горького АН СССР) стал 
начальником смены противовоздушной службы и участво-
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вал в эвакуации детей из города. 5 июля 1941 г. он вступил 
в народное ополчение Сокольнического полка,  действовав-
шее на территории столицы. 13 сентября 1941 г. поступил 
рабочим газосварщиком на один из оборонных заводов. С 
5 октября 1941 г. по сентябрь 1942 г. находился в качестве 
рядового, курсанта, младшего сержанта, а затем младшего 
лейтенанта в действующей армии на Западном и Калинин-
ском фронтах. Он командовал пулеметным взводом  1203-го 
стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии. Участвовал 
в освобождении г. Истры. За проявленное мужество и хра-
брость награжден орденом Красной Звезды. В 1942 г. тяже-
ло ранен и в 1943 г. вернулся в Якутию8. 

В 1941 г. аспирант кафедры истории восточных стран Мо-
сковского государственного университета им. М.В.Ломоно-
сова Захар Васильевич Гоголев (впоследствии доктор исто-
рических наук, директор Института языка, литературы и 
истории, заместитель председателя Президиума Якутского 
филиала СО АН СССР) вступил в 1-е добровольное народ-
ное ополчение Ленинского района г. Москвы, реорганизо-
ванное в 1281-й стрелковый полк 60-й дивизии. Политрук 
9-й роты Гоголев писал: «…В первых числах октября 1941 г. 
наступающие части врага севернее г.Смоленска прорвали 
оборону Западного фронта и в районе г. Рославля продви-
нулись в направлении Москвы. Создалась опасность окру-
жения врагом наших войск, дравшихся под Ельней. Наша 
дивизия, упорно сопротивляясь, отступала. Это было отсту-
пление с весьма большими потерями. От ударов танковых 
частей и авиации противника редели ряды батальонов на-
шей дивизии. Несмотря на это, с упорными боями мы выш-
ли из окружения южнее столицы. В конце ноября в трудных 
боях за остановку наступления врага я был тяжело ранен в 
ногу»9.

При нанесении контрудара под Ельней рота Гоголева 
наступала в авангарде полка и первой ворвалась во враже-
ские траншеи, завязав рукопашную схватку с гитлеровца-
ми. Бойцы уничтожили несколько десятков немецких сол-
дат, действуя штыком и прикладом, гранатой и саперной ло-
патой. Политрук Гоголев находился в гуще боя, показывал 
бойцам пример воинской отваги. В этом сражении он лично 
уничтожил двух немцев и сам получил ранение. 
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В другом бою, замещая командира роты, Гоголев умело 
организовал оборону небольшой деревеньки, оказавшейся в 
полуокружении вражеских автоматчиков. Приказав бойцам 
занять круговую оборону, Гоголев, сосредоточил все пуле-
меты на восточной окраине деревни, ожидая атаку именно с 
этой стороны. В результате противник попал под перекрест-
ный огонь советских пулеметчиков и отступил с большими 
потерями. Покидая потом населенный пункт, Гоголев оста-
вил на ее западной околице засаду. Гитлеровцы, считавшие, 
что в деревне советских войск нет, вновь попали под губи-
тельный огонь пулеметов, потеряв до 10 человек убитыми и 
раненными. 

На левом крыле Западного фронта в составе 49-й армии 
западнее Серпухова отражали натиск врага воины 1281-го 
полка 60-й стрелковой дивизии, среди которых находился 
Гоголев. В апреле 1942 г. в боях за родину он был тяжело 
ранен второй раз и с августа этого года находился в резер-
ве политуправления армии и до 1948 г. служил преподавате-
лем Киевского краснознаменного военно-пехотного учили-
ща. Гоголев награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией» и дру-
гими10. 

В 1941 г. студент Московского музыкально-
педагогического училища им. Октябрьской революции Ин-
нокентий Гаврилович Попов (впоследствии кандидат исто-
рических наук, ректор Якутского государственного универ-
ситета) добровольно ушел на фронт и участвовал в оборо-
не г.Москвы, в частности сражался на знаменитом Бородин-
ском поле и в районе Истринского водохранилища. Попов 
служил рядовым 3-й Московской Коммунистической ди-
визии, затем – снайпером на Северо-Западном фронте. Во 
время боевых действий получил ранение ноги, левой руки 
с последующей ампутацией кисти, а также сквозное ране-
ние груди. В ноябре 1942 г. его демобилизовали. Попов был 
награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 –1945 гг.»11  

Битва за Москву привела к провалу и концу «блицкри-
га», Германия поняла, что предстоит война на истощение. 
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Тем не менее, положение СССР оставалось тяжелым: воен-
ная катастрофа первых пяти месяцев войны привела к окку-
пации врагом жизненно важных регионов, в которых в мир-
ное время проживало 40% населения страны12. 

В ходе кровопролитных боев начального периода войны 
и обороны Москвы в 1941 г. якутяне, как и военнослужащие  
из других регионов, понесли тяжелые потери. Имелись 
убитые, и в первую очередь, среди ополченцев, и тяжело 
раненные, в последующем вынужденные демобилизоваться 
из рядов Красной Армии. Массовый героизм бойцов, в 
том числе и из далекой Якутии, привел в 1941 г. к провалу 
наступления гитлеровцев на столицу страны.

В обороне Ленинграда. В июле 1941 г. немецко-
фашистские войска прорвались к Ленинграду, и началась 
Ленинградская битва 1941–1944 гг., длившаяся почти 
900 дней. К осени 1941 г. немцам удалось блокировать 
северную столицу с суши. В апреле – июне 1942 г. советские 
войска не смогли, несмотря на неоднократные попытки, 
разблокировать Ленинград. Блокада Ленинграда была снята 
только 27 января 1944 г. В городе оставалось не более 550 
тысяч жителей, число же жертв перевалило за миллион, две 
трети которого составили умершие от истощения13.  

Студенты Института народов Севера: якуты, эвены, 
эвенки, – которых насчитывалось несколько десятков чело-
век, самоотверженно участвовали в обороне Ленинграда. 
Аспирант Г.А.Никифоров (впоследствии научный сотрудник 
Института языка, литературы и истории ЯФ АН СССР) 
вступил в ряды народного ополчения14.  

Другой аспирант из Ленинградского государственного 
университета им. А.А.Жданова Никон Семенович 
Романов в последний предвоенный день 21 июня успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по теме: «Ясак в Якутии 
в XVIII в.» На другой же день он в качестве комиссара 
батальона ушел на фронт. «Тысячи лучших представителей 
советской интеллигенции Ленинграда уходят на передовые 
линии  фронта, – писала тогда газета «Известия». – 
Аспирант исторического факультета товарищ Романов, 
сын неграмотного якута, 21 июня блестяще защитил 
кандидатскую диссертацию. Сейчас он призван в армию. 
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«У нас хотят отнять завоеванное счастье, – говорил он. 
– Не бывать этому. Вчера я был научным сотрудником, 
сегодня – боец могучей Красной армии». В составе одной из 
дивизий он прибыл на фронт, где стал командиром взвода. 
Его взвод занял оборону в районе Колпино. «Живыми их 
не пропустим. Они пройдут только через наши трупы», – 
писал он с фронта семье. 

9 сентября 1941 г. фашисты перешли в наступление  на 
Красногвардейское и Слуцко-Колпинский укрепленные 
районы для последующей атаки на Ленинград. Разгорелись 
ожесточенные бои, которые продолжались десять дней 
подряд. Стойкость и героизм советских воинов были 
беспредельны. Несмотря на яростные, многократные атаки 
врага, они стояли насмерть. Лишь когда иссякли боеприпасы, 
по приказу командования 18 сентября отошли на новый 
рубеж обороны. В этих ожесточенных боях 9 сентября 
1941 г. пал смертью храбрых Романов. Героя похоронили в 
районе станции Колпино недалеко от Ленинграда15. 

В первые дни Ленинградской битвы в ряды народных 
ополченцев встал эвенк из бывшего Тимптонского района 
Павел Алексеев. Сын таежного охотника из Буягинского 
рода он после окончания семилетней школы как отличник 
был направлен на учебу в Ленинград. В институте тоже 
учился отлично и получал сталинскую стипендию. В 
1940 г. поступил в аспирантуру, готовил кандидатскую дис-
сертацию. Ополченец Алексеев сражался на Кингисепском 
направлении под командованием своего учителя по 
институту подполковника М.Г.Воскобойникова. Отважного 
воина назначили парторгом роты 3-го полка 1-й гвардейской 
дивизии. Он часто выступал перед бойцами и был зачислен 
в бригаду по переводу политической литературы с русского 
языка на эвенкийский. Не раз молодой коммунист поднимал 
роту в атаку, был несколько раз легко ранен. Под деревней 
Кряково Волосовского района Ленинградской области 
Алексеев пал смертью храбрых16. 

Старшая пионервожатая средней школы г. Якутска, про-
шедшая курс всеобщего обязательного военного обучения, 
Александра Михайловна Пакина (впоследствии ассистент 
кафедры русского языка Якутского педагогического инсти-
тута) в августе 1942 г. добровольно ушла на фронт. Была 
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направлена в штаб противовоздушной обороны Краснозна-
менного Балтийского флота, который находился в Ленин-
граде. Сержант Пакина вела карту воздушной обстановки 
на командном пункте и дежурила на коммутаторе телефо-
нисткой. После снятия блокады в феврале 1944 г. она вошла 
в состав выносного пункта управления штаба ПВО. При-
нимала участие в освобождении Прибалтики, в штурме Ке-
нигсберга, в разгроме Курляндской группировки. День По-
беды встретила в г.Штеттине. Демобилизовалась в ноябре 
1945 г.17 

Пакина награждена орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями, Почетной грамо-
той Верховного Совета ЯАССР и другими. 

В обороне Ленинграда активно участвовали не только 
якуты и русские, но и представители малочисленных наро-
дов Севера. Как и в обороне Москвы, якутяне понесли зна-
чительные потери. Но, несмотря на наличие льгот для полу-
чении «брони», как представителю северных народностей, 
аспиранты и студенты Института народов Севера, не заду-
мываясь, добровольно встали в строй и отличились при за-
щите северной столицы.

В Сталинградской битве. В 1942 г. немецко-фашистская 
армия нанесла главный удар в юго-восточном направлении, 
в междуречье Волги и Дона и на Кавказ. Началась величай-
шая битва Второй мировой войны – Сталинградская. Геро-
ическая оборона на Волге дала возможность добиться суще-
ственного изменения соотношения сил. Весь мир следил за 
грандиозной битвой, которая развернулась на берегах Вол-
ги, где решались судьбы войны, судьбы человечества. В этой 
битве участвовало около 10 тысяч воинов-якутян. В течение 
1942 г. на фронт было направлено 21449 якутян, из них толь-
ко с начала июня до середины июля того же года – 10896 
чел., в том числе 7232 якута, 3664 русских и представителей 
других национальностей, населяющих Якутскую АССР18.  

В 1942–1943 гг. из Якутского педагогического инсти-
тута ушли на фронт преподаватель истории Николай Ва-
сильевич Киреев, преподаватель русского языка педрабфа-
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ка А.Стафиевский, инструктор заочного отделения Николай 
Константинович Кычкин. Всего в 1941–1942 гг. были при-
званы 40 штатных работников Якутского педагогического, 
учительского институтов и педрабфака и 4 преподавателя, 
призванные Московским и Ленинградским военкоматами19. 

Участником Сталинградской битвы стал заведую-
щий кафедрой физики Якутского педагогического ин-
ститута Юрий Георгиевич Шафер (впоследствии доктор 
физико-математических наук, директор Института космо-
физических исследований и аэрономии Якутского филиа-
ла СО АН СССР), который ушел добровольцем на фронт в 
1941 г. Он служил политработником в 16-й воздушной и 8-й 
гвардейской армиях и окончил войну в звании гвардии майора. 

Об участии Юрия Георгиевича в боях под Сталингра-
дом мы узнаем из его письма, адресованного преподавате-
лям, студентам и техническому персоналу Якутского педа-
гогического института. В этом письме Шафер пишет, что 
советские войска сражаются за волжскую твердыню – город 
Сталинград. «Гитлеровцы 23 августа ринулись очертя голо-
ву на штурм Волжской Твердыни. Вечером в этот день город 
подвергся бомбовому налету вражеской авиации… Я нахо-
дился в этот момент почти в центре города. Зрелище было 
ужасное: над головой непрерывное гудение фашистских са-
молетов, все небо в разрывах снарядов зенитной артилле-
рии, сверху непрерывно валятся бомбы и время от време-
ни, оставляя за собой густую струю черного дыма, падают 
немецкие самолеты. Фашистская авиация понесла жестокие 
потери от нашего заградительного огня и истребителей. На 
земле ад: грохот от разрывов бомб и орудийной стрельбы, 
зарево пожаров, дым, пыль. Свистящие осколки буквально 
заполнили все улицы и площади города. Город беспощад-
но и бессмысленно уничтожался. Разрушались культурные 
ценности, взлетали в воздух институты, библиотеки, клубы 
и театры. Варварство и фашистское мракобесие делали свое 
черное дело»20. 

Шафер был награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией». Кавалер 
орденов Красной звезды, Боевого Красного знамени, Оте-
чественной войны I степени. Был неоднократно ранен. По-
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сле серьезного ранения восстанавливал здоровье в Иркут-
ском госпитале. До 1946 г. находился в Германии в составе 
контингента советских войск. 

Учителя 1-го Ольтекского наслега Георгия Ефимови-
ча Апросимова (впоследствии старшего преподавателя пе-
дагогического факультета Якутского государственного уни-
верситета) в июле 1942 г. мобилизовали в Красную армию. 
Он прошел военную подготовку в учебном батальоне на 
ст. Мальта Иркутской области. В ноябре 1942 г. был направ-
лен в действующую армию в состав 3-го стрелкового ба-
тальона 1310-го полка, сформированного из добровольцев 
Московского завода «Серп и молот». Участвовал в Харьков-
ской операции. Первое свое боевое крещение получил на 
ст. Миллерово. 1310-й стрелковый полк в марте 1943 г. по-
лучил задание во взаимодействии с другими частями обо-
ронять район Холодной горы, вблизи Новоселовки, в рай-
оне Рубановки. Батальон, где сражался боец Апросимов, 
упорно держал оборону, не отступая ни на шаг, и отбил 8 
атак гитлеровцев, уничтожив при этом семь танков. В сра-
жении за п. Печенеги враг дважды атаковал 1310-й стрелко-
вый полк. В течение трех суток советские воины оказывали 
упорное сопротивление, неся большие потери. В этом бою 
Апросимов был тяжело ранен. Находился на излечении в г. 
Балашове и в июле 1943 г. демобилизовался из армии. 

Апросимов награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»

В составе 6-го механизированного корпуса при осво-
бождении станций Котельниково и Цимлянской находил-
ся призванный в 1942 г. Иван Андреевич Тарасов (впослед-
ствии кандидат исторических наук, преподаватель Якутско-
го государственного университета). В конце декабря под-
разделения этого корпуса, форсировав реку Аксай, заня-
ли плацдарм на ее правом берегу. Взвод с противотанковы-
ми ружьями, в составе которого был Тарасов, вместе с пе-
хотными подразделениями занял позицию на косогоре. В 
утренних сумерках под прикрытием тумана на расстоянии 
50 м появилась вражеская бронемашина. С первого же вы-
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стрела Тарасов поджег ее. Тут же открыли стрельбу сосед-
ние артиллеристы. Вскоре машина навсегда застряла в кю-
вете дороги. На следующий день Тарасов был ранен и по-
пал в госпиталь21. 

19 ноября 1942 г. советские войска после тяжелых 
оборонительных боев под Сталинградом перешли в 
масштабное и развернутое контрнаступление. Поражение 
1,5-миллионной армии, составлявшей ¼ численности 
немецких войск на Восточном фронте, служило свидетель-
ством возросшей мощи советских вооруженных сил. В 
этой битве, как в фокусе, сконцентрировалось искусство 
советского командования, боевое мастерство советских 
воинов, их беспредельная выдержка, мужество, героизм. 
Разгром немцев под Сталинградом воодушевил советских 
людей на фронте и в тылу, укрепил престиж военного 
командования и политического руководства, а также личный 
авторитет Сталина, поспешившего присвоить значитель-
ную часть воинской славы. Весь пропагандистский аппарат 
был мобилизован для прославления организаторского гения 
Сталина и партии, проявленного в победе, одержанной 
в городе, носящем имя вождя22. Контрнаступление под 
Сталинградом послужило началом общего наступления 
советских войск, развернувшегося на огромном фронте 
– от Ленинграда до Кавказских гор, началом массового 
изгнания гитлеровских захватчиков из пределов СССР. 
Победа Красной армии изменила ход вооруженной борьбы 
не только на советско-германском фронте, но и на других 
фронтах Второй мировой войны. 

В самом пекле кровопролитных сражений Сталин-
градской битвы оказались прибывшие части из Сибири, 
среди которых были и посланцы Якутии. Именно на 
этот период пришелся пик призыва на воинскую службу, 
тяжелые людские потери пополнялись за счет добровольцев 
из отдаленных регионов страны. Преподаватели и студенты 
Якутского педагогического и учительского институтов, 
педагогического рабфака отличились и в боях под Сталин-
градом.

В боях на Северо-Западном направлении. Калининский 
и Северо-Западный фронты существенно отличались от 
других фронтов тем, что в районах их действий слабо 
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развита шоссейная и железнодорожная сеть, а в зимнее 
время выпадают еще и обильные снега, что, конечно, очень 
затрудняло маневренность боевых действий. Летом же 
болотистые места Калининской и Новгородской областей 
сильно препятствовали передвижению армии, особенно 
танковых частей и артиллерии. Поэтому по сравнению с 
другими фронтами здесь велась затяжная позиционная 
война.

Очевидно, что советское Верховное Главнокомандова-
ние при распределении резервов, прибывших для по-
полнения действующей армии, учитывало природно-
климатические условия районов предстоявших боевых 
операций и значительное количество бойцов, родившихся 
и живших в холодном климате (Сибирь, районы Крайнего 
Севера, Якутия и др.), направляло на Калининский, Северо-
Западный и другие фронты. 

В течение 1942/43 гг. войска Калининского и Северо-
Западного фронтов своими активными решительными 
действиями сковали значительные вражеские силы, что 
имело огромное значение в момент напряженных боевых 
операций в районе Сталинграда, при прорыве блокады 
Ленинграда и в период Курской битвы. В боях, которые 
вели войска Калининского и Северо-Западного фронтов, 
участвовало не менее 10 тысяч якутян23. 

Владимир Парфеньевич Самсонов (впоследствии 
кандидат физико-математических наук, ученый секретарь 
и заместитель директора по науке Института космофизи-
ческих исследований и аэрономии АН СССР) добровольно 
ушел в Красную армию еще в 1940 г. и служил командиром 
отделения, заместителем политрука, секретарем бюро 
комсомольской организации части, дослужился до коман-
дира роты, стал капитаном. 

В 1942 г. Самсонов окончил курсы младших командиров 
Забайкальского военного округа и был отправлен в 
действующую армию на Волховский фронт. Здесь он 
командовал взводом минометной роты 559-го стрелкового 
полка 194-й стрелковой дивизии. В январе 1943 г. 
Самсонов участвует в прорыве блокады Ленинграда, а в 
январе 1944 г. – в освобождении Новгорода. Как командир 
роты у деревни Борки (за Новгородом) проявил личную 
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храбрость и мужество. В наградном листе говорится: «При 
наступлении на д. Борки 24 января 1944 г. смело отражал 
контратакующих наши подразделения немцев. Когда враги 
подползли к огневым позициям минометов тов. Самсонов 
лично вступил в неравный бой. Действуя смело, уничтожил 
лично из автомата до 10 немцев и принял непосредственное 
участие в пленении 45 немецких солдат и офицеров, что и 
помогло успешно выполнить боевую задачу. Тов. Самсонов 
вполне достоин правительственной награды – ордена 
Красной Звезды»24. 

Еще один подвиг Владимир Парфеньевич совершил 
в бою за деревню Закития (недалеко от г. Новгорода). 
С небольшой группой пехоты он выдержал натиск 15 
вражеских танков при численном превосходстве немцев. 
Целый день шел этот неравный бой. Самсонов был тяжело 
ранен, но уйти с поля боя отказался и продолжал командовать 
бойцами. За этот подвиг награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». В 1945 г., после третьего тяжелого ранения, 
он был демобилизован в звании капитана.

Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Якутского 
педагогического института Петр Матвеевич Корнилов 
добровольцем ушел на фронт еще в июне 1941 г. До ноября 
1941 г. он учился на курсах переподготовки политработников 
запаса РККА в г. Иркутске. После окончания курсов его 
направили старшим инструктором политотдела 116-й 
стрелковой дивизии на Западный фронт. В марте 1942 г. 
назначили агитатором 57-го гвардейского стрелкового полка 
20-й гвардейской стрелковой дивизии. 

По представлению командования 20-й гвардейской 
стрелковой дивизии  6 сентября 1943 г. Военный совет 1-й 
гвардейской армии наградил Корнилова орденом Красной 
Звезды. «Тов. Корнилов в мартовских боях 1943 г.,–написано 
в наградном листке, – проявил свои организаторские 
способности большевика-командира. Своим личным 
примером воодушевлял красноармейские массы на боевые 
подвиги. 23 марта 1943 г., когда враг при поддержке танков 
и самоходных пушек предпринял атаку на оборону 2 
с.б. [стрелковой бригады. – Е.А.] перед тов. Корниловым 
была поставлена задача – организовать стойкую оборону 
и не пропустить врага. Под сильным огнем противника, 
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пробравшись до боевых порядков рот и встав на самом 
ответственном участке, тов. Корнилов личным примером 
воодушевил бойцов, чем способствовал отбитию атаки 
противника с большими для него потерями. 25 марта 1943 г., 
когда противник прорвался в район обороны 5-й стрелковой 
роты, тов. Корнилов умело организовал заградительный 
огонь в 6-й стрелковой роте и прорвавшаяся группа 
фашистов была полностью уничтожена.

29 марта 1943 г., когда немцы предприняли сильную 
атаку при поддержке танков и самоходных пушек, тов. 
Корнилов, находясь в первых рядах обороняющихся, на 
самом ответственном участке обороны личным примером 
воодушевляет бойцов. Организованным и интенсивным 
огнем из всех видов оружия с большими для фашистов 
потерями атака врага была успешно отбита. За проявленную 
исключительную смелость и отвагу тов. Корнилов удостоен 
правительственной награды – ордена Отечественной войны 
III степени».

В ноябре 1943 г. отважного политработника назначили 
агитатором политотдела 5-й отдельной истребительно-
противотанковой артиллерийской бригады резерва Верхов-
ного Главнокомандования. В составе этой артиллерийской 
бригады гвардии майор Корнилов прошел с боями через 
Белоруссию, Восточную Пруссию и Померанию. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
взятие Кенигсберга».

После войны Корнилов работал в течение двух лет 
старшим преподавателем кафедры марксизма-ленинизма 
Якутского педагогического института. В 1950 г. успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата философских наук, в 1950–1952 гг. – заместитель 
директора  по учебной и научной работе, в 1952–1954 гг. 
– старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма 
Якутского педагогического института25. 

Доцент кафедры марксизма-ленинизма Московского 
городского педагогического института Афанасий Иннокен-
тьевич Новгородов не подлежал мобилизации. Однако 
добровольно явился в военкомат и после настойчивых 
требований добился призыва. Вопреки стремлению попасть 
на фронт его определили учиться на артиллерийский 
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факультет Военно-политической академии им. В.И.Ленина, 
по окончании которой он стал преподавателем-стажером. 
Как свидетельствует боевая характеристика от 6 июня 
1943 г. из действующей армии, составленная заместителем 
начальника политотдела 146-й стрелковой дивизии на 
майора Новгородова, по прибытии на Западный фронт 
для стажировки он показал себя грамотным, умелым 
политработником, способным вести партийно-массовую 
работу «в строгой увязке с фактами», «вел себя скромно», 
«в боевой обстановке вел себя спокойно и хладнокровно».

В сентябре 1943 г. Новгородова перевели на службу 
старшим преподавателем Ленинградского краснознамен-
ного военно-политического училища им. Ф.Энгельса. В 
сентябре 1944 г. – в Академию бронетанковых и меха-
низированных войск им. И.В.Сталина, где он прослужил 
более полутора лет. В 1945 г. награжден медалями 
«За оборону Москвы» и «За победу над Германией». 
Демобилизовался из армии в 1945 г. 

В 1949–1950 гг. Новгородов стал заместителем 
председателя Президиума Якутского филиала АН СССР, 
одним из организаторов Якутской научно-исследовательской 
базы – первого академического учреждения в республике. 
Одновременно в 1947–1950 гг. являлся директором Научно-
исследовательского института языка, литературы и истории. 
В 1955 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук26. 

Мобилизованный в 1942 г. Никита Петрович Канаев 
(впоследствии кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник ИЯЛИ СО АН СССР) служил рядовым 
на Калининском фронте. В июле 1942 г., подтянув свежие 
силы, немецкое командование начало наступление в 
районе г. Белый и, перерезав коммуникации 39-й армии, 
занимавшей его выступ, стремилось захватить Осташково. 
Летом и осенью продолжались ожесточенные бои, в 
которых участвовал наводчик 50-мм миномета 22-й армии 
Никита Канаев. В течение нескольких дней советские 
войска отбивали здесь беспрерывные атаки, измотали врага 
и не дали ему возможности прорвать  оборону советских 
войск. Минометчики во взаимодействии с другими родами 
войск нанесли тогда гитлеровцам большой урон. В этом 



41

бою в декабре 1942 г. Канаев получил тяжелое ранение и 
весной 1943 г. демобилизовался из армии. Он награжден 
орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне»27. 

Призванного в армию в июле 1941 г. Петра Петро-
вича Барашкова (впоследствии завсектором языка и 
письменности Научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории Якутской базы АН СССР) в учебном 
батальоне на ст. Мальта Иркутской области зачислили в 
роту телефонистов. В декабре 1941 г. он получил воинское 
звание младший сержант и стал командиром отделения. Его 
воинская часть располагалась на территории Монголии у 
г.Танцах Булак, где он был удостоен монгольской медали 
«За победу на Халхин-Голе». 

В марте 1942 г. батальон направили на Волховский 
фронт. В составе 859-го стрелкового полка 294-й дивизии 
54-й армии Барашков участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда. Его назначили командиром взвода, затем 
исполняющим обязанности политрука роты. 4 апреля 
1942 г. он был ранен и контужен взрывом снаряда. После 
двухмесячного пребывания в госпитале его направили 
в 225-й полк, оттуда в июне 1942 г. – в 502-й полк 177-й 
стрелковой дивизии командиром отделения связи. Он 
прошел месячные курсы командиров и в августе 1942 г. 
получил звание младшего лейтенанта и стал командиром 
взвода связи. За уничтожение пулеметной точки врага его 
наградили медалью «За отвагу»28. 

В августе 1941 г., после окончания второго курса Якут-
ского педагогического училища, Анисим Аввакумович Ва-
сильев (впоследствии кандидат исторических наук, доцент 
Якутского государственного университета) был призван в 
ряды Красной армии, проходил курсы младших командиров 
в г. Бийске. В ноябре 1941 г. его отправили на фронт в каче-
стве минометчика-наводчика в составе 1197-го отдельного 
лыжно-стрелкового полка, который влился на фронте в IV 
ударную армию, действовавшую на Смоленском направле-
нии. В феврале – марте 1942 г. участвовал в боях против не-
мецких войск и под городом Велиж был ранен. Награжден 
орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями.
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После излечения в госпиталях в июле 1942 г. оставлен 
для продолжения службы в Новосибирском отряде воени-
зированной охраны органов НКВД по Новосибирской об-
ласти. Здесь прослужил до августа 1946 г. вначале рядовым 
стрелком, затем заместителем командира отдельного взвода 
по политчасти. 

 Петра Никитича Токарева (впоследствии кандидат 
исторических наук, начальник военной кафедры Якутско-
го государственного университета) призвали в Красную ар-
мию в августе 1942 г. В апреле 1943 г. после окончания Зла-
тоустовского пулеметного училища отправили на Запад-
ный фронт командиром взвода. Он воевал в составе 215-й и
222-й стрелковых дивизий 31-й и 33-й армий Западного, 
1-, 2- и 3-го Белорусского фронтов. В ходе наступательных 
боев Токарев смело и решительно водил свое подразделение 
в бой. Летом 1944 г. участвовал в прорыве обороны против-
ника на р. Проня29. 

Школьного инспектора Орджоникидзевского района 
Дмитрия Степановича Макарова (впоследствии кандида-
та философских наук, доцента Якутского государственно-
го университета) призвали в армию в 1942 г. Он служил с 
июля по август 1942 г. рядовым 32-го запасного лыжного 
полка. С августа по декабрь 1942 г.  был курсантом Ураль-
ского военно-политического училища. С декабря 1942 г. по 
февраль 1943 г. состоял в резерве командования. В янва-
ре 1943 г. ему присвоили звание лейтенанта. С февраля по 
июнь 1943 г. – замкомандира стрелковой роты по политчас-
ти 197-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии 521-й 
армии Южного фронта.  С июня по октябрь 1943 г. – слуша-
тель зенитно-пулеметного училища в г. Сорочинск.

В октябре 1943 г. Макаров успешно окончил военное 
учебное заведение и был направлен командиром зенитно-
пулеметного взвода 45-го зенитно-пулеметного полка 79-й 
дивизии ПВО (противовоздушной обороны). Он участвовал 
в боях за Луганск, Гомель, Барановичи и Белосток. Демо-
билизовался из армии в 1946 г. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За победу над Герма-
нией» и другими30. 

Значительный контингент воинов-якутян был отправлен 
на Северо-Западное направление, где уроженцы Севера бы-
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стрее адаптировались к схожим природно-климатическим 
условиям. В отличие  от других фронтов здесь в лесной и 
болотистой местности в течение длительного периода про-
должались бои позиционного характера. Именно стойкость 
и хладнокровие позволило солдатам-северянам успешно во-
евать в этих условиях.

На Курской дуге. Несмотря на предупреждение коман-
дующего 9-й немецкой армией В.Моделя, основанное на 
данных разведки, что русские приготовили сильные, глубо-
ко эшелонированные оборонительные позиции на направ-
лениях атак двух немецких групп армий, было принято ре-
шение о двойном охватывающем наступлении на удержива-
емую советскими войсками дугу западнее Курска. Но, как 
и в битвах под Москвой, на Волге и в других сражениях, 
победа на Курской дуге была завоевана благодаря величай-
шему массовому героизму воинов всех национальностей 
Советского Союза. Их кровью обагрена земля освобожден-
ных от врага Орловщины и Харьковщины31.  

В огне кровопролитных боев на Курской дуге среди со-
тен тысяч советских воинов, сражалось, по приблизитель-
ным данным, около пяти тысяч посланцев Якутии. Всего к 
середине 1943 г. в Красной армии служило свыше 20 ты-
сяч якутян. Примерно половина из них проходила службу в 
подразделениях Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточ-
ных фронтов и Тихоокеанского флота, около пяти тысяч во-
евали на Ленинградском, Волховском, Северо-Западном и 
Калининском фронтах и свыше пяти тысяч – в войсках За-
падного, Брянского, Центрального, Воронежского, Степно-
го и Юго-Западного фронтов, участвовавших в сражениях 
на Курской дуге32. 

На Курской дуге в полной мере проявились не только му-
жество и отвага советских войск, но и зрелость советского 
военного искусства, его превосходство над шаблонной так-
тикой и недальновидной стратегией  Верховного командую-
щего германскими вооруженными силами А.Гитлера. Имея 
за плечами двухлетний опыт ведения современной вой-
ны, солдаты и офицеры Красной армии все больше совер-
шенствовали свое боевое мастерство. Это видно и на при-
мере воинов-якутян, которые в сражении под Курском, как 
и все другие бойцы, чувствовали себя уже хозяевами боя,  
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умело использовали передовую военную технику.
Оправдывая свои поражения под Москвой и на Вол-

ге, гитлеровские генералы ссылались на «суровую зиму», 
«распутицу» и т.п. Битва под Курском происходила в разгар 
лета, но для фашистов она оказалась не менее роковой. Кур-
ская битва, в которой были уничтожены немецкие броне-
танковые дивизии, вооруженные танками самых современ-
ных моделей («тигр», «пантера»), ознаменовала коренной 
поворот в войне. Под Курском Красная армия перешла в ре-
шительное и безостановочное наступление, но лишь после 
того, как предварительно своей стойкой обороной заставила 
противника навсегда отказаться от наступательной тактики. 
Перехватив в свои руки инициативу боевых действий, со-
ветские войска развернули мощное наступление на огром-
ном 2000-километровом фронте. Немецким войскам боль-
ше не удавалось овладеть стратегической инициативой до 
конца войны. 

В отражении танковой атаки в районе Покровки 7 июля 
1943 г. участвовал пулеметчик Барашков, служивший в 52-й 
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии. На позиции ди-
визии двигалось до 300 немецких танков. Несколько десят-
ков их подорвались на минном поле, некоторые еще на под-
ходе к траншеям были подбиты огнем артиллерии и штур-
мовой авиацией. Но большинство вражеских танков про-
рвало оборону дивизии.

Однако гвардейцы-пехотинцы не дрогнули. Они пе-
реждали на дне окопов, когда «тигры» пройдут над ними. 
Вслед немецким танкам полетели     противотанковые грана-
ты и бутылки с зажигательной смесью. Оказалось, что тан-
ки воспламенялись, когда бутылка с зажигательной смесью 
ударялась о решетчатый щит, прикрывающий моторную 
часть. Гвардейцы подбили и подожгли семь вражеских тан-
ков, в том числе три «тигра». Шедшая за танками пехота, 
встреченная ураганным огнем, залегла. 

В это время один из немецких танков, подбитых за ли-
нией окопов, вращаясь на одной гусенице, развернулся и из 
пулеметов (из пушки на таком близком расстоянии он стре-
лять не мог) в упор стал расстреливать в спину советских пе-
хотинцев, заставив их залечь на дно окопов. Этим восполь-
зовалась немецкая пехота. Коротким броском она достигла 



45

окопов. Чтобы не поразить своих, подбитый танк прекратил 
огонь. Тогда поднялись советские воины и открыли огонь 
из автоматов. Гитлеровцы, не выдержав удара, откатились. 
Подбитый танк возобновил огонь, вторично заставив залечь 
советских бойцов. Снова ринулись вперед немецкие авто-
матчики, и опять их встретил огонь советских бойцов.

Так продолжалось несколько раз, пока один из бес-
страшных бойцов не подобрался к подбитому вражескому 
танку сзади и не поджег его бутылкой с зажигательной сме-
сью. Четверых гитлеровских танкистов, выскочивших из 
пылающей машины, сразил пулеметной очередью Бараш-
ков. На следующий день при отражении очередной атаки он 
был ранен и до конца Курской битвы лечился в госпитале33. 

Дмитрий Данилович Красильников (впоследствии ла-
уреат Ленинской премии СССР по науке и технике, осно-
воположник астрофизических исследований космических 
лучей сверхвысоких энергий в Якутии, доктор физико-
математических наук) после неудачных попыток отправить-
ся на фронт добровольцем, был призван в Красную армию 
в 1943 г. Отслужив год в Забайкальском военном округе, он 
принял участие в боях на территории Белоруссии в соста-
ве 17-й Духовницкой краснознаменной дивизии I Прибал-
тийского фронта. В одном из боев под Витебском он полу-
чил тяжелое ранение и после лечения демобилизовался. Как 
вспоминает Дмитрий Данилович, их бросили в наступле-
ние после полуторачасовой артподготовки. Собственно, они 
сами не стреляли, не выпустили ни одного патрона. Ярост-
ная оборона врага привела к тяжелым потерям – из роты 
осталось в живых всего 20 человек. К вечеру его ранили, но 
он сумел доползти до своих. Красильников был награжден 
орденом Отечественной войны II степени. Он всегда гово-
рил: «Война есть величайшее испытание всех сил, возмож-
ностей народов и отдельных людей»34.   

На примере Курской дуги видно возросшее военное 
мастерство и умение советских воинов, в том числе и яку-
тян. Защитники Родины успешно противостояли немецко-
фашистским войскам, оснащенным самой современной в то 
время боевой техникой.

В битве за Днепр и боевые операции 1943–1944 гг. В 
боях за Днепр немецко-фашистские войска занимали вы-
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годные оборонительные рубежи. Правый берег реки вы-
сится 70–100-метровыми террасами над ее зеркалом. Поэ-
тому достаточно было возвести хотя бы простейшие укре-
пления, чтобы сделать оборону неприступной. Гитлеровцы 
же построили на днепровских кручах бетонированные доты 
и блиндажи, отрыли траншеи полного профиля с пулемет-
ными гнездами и артиллерией, с проволочными загражде-
ниями перед ними. Укрепления были сооружены не только 
вдоль берега реки, но и в глубине обороны, которая местами 
достигала 40 и более километров.

Гурий Васильевич Наумов (впоследствии кандидат гео-
графических наук) прошел боевой путь от Москвы до Бер-
лина. Он окончил Нижегородское пехотное училище, неко-
торое время проработал преподавателем в Якутской воен-
ной национальной школе. После закрытия школы он про-
должил учебу в Военно-политической академии им. Ле-
нина. В июле 1941 г. был мобилизован на фронт. С февра-
ля 1942 г. был заместителем командира 835-го стрелкового 
полка, а в декабре 1942 г. принял командование 238-м стрел-
ковым полком 237-й стрелковой дивизии 38-й армии. Эта 
дивизия сражалась на Воронежском фронте. Приказом по 
38-й армии от 4 апреля 1943 г. майор Наумов был награж-
ден орденом Красного Знамени. В наградном листе офице-
ра указывалось:

«В наступательных боях с войсками немецко-
фашистских захватчиков 838-й стрелковый полк под коман-
дованием тов. Наумова за период с 27.I. по 15.III.43 года 
прошел с боями более 400 км, освободил от фашистов до 
100 населенных пунктов, нанес противнику значительные 
потери в живой силе и технике.

Всего за период наступательных действий 838-м стрел-
ковым полком уничтожено 2042 и захвачено в плен 1089 
солдат и офицеров противника. Уничтожено материальной 
части противника: лошадей – 251, винтовок – 1500, пуле-
метов – 65, орудий разных калибров – 75, танков – 7, авто-
машин – 150, мотоциклов – 26, захвачено трофеев: лоша-
дей – 179, винтовок – 422, пулеметов – 47, орудий – 28, тан-
ков – 8, автомашин – 29, тракторов – 2 и т.д.

Тов. Наумов проявил достаточное умение в управлении 
войсками в современном бою».
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В конце сентября 1943 г., когда выбыл из строя коман-
дир 841-го стрелкового полка, Наумов принял командование 
и умело отразил яростные атаки противника. С 30 сентября 
по 4 октября 1943 г. полк Наумова отбил более 10 контратак 
гитлеровцев, стремившихся вернуть две высоты. На подсту-
пах к ним немцы потеряли свыше 300 солдат и офицеров, 4 
танка, одну бронемашину и другое вооружение. 

Орден Отечественной войны I степени он получил 
за мужество и отвагу, проявленные во время ликвидации 
львовской группировки немцев. Тогда заместитель коман-
дира 211-й стрелковой дивизии подполковник Г.В.Наумов с 
группой бойцов захватил в плен 650 немецких солдат и офи-
церов35. 

Гвардии полковник Наумов получил в боях пять ране-
ний. Он был награжден двумя орденами Красного Знаме-
ни, орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды и многими медалями.

После окончания Великой Отечественной войны На-
умов заведовал сектором экономики в Якутском филиале 
Академии наук СССР.

Призванный в 1942 г. в армию Михаил Михайлович Фе-
доров (впоследствии доктор юридических наук, профессор 
Якутского государственного университета) служил во 2-й 
запасной стрелковой бригаде Уральского военного окру-
га, а в июле его как кандидата в члены партии послали на 
учебу в военно-политическое училище в г. Свердловск. В 
январе 1943 г. он окончил Уральское военно-политическое 
училище с присвоением ему звания политрука (лейтенан-
та). С марта 1943 г. в должности политрука роты в соста-
ве 5-й ударной армии Южного фронта участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками. Здесь он тяжело забо-
лел и был госпитализирован. 

В ноябре 1943 г. лейтенант Федоров в составе группы 
политработников резерва Главного политического управ-
ления прибыл в распоряжение 60-й армии 1-го Украинско-
го фронта. Он служил в качестве комсорга 3-го батальона 
487-го полка 143-й Конотопско-Коростеньской красно-
знаменной дивизии 1-го Украинского фронта, находившей-
ся в то время в составе 60-й армии. Переправившись через 
Днепр по временному понтонному мосту в ночь на 3 ноября 
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1943 г., его часть оказалась в эпицентре сражений. Главный 
удар был нанесен с Лютежского плацдарма по «Днепров-
скому валу» немецких войск. 143-я дивизия  заняла укре-
пленный опорный пункт немцев – село Сычевку и несколь-
ко стратегических высот «Днепровского вала». 6 ноября 
1943 г. был освобожден Киев. 

9 ноября 1943 г.,  форсировав под непрерывным мино-
метным огнем реку Тетерев, воинское подразделение при 
штурме населенного пункта Иванково оказалось под ура-
ганным огнем немцев. Попытка атаковать с другой стороны 
захлебнулась из-за огня немцев прямой наводкой. Тогда Фе-
доров получил ранение в левую руку и контузию. Ему ока-
зали медицинскую помощь и эвакуировали с поля боя. Он 
отказался идти в госпиталь, остался в своей части и продол-
жил лечение в медсанбате. 16–17 ноября 1943 г. 143-я ди-
визия совместно с другими частями освободила город Ко-
ростень. Дивизия, где служил Федоров, с боями прошла че-
рез Житомирскую, Ровенскую, Волынскую области право-
бережной Украины. Всего было освобождено 30 населен-
ных пунктов. 

В январе 1944 г. 143-я дивизия отличилась при освобож-
дении города Сарны и была удостоена ордена боевого Крас-
ного Знамени. В дальнейшем она участвовала в окружении 
немецкой группы войск в районе города Ковель. Здесь с 21 
марта по 6 апреля 1944 г. произошли кровопролитные сра-
жения с отборными немецкими частями, пытавшимися вы-
зволить свою окруженную группу. 26 марта 1944 г. под же-
лезнодорожной станцией Кошары при отражении одной из 
атак бронемеханизированных сил гитлеровцев Федоров был 
тяжело ранен в обе ноги, в левую руку и живот.

В августе 1944 г. после выхода из госпиталя как 
ограниченно-годный к строевой службе Федоров был на-
правлен в 134-й стрелковый полк 20-й запасной стрелковой 
дивизии Киевского военного округа, где прослужил заме-
стителем начальника эшелона по политчасти 134-го запас-
ного стрелкового полка по сопровождению маршевых рот в 
действующую армию до 1946 г. Участвовал в доставке мар-
шевых эшелонов в действующие в Прибалтике, Польше, 
Венгрии, Чехословакии, на Дальнем Востоке армии и в со-
ветскую группу войск в Иране. Демобилизовался из армии 
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в 1946 г.  Он награжден орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, медалями «За победу над Герма-
нией»36. 

Военврач 2-го ранга Александр Кузьмич Строгов слу-
жил на Карельском фронте. В то время он был кандидатом 
ветеринарных наук, изучал микробиологию, занимался ле-
чением фронтовых тягловых и кавалерийских лошадей. Ла-
боратория считалась секретной – об их работе, научных ис-
следованиях мало кто знал. По личному признанию, ему не 
довелось увидеть врага в лицо, он даже ни разу не стрелял, 
но научная работа стала его фронтовым подвигом. За годы 
войны лаборатория под руководством майора ветеринар-
ной службы Строгова подготовила несколько важных науч-
ных работ. Благодаря их трудам, ветеринарная служба уточ-
нила ряд диагнозов и разработала новые методики лечения 
лошадей. Однако с разгромом Германии война для поход-
ной лаборатории не закончилась. В июне 1945 г. подразде-
ление Строгова в полном составе было передислоцировано 
на Дальний Восток, в Маньчжурию и действовало до по-
следнего дня войны, вплоть до капитуляции Японии. Стро-
гов демобилизовался в августе 1946 г. и до конца жизни ра-
ботал по своей специальности.

Наступательные операции 1943–1944 гг. продемонстри-
ровали возросшую мощь и высокий боевой дух советских 
войск.  Якутяне проявили себя не только в обороне, но и в 
наступлении. Даже получив ранение, они стремились во что 
бы то ни стало вернуться на фронт.

В освобождении Европы. Победы Красной армии по-
казали, что Советский Союз сможет сам завершить раз-
гром Германии и освободить народы Европы от фашист-
ского ига. Это заставило правящие круги США и Велико-
британии ускорить открытие второго фронта. Наступле-
ние советских войск осенью 1944 г. на южном направле-
нии оказало непосредственную помощь болгарскому, вен-
герскому, югославскому и чехословацкому народам в их 
освобождении от фашизма. В 1944 г. Красная армия про-
вела около 50 наступательных операций, имевших огром-
ное военно-политическое значение. Только за лето и осень 
1944 г. враг потерял 1,6 млн. человек. Фашистская Германия 
потеряла почти всех своих европейских союзников, фронт 
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приблизился к ее границам, а в Восточной Пруссии пере-
шагнул их37. 

И.А.Тарасов, находясь в 289-м минометном полку 5-й 
ударной армии, участвовал в боях при форсировании Миус-
са, Днепра, Дуная, Вислы, Одера. Являлся командиром от-
деления артиллерийской разведки, старшим писарем штаба 
полка 5-й ударной армии на Сталинградском, Южном, IV и 
III Украинском, I Белорусском фронтах. 3 мая 1945 г. коман-
дир 489-го армейского минометного Кишиневского крас-
нознаменного полка полковник Котов представил его к на-
граде. В наградном листе указывалось, что «в боях за Бер-
лин сержант Тарасов, находясь в оперативной группе шта-
ба полка, неоднократно подвергаясь обстрелу и бомбежке 
авиацией противника, несмотря на трудности боевой обста-
новки своевременно оформлял боевую документацию шта-
ба полка.

Своей самоотверженной работой способствовал четкой 
и оперативной работе штаба полка в боях за Берлин. В бою 
за Рейхстаг 29 апреля 1945 г., будучи раненым, не оставил 
своего поста. Он был награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией»38. 

П.Н.Токарев в составе 787-го стрелкового полка 222-й 
Смоленской стрелковой дивизии с боями прошел до гра-
ниц Германии. В Восточной Пруссии при контратаке про-
тивника его взвод принял на себя основной удар. Когда враг 
зашел в тыл взвода численностью до роты, командир под-
нял бойцов в атаку и отбросил противника назад. В янва-
ре 1945 г. подразделение Токарева участвовало в Висло-
Одерской операции с Пулатовского плацдарма. С боями 
прошел всю Польшу. Он был награжден орденами Алек-
сандра Невского, Красной Звезды, двумя орденами Оте-
чественной войны I степени, орденами Красной Звезды,
8 медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией»39. 

Ф.С.Донской прошел с боями через форсирование Дне-
пра, освобождение Украины, Польши и участвовал во взя-
тии Берлина. Он воевал в составе Юго-Западного, Воронеж-
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ского и I Украинского фронтов в 26-й отдельной роте связи, 
с июня 1945 по май 1946 гг. служил в роте 8-й авиатехниче-
ской дивизии, дислоцированной в Австрии. Награжден ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией» и другими. Находясь в ар-
мии, с октября 1939 г. по май 1946 г., Донской прошел с пер-
вого и до последнего дня войны, дошел до г. Берлина, где 
расписался на стене поверженного Рейсхстага «Были и мы 
из Якутии. Донской Ф.С.»40 

Призванный в 1943 г. студент Якутского учительско-
го института Николай Георгиевич Самсонов (впоследствии 
доктор филологических наук, профессор Якутского госу-
дарственного университета) служил младшим сержантом в 
96-м отдельном истребительно-противотанковом батальоне 
7-го механизированного краснознаменного ордена Суворо-
ва корпуса II Украинского фронта. Он прошел боевой путь 
по горам и долинам Румынии, по равнинам Венгрии, по го-
родам и селам Болгарии, по населенным пунктам Чехосло-
вакии и Австрии. Был фронтовым разведчиком, наводчи-
ком, затем командиром противотанкового орудия. День По-
беды встретил в освобожденной Праге. Неоднократно был 
ранен и контужен. Самсонов участвовал в войне с импери-
алистической Японией. С 1945 до 1947 гг. Николай Георги-
евич служил в Порт-Артуре.  Он награжден орденами От-
ечественной войны I степени, Славы III степени, значком 
«Отличный разведчик», медалями «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» 
болгарской медалью «1300 лет Болгарского государства», 
чехословацким почетным знаком «За дружбу» и другими41. 

Призванный в ряды Красной армии в 1943 г. Иван Алек-
сандрович Аргунов (впоследствии кандидат историче-
ских наук, завлабораторией социологических исследований 
ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР) проходил службу в разных воин-
ских частях в Забайкальском военном округе. В 1944 г. окон-
чил четырехмесячные курсы мотоциклистов и служил на 
Украине, в марте–мае 1945 г. находился в составе 92-го от-
дельного моторизованного батальона на территории Поль-
ши и Германии. Будучи образованным, Аргунов работал пи-
сарем. Демобилизовался из армии в 1945 г. Награжден ор-
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деном Отечественной войны II степени, медалью «За побе-
ду над Германией»42. 

Студента Якутского педагогического рабфака Николая 
Захаровича Копырина (впоследствии кандидат филологиче-
ских наук, старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН 
СССР) мобилизовали в 1941 г. Находясь в составе минно-
подрывного взвода, он сражался в составе IV Украинского 
фронта и участвовал в освобождении Кавказа, Украины, Бе-
лорусии, Польши и Германии. 

На одном из освобожденных полустанков между стан-
циями Кутно и Коло, что дальше Варшавы, взвод саперов 
наткнулся на два состава и стал проводить разминирова-
ние одного вагона, набитого до отказа боевыми снарядами 
и взрывчаткой. Приближалось время обеда, и солдаты ста-
ли торопиться. Копырина окликнул сержант и попросил по-
мочь донести до части мину, которую он хотел разминиро-
вать в более спокойной обстановке. Как только они отошли 
от вагона на десяток шагов, рвануло со страшной силой и 
их подбросило взрывом на несколько метров. Они бежали, 
спотыкаясь, оглохшие, без пилоток и той мины. Долго взры-
вались потом снаряды на полустанке, от которого остались 
одни руины. Из всего взвода уцелело лишь 5 человек. Нео-
бычайно повезло тогда Копырину. За боевые заслуги он на-
гражден орденом Великой Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина» и другими. Демобилизовался в 
1947 г.43 

Петра Спиридоновича Софронеева (впоследствии кан-
дидат исторических наук, ученый секретарь ИЯЛИ ЯФ СО 
АН СССР), призванного в ряды Красной армии в 1942 г., 
после прохождения учебно-боевой подготовки на Урале от-
правили в г. Миасс в  I Московское артиллерийское учили-
ще им. Красина. 

В 1943 г. более половины состава курсантов переправи-
ли в Москву, где зачислили в 21-й отдельную гвардейскую 
минометную бригаду. «Наш боевой путь, – вспоминал он, 
– начался в ноябре 1943 г., когда бригада была передана II 
Украинскому фронту и оказалась на правобережной Украи-
не. Я был артиллеристом – наводчиком дальнобойных ору-
дий, которые в народе прозвали «Андрюшами». Мы часто 
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меняли обстановку, останавливались в лесах, вдали от горо-
дов и  деревень, чтобы нас не бомбили, но немцы несколь-
ко раз вычисляли наше местоположение и накрывали таким 
массированным огнем, что мы теряли много солдат и ору-
дий. В августе 44-го наша 21-я бригада приняла активное 
участие Яссо-Кишиневской операции. Это сражение труд-
но описать: земля будто тряслась под ногами, не было вид-
но солнца, сплошная  гарь и дым. Немцы вместе с румына-
ми отчаянно сопротивлялись. В результате была разгромле-
на большая группировка противника и полностью освобож-
дены территории Украины и Молдавии. Мы перешли грани-
цу СССР. Это была большая радость!..»44

С апреля 1944 по май 1945 г. Софронеев участвовал в 
боях в Румынии, Польше, Чехословакии и Германии. «О по-
беде в войне услышали по радио в Чехословакии, продолжая 
еще в это время сражаться. Отборные эсэсовские части ни-
как не хотели капитулировать, не сдавались в плен» – писал 
он. «После 9 мая наша бригада потеряла очень много солдат 
и офицеров. Война закончилась для нас только 12 мая. Бес-
конечная радость по случаю капитуляции фашистской Гер-
мании, и горечь от гибели боевых товарищей уже после по-
беды потрясли нас всех. И не скоро еще мы по-настоящему 
ощутили мир – красоту и прелесть природы, ясный солнеч-
ный день, воздух без пороховой гари и чудесные голоса по-
ющих в тиши птиц…». В 1944 г. его наградили медалью «За 
боевые заслуги», в 1945 г. – медалью «За победу над фа-
шистской Германией в Великой Отечественной войне». Из 
армии он демобилизовался в феврале 1946 г.45

Призванный в 1942 г. Дмитрий Дмитриевич Избеков 
(впоследствии кандидат исторических наук, доцент Якут-
ского государственного университета) был политруком и ат-
тестован на звание лейтенанта. Будучи командиром взвода, 
он участвовал во многих кровопролитных сражениях Юж-
ного и 1-го Белорусского фронтов. В августе 1944 г. коман-
дира стрелкового взвода 69-й стрелковой дивизии 65-й ар-
мии, лейтенанта Избекова командование наградило орде-
ном Красной Звезды. В 1945 г. он был тяжело ранен в бедро46.  

Николай Васильевич Черский (в последующем член-
корреспондент АН СССР, Председатель Президиума Якут-
ского филиала АН СССР, директор Института физико-
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технических проблем Севера) в 1941–1943 гг. в г. Куйбышеве 
успешно возглавлял строительство первых газодобыва-
ющих предприятий. В 1943 г. он был призван в ряды Красной 
армии. Свой боевой путь в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг. он начал в сражениях под г. Смоленском 
в штурмовой бригаде Западного, 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов, а закончил на р. Эльбе в Германии в должности на-
чальника разведки штурмовой бригады резерва Верховно-
го Главнокомандующего, в звании капитана. Участвовал в 
штурме г. Кенигсберга. Был тяжело ранен. Во время войны 
отчетливо проявились важные черты его человеческой сущ-
ности: патриотизм, беззаветная смелость, непоколебимая 
решимость и настойчивость в достижении цели. За участие 
в боях и проявленный героизм награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степени, Красной Звезды и двумя ме-
далями.

Он служил начальником разведки 3-й штурмовой бри-
гады Западного и III Белорусских фронтов. Николай Васи-
льевич часто рассказывал о своей фронтовой жизни. Вес-
ной 1945 г. советские войска овладели городом Марленбург 
– старинной цитаделью немецкого рыцарства (ныне назы-
вается Мальборк, находится на территории Польши). В цен-
тре города оказался замок, построенный еще в конце XII в., 
где засели немцы и ожесточенно сопротивлялись. На пред-
ложение сдаться, фашисты отвечали огнем. Тогда начался 
обстрел противника из тяжелых 152-миллиметровых орудий. 

Тем временем к разведчикам привели девушку-немку. 
Николай Васильевич начал с ней разговаривать, выясняя, 
кто она. В это время его вызвали на связь со штабом брига-
ды. Черский возвратился минут через сорок, смотрит, а де-
вушка сильно потрепана. На вопрос, в чем дело, старшина 
Овчаренко отвечает: «Товарищ капитан, а девица-то – муж-
чина!» Это оказался немецкий разведчик, лейтенант. Нико-
лаю Васильевичу запомнился еще такой случай. Однажды 
он показал молодому лейтенанту, как надо делать индиви-
дуальный окоп, и оттуда засекать огневые средства врага. 
Вырыли окоп шириной два метра. Вдруг к ним прилетает 
снаряд, падает между ними и не взрывается. Как говорит-
ся, «в рубашке родились». На фронте Н.В.Черский коман-
довал ротой разведчиков, часто «гостил» в глубине обороны 
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врага. Прекрасно владел английским, немецким, что здоро-
во помогало в разведывательной работе. Черский демобили-
зовался в 1947 г.47

Воины-якутяне внесли достойный вклад в освобожде-
ние стран Восточной и Центральной Европы от войск фа-
шистской Германии и ее союзников. Военный профессиона-
лизм военнослужащих из Якутии виден из того, что многие 
из них прошли практически всю войну, начиная с 1941–
1942 гг. и до 1945 г. Выжив в кровопролитных боях, якутя-
не доказали, что они тоже являются настоящими солдатами.

В разгроме Квантунской армии. После разгрома фа-
шистской Германии оставался еще один очаг мировой вой-
ны – империалистическая Япония. Верный своему союз-
ническому долгу Советский Союз вступил в войну против 
империалистической Японии. 5 апреля 1945 г. Советское 
правительство денонсировало пакт о нейтралитете между 
СССР и Японией, а 8 августа сделало заявление, что с 9 ав-
густа Советский Союз будет считать себя в состоянии вой-
ны с Японией. 

Учитель математики Вилюйской школы Гавриил Иоси-
фович Чиряев был мобилизован в армию в 1943 г. Служил в 
1-й автоматной роте 1047-го полка 284-й стрелковой диви-
зии 17-й армии Забайкальского фронта. Часть размещалась 
возле реки Керулен, вблизи г. Баин-Тумэн Монгольской На-
родной Республики. Солдаты проживали в землянках. Об-
ладающего организаторскими способностями, великолеп-
ной речью и широким кругозором, бойца назначили поли-
тинформатором и избрали комсоргом. Ежедневно рядовой 
Чиряев рассказывал солдатам о победах Красной армии на 
фронтах, о том, какие накануне города и населенные пун-
кты были освобождены от фашистов. В сентябре 1943 г. он 
составил от имени воинов-якутов письмо к молодежи Яку-
тии, оставшейся в тылу. Они писали своим землякам: «Нас, 
якутов, здесь немало. Якуты пользуются среди бойцов и 
командиров большим авторитетом как природные охотни-
ки – снайперы, в боевой учебе служащие примером меткой 
стрельбы... Мы с большим старанием готовимся к предсто-
ящим решительным схваткам с немецко-фашистскими мер-
завцами, изучаем ту первоклассную технику, которой осна-
щает Красную армию наша любимая Родина. В решающие 
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дни Отечественной войны комсомольцы должны быть в 
первых рядах везде и всюду – на производстве, в учрежде-
ниях, на колхозных полях и на школьных скамьях». Позднее 
Чиряев был направлен на офицерские курсы и в 1945 г. по-
лучил звание младшего лейтенанта. В 1950 г. он демобили-
зовался из армии. В 1972 г. Чиряев защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по теме «Экономические проблемы формирования Алдан-
Чульман-Удоканского территориально-производственного 
комплекса»48. 

В 1942–1944 гг. А.И.Кузьмин (впоследствии первый в 
Якутии доктор физико-математических наук, ректор Якут-
ского государственного университета) служил заместите-
лем роты по политической части отдельного учебного ба-
тальона в Забайкальском военном округе. Он помогал но-
вобранцам, в большинстве своим землякам, осваивать пер-
воначальную военную подготовку. Многие военные прему-
дрости он разъяснял на якутском языке. В феврале 1943 г. 
Кузьмин стал курсантом военно-политического училища. В 
апреле 1944 г. его назначили командиром зенитной батареи 
43-го отдельного зенитного артиллерийского полка Крас-
нознаменной бригады Ленинградского фронта. Кузьмин де-
мобилизовался в ноябре 1945 г. В период боевых действий 
его наградили орденом Отечественной войны II степени и 
орденом Красного Знамени. С апреля 1944 г. он защищал 
блокадный Ленинград в рядах ПВО в качестве командира 
зенитной батареи. В ноябре 1945 г. демобилизовался49. 

Михаил Григорьевич Сафронов (впоследствии док-
тор ветеринарных наук, директор Якутского научно-
исследовательского института сельского хозяйства АН 
СССР) служил на Дальневосточном фронте. После оконча-
ния рабфака в Якутске он поступил на зоотехнический фа-
культет Московской сельскохозяйственной академии им. 
К.А.Тимирязева. С началом войны был мобилизован на 
тыловые работы по возведению укрепительных объектов 
вдоль реки Десны. В сентябре 1941 г. Сафронова призва-
ли в армию и направили слушателем Военно-ветеринарной 
академии Красной армии. По окончании курсов поступил в 
распоряжение Дальневосточного фронта. Личная просьба о 
направлении на фронт едва не закончилась разжалованием 



57

в рядовые и отправкой в штрафной батальон. На Дальнево-
сточном фронте Михаил Григорьевич прослужил с 1942 по 
1946 гг., где в составе стрелкового полка был начальником 
ветслужбы. Сафронов вспоминает о штурме его полком го-
рода Айгунь. Город был сильно укреплен. Бои продолжа-
лись с 15 августа по 20 сентября 1945 г. Японская сторона 
еще не получила приказ о капитуляции и отчаянно сопро-
тивлялась. Со стороны советских войск жертв было много. 
Только обойдя с тыла, удалось овладеть крепостью. Было 
захвачено много боевой техники, автомобилей, лошадей и 
других материальных ценностей. Так закончился боевой 
путь будущего доктора ветеринарных наук. После капиту-
ляции Японии его назначили начальником ветслужбы ди-
визии50. Он был награжден орденом Отечественной войны 
II степени и медалью «За победу над Японией».

Семен Михайлович Исаков (впоследствии доктор ве-
теринарных наук, профессор, главный научный сотрудник 
ГНУ «Якутский НИИ сельского хозяйства СО РАСХ») ушел 
добровольцем на фронт в 1943 г. Ему тогда исполнилось 
всего 17 лет, а рост составлял всего 143 см. По воспомина-
ниям Исакова, в годы войны в Буягунском наслеге Алдан-
ского района начался массовый голод. Родители умерли, и 
председатель Томмотского райисполкома С.Г.Иванов, желая 
спасти мальчика от голодной смерти, посоветовал подрост-
ку идти в армию добровольцем. Так, в июне 1943 г. началась 
военная служба Исакова в Забайкальском военном округе. 
Во время штурма Хайлара в Монголии он упал с танка и по-
терял сознание. Очнулся в госпитале с вывихом и перело-
мом. Исаков служил в армии до 1950 г.51 Он был награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Японией».

Студент 3-го курса факультета языка и литературы 
Якутского педагогического института Николай Климович 
Антонов (впоследствии доктор филологических наук, про-
фессор Якутского государственного университета) был при-
зван в Красную армию в 1942 г. С марта по август 1942 г. он 
служил лейтенантом, военным фельдшером 386-го стрелко-
вого полка, с августа 1942 по август 1943 г. – старшим во-
енным фельдшером 2-го отдельного стрелкового батальона 
39-й стрелковой бригады, с августа 1943 по декабрь 1944 г. 
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– фельдшером 982-го стрелкового полка 275-й стрелковой 
дивизии, с декабря 1944 по февраль 1945 г. – командиром 
санитарного взвода 980-го стрелкового полка 275-й стрел-
ковой дивизии, с февраля 1945 по январь 1946 г. – фельдше-
ром 13-го отдельного транспортного эскадрона 59-й кавале-
рийской дивизии Забайкальского фронта, с января по август 
1946 г. – фельдшером 562-й отдельной роты 36-й армии. За 
освобождение г. Жэхэ (Северный Китай) получил благодар-
ность от командования. Награжден медалью «За победу над 
Японией». Демобилизовался в 1946 г.52

В 1944 г. студент исторического факультета Якутско-
го педагогического института Георгий Саввич Сыромятни-
ков (впоследствии кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР) добровольно 
ушел на фронт. Был пулеметчиком в Забайкалье, участвовал 
в войне против империалистической Японии. Затем был за-
числен в учебную команду шифровально-штабной службы 
штаба Приволжского военного округа. Демобилизовался в 
1947 г. Он награжден медалью «За победу над Германией»53. 

Добрая половина призванных якутян служила в частях, 
которые располагались на Дальнем Востоке, в Забайка-
лье и Монголии.  Они достойно прошли ежедневную тяже-
лую боевую подготовку в непривычных для них природно-
климатических условиях и при ограниченном снабжении 
продуктами. Обученные боевые части разгромили Квантун-
скую армию в кратчайшие сроки.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 
ученым Якутии, как и другим гражданам, был присущ вы-
сокий уровень патриотизма. Практически каждый из них 
пытался оказаться на фронте в составе действующей ар-
мии с тем, чтобы с оружием в руках отстоять свободу Роди-
ны. Якутские ученые сражались в составе многонациональ-
ных воинских подразделений, и никаких фактов межнацио-
нального противостояния на протяжении всех военных лет 
не наблюдалось. И это доказывало значительное укорене-
ние в менталитет солдат различных национальностей но-
вой советской идентичности. Якутская научная интеллиген-
ция, как настоящие сибиряки, выделялись отвагой, спокой-
ствием и беззаветным мужеством. Фактов перехода на сто-
рону врага отмечено не было. Представленный материал 
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дает возможность сделать вывод о том, что ученые из Яку-
тии приняли участие во всех крупнейших операциях Ставки 
Верховного Главнокомандования, начиная с тяжелых оборо-
нительных сражений 1941 г. и до захвата Берлина на запад-
ном направлении, а также в боевых операциях против Кван-
тунской армии милитаристской Японии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в 
деятельность научных учреждений и направления научных 
исследований. Началась перестройка исследовательских ра-
бот для нужд фронта, хотя отдаленность от линии боевых 
действий позволяла продолжить довоенные изыскания.

В годы войны научные исследования и поисково-
разведочные работы были направлены на выявление про-
мышленных запасов важнейших видов стратегическо-
го сырья: золота, олова, полиметаллов, слюды-флюгапита, 
горного хрусталя, угля и нефти. Расширение минерально-
сырьевой базы позволило увеличить добычу золота в Алдан-
ском районе и создать новые отрасли и предприятия горно-
рудной промышленности в других районах Якутии. На-
чалась эксплуатация золотоносных россыпей Индигирки, 
Джебарики-Хайского месторождения каменного угля, до-
быча исландского шпата, создан комбинат «Алданслюда», 
получен первый оловянный концентрат на обогатительной 
фабрике в п.Батагай.

В сложных условиях войны в Якутской АССР создава-
лись новые научные учреждения, продолжался начавший-
ся до войны процесс перехода с экспедиционного на бо-
лее рациональный стационарный метод организации науч-
ных исследований. Так, на базе Якутской комплексной экс-
педиции Академии наук СССР в 1941 г. была создана Якут-
ская научно-исследовательская мерзлотная станция Инсти-
тута мерзлотоведения им.В.А.Обручева, в 1943 г. – Якут-
ское отделение Всесоюзного НИИ животного сырья и пуш-
нины, Якутское отделение Всесоюзного НИИ охотничьего 
хозяйства, Якутское отделение Всесоюзного НИИ озерного 
и рыбного хозяйства и др.

За годы войны увеличились штаты научных организа-
ций и учреждений. Число научных работников промыслово-
биологической станции выросло с двух человек в начале вой-
ны до пяти в 1943 г. Штат научных сотрудников животноводче-
ской опытной станции в 1944 г. составил четыре человека про-
тив одного работника в 1942 г. Если в конце 1941 г. в пединсти-
туте работали 28 преподавателей, то в 1944 г. число штатных 
преподавателей достигло 37, а вместе с совместителями – 541.
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В годы войны были изданы фундаментальные тру-
ды по истории Якутии А.П.Окладникова, С.А.Токарева, 
О.В.Ионовой. С 1944 г. Научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории ЯАССР приступил к состав-
лению истории Якутии, эта работа завершилась изданием 
в 1949–1963 гг. трехтомной  «Истории Якутской АССР» –  
первой сводной работы по истории Якутии.  

В период войны было положено начало систематической 
научной работе в педагогическом институте, а также форми-
рованию отдельного направления северной медицины. 

Научная работа в Якутии в годы Великой Отечествен-
ной войны продолжалась и развивалась. Характерной чер-
той ее явилось решение задач, продиктованных военной об-
становкой. Научная деятельность якутских ученых, пре-
жде всего, была направлена на подчиненние интересам 
фронта и тыла научных исследований, которые в после-
военный период послужили дальнейшему интенсивному 
освоению богатейших природных ресурсов Севера.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
среди ученых, как передовых деятелей народа Якутии, на-
блюдался высокий патриотический подъем. Подавляющее 
большинство из них, впрочем, как и все остальное населе-
ние СССР, стремилось любыми путями быть призванным в 
действующую армию и внести свой личный и достойный 
вклад в разгром фашизма. И если бы не «бронь», то Якутия 
лишилась бы уже на начальном этапе боевых действий соб-
ственного немногочисленного интеллектуального потенци-
ала. Следует заметить, что в военные годы власть стреми-
лась не только сохранить, но и увеличить кадры научной ин-
теллигенции.

Призванные в ряды Красной армии воины-якутяне стре-
мились оказаться на передовой, и об этом свидетельствуют 
многочисленные заявления от солдат, служивших на Даль-
нем Востоке,  с просьбой направить их на западное направ-
ление. В кратчайшие сроки воины-якутяне адаптировались 
в многонациональных воинских подразделениях. Фактов 
межнациональных столкновений не было, что свидетель-
ствовало о глубоком привитии солдатам советской идентич-
ности. Отечественная война ярко продемонстрировала, что 
народ саха, как и другие народы воспринял агрессию фа-
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шистской Германии против СССР как нападение на свою 
«малую родину». Стойкость и непреклонность проявлялась 
и в том, что раненные и контуженные якутяне после излече-
ния вновь и вновь возвращались в строй. 

Якутская научная интеллигенция, как и другие пред-
ставители народа, самоотверженно и героически защища-
ла свою Родину. Фактов коллаборационизма и перехода на 
сторону фашистов не отмечалось. Несмотря на свою мало-
численность воины-якутяне участвовали практически во 
всех крупнейших операциях Верховного Главнокомандо-
вания, начиная с оборонительных приграничных сражений 
и обороны Москвы в 1941 г. и до Берлинской наступатель-
ной операции и войны против империалистической Японии 
1945 г. Командование их считало выдержанными, отважны-
ми и умелыми, они пользовались высоким авторитетом сре-
ди солдат.



63

Литература и источники

Введение
1 Савельев В.М., Саввин В.П. Советская интеллигенция 

в Великой Отечественной войне. – М.: Мысль 1974. – 285 с.
2 Меметов В.С. Защищая Москву. Интеллигенция столи-

цы в период битвы под Москвой. – М.: Наука. 1979. – 136 с.
3 Музы в шинелях: Советская интеллигенция в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Документы, тексты, воспоми-
нания. – М., РОССПЭН, 2006. – 400 с.

4 Избеков Д.Д. Якутяне в боях за Родину. – Якутск, 1966. 
– 216 с.

5 Антипин В.Н., Еремеев В.Н. Наука в Якутии за 50 лет. 
– Иркутск, 1969. – 125 с.

6 Петров Д.Д. Якутия в годы Великой Отечественной 
войны. Ч. 1. Якутяне в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками. – Якутск, 1979. – 356 с.

7 Он же. Якутия в годы Великой Отечественной войны. 
Ч. II. Трудящиеся Якутии в тылу. – Якутск, 1992. – 320 с.

8 Иванов И.Ф. Офицеры-якутяне – участники Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – Якутск, 1995. – 208 с.

9 Антонов Е.П. Деятельность якутских историков в годы 
Великой Отечественной войны // Великая Отечественная: 
значение и уроки победы. Материалы научно-практической 
конференции. 18 апреля 1995 г. – Якутск, 1995. – С. 94–96; 
Ермолаева Ю.Н. Научные учреждения Якутии в годы Ве-
ликой Отечественной войны // Там же. – С. 90–93; Федо-
ров М.М. В годы войны // Там же. – С. 136–140.

10 Ученые-исследователи Института гуманитарных ис-
следований Академии наук РС (Я). Биобиблиографический 
справочник / Сост. П.И.Докторов. – Якутск, 1995. – 236 с.; 
Ученые-исследователи Института гуманитарных исследо-
ваний Академии наук РС (Я). Биобиблиографический спра-
вочник / Сост. Е.П.Антонов, П.И.Докторов, С.Е.Никитина. 
– Якутск, 2005 – 289 с.

11 Г.И.Чиряев. Воспоминания. К 70-летию со дня рож-
дения / Сост. И.Е.Томский, Д.Х.Данилов. – Якутск, 1995. –
288 с.; Гавриил Иосифович Чиряев. Воспоминания о 
жизни и деятельности (К 80-летию со дня рождения) / 



64

Сост. М.И.Афанасьев, Е.П.Антонов. – Якутск, 2005. – 288 с.
12 Казарян П.Л. Профессор А.И.Новгородов. – Якутск, 

2002. – 80 с.
13 Окладников А.П. Археология Северной, Центральной 

и Восточной Азии. – Новосибирск, 2003. – 664 с. 
14 Он же. Наука в Сибири в годы Великой Отечественной 

войны // Сибирь в Великой Отечественной войне: Материа-
лы конференции, посвященной 30-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. – Новосибирск, 1977. – С.268–282.

15 Петров Ю.Д. В годы суровых испытаний. – Якутск, 
2005. 

16 Историко-культурный атлас «Якутия: природа, исто-
рия, этнография, современность». М., 2007. – 872 с.

17 Пединститут – госуниверситет – федеральный уни-
верситет. 1934 – 2009 гг. / Сост. И.С.Сивцев. – Якутск, 2009. –
122 с.

18 Вклад народов Якутии в дело Победы (1941 – 1945 гг.). 
Документы и материалы. Т. 1. Якутяне на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны Советского Союза / Сост.
Д.Д.Петров. – Якутск, 1968 – 364 с.; Т. 2. Трудовой подвиг 
трудящихся Якутии / Сост. В.Н.Иванов, А.А.Калашников, 
С.И.Николаев и др. – Якутск, 1985. – 428 с.

Глава I
1 Саха тылын орфографическай ыйынньыга. – Якутск, 

1940.
2 Шафер Г.З., Шафер Ю.Г. Прецизионные наблюдения 

космических лучей в Якутске. – Новосибирск, 1984. – С.7.
3 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф.5, Оп.6, Д.15, Л.39.
4  Там же. Л.40.
5 Там же.
6 Макаров И.Г. Краеведение и краеведческая литерату-

ра//На поприще коммунистического воспитания трудящих-
ся. – Якутск,1975. – С.71.

7 Чемезов В.Н. Русские ученые в изучении Якутии//Ве-
дущая роль русского народа в развитии народов Якутии. – 
Якутск, 1955. – С.210.

8 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф.5, Оп.5, Д.49, Л.2.
9 Там же.  Д.61, Л.1



65

10 Там же. Ф.5, Оп.6, Д.15, Л.43.
11 Шуб Т.А. Первая научная конференция кафедр Якут-

ского пединститута//По Ленинскому пути – 1942. –  № 6. 
– С.7.

12 НА РС(Я). Ф.828, Оп.8, Д.6, Л.6
13 Шуб Т.А. Вторая научная конференция кафедр Якут-

ского пединститута//По Ленинскому пути – 1942. – № 11. 
– С.33.

14  НА РС(Я). п.Ф.З, Оп.62, Д.26, Л.31.
15 ЯНЦ СО РАН. Ф.5, Оп.16, Д.1, Л.291.
16 Там же. Л.292
17 Постановление СНК ЯАССР «Об образовании Учено-

го совета»//По Ленинскому пути – 1943. – № 3. – С.41.
18 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф.5, Оп.5, Д.56, Л.6.
19 Там же. Л.2.
20 Там же. Д.65, Л.1.
21 Там же. Ф.5, Оп.5, Д.68, Л.2.
22 Там же. Л.4.
23 Окладников А.П. Происхождение и древняя культура 

якутского народа в свете новых данных //По Ленинскому 
пути. – 1944. –  № 7–9; Окладников А.П. Далекое прошлое 
Якутии. – Якутск, 1945 г.; Ионова О.В. Из истории якутского 
народа. – Якутск, 1945; Токарев С.А. Общественный строй 
якутов XVII–XVIII вв. – Якутск, 1945. 

24 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф.5, Оп.5, Д.68, Л.6.
25 Там же. Л.6об.
26 Там же. Л.8.
27 НА РС(Я). Ф.52, Оп.21, Д.139, Л.17.
28 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф.5, Оп.6, Д.15, Л.49.
29 Народное просвещение в ЯАССР за 20 лет//По Ленин-

скому пути – 1942. –№8–9; Просвещение //ХХ лет Якутской 
АССР. 1922–1942гг. (сб. ст.) – Якутск, 1942.

30 НА РС(Я). Ф.357, Оп.1, Д. 186, Л.30 об., 7 об.
31 Там же. Л.4.
32 НА РС(Я). п.Ф.З, Оп.187, Д.49, Л.11-13.
33 Балюра З.Ф. Овощеводство в Якутии – Якутск, 1942; 

Солодовникова Е.А. Ячмени Якутии. – Якутск, 1945; Шер-
стова К.Н. Овес в Якутии. – Якутск, 1947.

34 Тарабукин А.Я. Улучшение и использование лугов и 
пастбищ Якутии. – Якутск, 1943.



66

35 Работнов Т.А. Физико-географический очерк Алдан-
ского округа Якутской АССР. – М., 1940; Он же. О степях 
Центральной Якутии//Природа – 1945.– №2.

36 Шелудякова В.А. Растительность бассейна реки Инди-
гирки//Советская ботаника – 1938. – №4–5; Она же. Есте-
ственные ресурсы Якутской АССР//Ученые записки Якут-
ского пединститута. – 1944.– №1.

37 Сборник научных работ Якутской республикан-
ской больницы к 25-летию советского здравоохранения. – 
Якутск, 1943.

38 Сборник научных работ Якутской республиканской 
больницы. Вып.2. – Якутск, 1945; Вып.3. – Якутск,1948.

39 25 лет Якутской АССР. –  Якутск, 1947. – С.178.
40 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф.5, Оп.6, Д.15, Л.52.

Глава II
1 Пединститут – госуниверситет – федеральный уни-

верситет. 1934 – 2009 гг. – Якутск, 2009. – С. 11.
2 Мординов А.Е. Избранные труды. Т. 1 / Отв. ред. 

Е.М.Махаров. – Якутск, 2009. – С. 70.
3 Верт Н. История Советского государства. – М., 2000. – 

С. 299.
4 Избеков Д.Д. Якутяне в боях за Родину.– Якутск, 1966. 

– С. 15.
5 Там же.
6 Верт Н. Указ. соч. – С. 299. 
7 Федор фон Бок. «Я стоял у ворот Москвы»: Дневник ко-

мандующего группой армий «Центр». – М., 2009. – С. 247, 
249, 261, 262, 272, 275.

8 Иванов И.Ф. Офицеры-якутяне – участники Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Биографические справ-
ки. – Якутск, 1995. – С. 144; Илларионов В.В., Илларионо-
ва Т.В.  Выдающийся исследователь фольклора // Якутский 
архив. – 2004. – №2. – С. 4; Пухов Иннокентий Васильевич: 
Ахтыылар. Воспоминания. – Дьокуускай, 1999. – С. 129–
130. 

9 Иванов И.Ф.  Указ. соч. – С. 36.
10 Якутия: во имя Великой Победы (1941–1945 гг.). – 

Якутск, 2005. – С. 89; Избеков Д.Д. Указ. соч. – С. 22–23, 37.



67

11 Якутия: во имя Великой Победы... – С. 89; Доктор-
ов П.И. Иннокентий Гаврилович Попов // Якутский уни-
верситет. – 2009. – 11 дек.; Петров Д.Д. Якутия в годы 
Великой Отечественной войны Ч. 1. Якутяне в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками. – Якутск, 1979. – 
С. 40.

12 Верт Н. Указ. соч. – С. 300.
13 Там же. – С. 306, 324.
14 Ефремов Н.И. Мегинцы – защитники Отечества // 

Мегино-Кангаласский улус: история, культура, фольклор. – 
Якутск, 2001. – С. 118–119.

 15 Петров Д.Д. Указ. соч. – С. 34, 37; Иванов И.Ф. Указ. 
соч. – С. 150; Донской Ф.С. Солнечный свет (воспоминания, 
очерки). (На як. яз.). – Якутск, 2004. – С. 165.

16 Горохов С.Н. Героизм сынов Севера на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. – СПб., 2005. – С. 38–39.

17 Якутия: во имя Великой Победы... – С. 291.
18 Избеков Д.Д. Указ. соч. – С. 90.
19 Пединститут – госуниверситет – федеральный уни-

верситет...– С. 11.
20 Вклад народов Якутии в дело Победы (1941–1945 гг.). 

Т. 1. Якутяне на фронтах Великой Отечественной войны 
Советского Союза. – Якутск, 1968. – С. 211–212; Крым-
ский Г.Ф. Основоположник космофизических исследо-
ваний // Наука в Сибири. – 2009. – 10 сент.

21 Избеков Д.Д. Указ. соч. – С. 117, 213.
22 Верт Н. Указ. соч. – С. 309.
23 Избеков Д.Д. Указ. соч. – С. 64, 87.
24 Вклад народов Якутии в дело Победы (1941 – 1945 гг.). 

Т. 1…– С. 250; Борисов Г.В. Организатор аэрономических 
исследований в Якутии // Наука и техника в Якутии. – 2001. –
№ 1. – С. 84.

25 Иванов И.Ф. Указ. соч. – С. 81–82.
26 Казарян П.Л. Профессор А.И.Новгородов. – Якутск, 

2002. – С. 30–31, 33, 37; Ученые-исследователи Института 
гуманитарных исследований Академии наук РС (Я). Биоби-
блиографический справочник. – Якутск, 2005. – С. 13; Ар-
хив ЯНЦ СО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 730. Л. 4.

27 Петров П.П. Ученые института – ветераны Великой 
Отечественной // Якутский архив. – 2005. – №1. – С. 70; Ар-



68

хив ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 18, Д. 27. Л. 3; Избеков Д.Д. 
Указ. соч. – С. 65.

28 Петров П.П. Указ. соч. – С. 70-71; Архив ЯНЦ СО 
РАН, Ф. 5. Оп. 18. Д. 59. Л. 9.

29 Якутия: во имя Великой Победы... – С. 70; Тока-
рев П.Н. Пульс памяти. – Якутск, 2005. – 216 с.

30 Иванов И.Ф. Указ. соч. – С. 97–98; Якутия: во имя Ве-
ликой Победы... –С. 158; Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 1, оп. 3, д. 
478, л. 3, 5.

31 Избеков Д.Д. Указ. соч. – С. 131.
32 Там же.
33 Там же. – С. 140-141.
34 Дмитрий Данилович Красильников. К 80-летию со дня 

рождения. – Якутск, 2002. – С. 34; Слепцов И.Е., Иванов А.А. 
Основоположник исследований по астрофизике сверхвысо-
ких энергий в Якутии // Наука и техника в Якутии. – 2005. 
– № 2. – С. 80–83.

35 Иванов И.Ф. Указ. соч. – С. 108–109.
36 Там же. – С. 187–188; Федоров М.М. В годы войны 

// Великая Отечественная: значение и уроки Победы. Ма-
териалы научно-практической конференции. 18 апр. 1995 г. 
– Якутск, 1995. – С. 137–139.

37 Федорова А. Нет мирных профессий, нет лишних лю-
дей // Наше время. – 2010. – 23 апр.; Мунчаев Ш.М., Усти-
нов В.М. История России. – М., 1998. – С. 345–346.

38 Вклад народов Якутии в дело Победы 1941–1945 гг. 
Документы и материалы. Т. 1... – С. 248–249; Архив ЯНЦ 
СО РАН. Ф. 1 Оп. 2. Д. 971. Л. 3, 29.

39 Якутия: во имя Великой Победы... – С. 70.
40 Там же. – С. 206, 210.
41 Там же. – С. 197.
42 Нестерова У. Всегда с нами // Светлое эхо. Воспоми-

нания об И.А.Аргунове. – СПб., 1997. – С. 274; Архив ЯНЦ 
СО РАН. Ф. 5. Оп. 18. Д. 50. Л. 5, 7, 21, 46.

43 Васильева Д.Е. Солдат всегда солдат // Якутский архив. 
– 2005. – №3. – С. 78–79; Петров П.П. Указ. соч. – С. 72–73.

44 Кобяйский улус: история, культура, фольклор. – Якутск, 
2007. – С. 206–207.

45 Там же. – С. 206-207.
46 Иванов И.Ф. Указ. соч. – С. 67–68.



69

47 Н.В.Черский. Сборник статей. – Якутск, 2005. – С. 52–
57; Кириллин, А. Д. Академик Н.В.Черский – выдающийся 
ученый, талантливый организатор науки и крупный госу-
дарственный деятель // Наука и образование. – 1997. – № 2. 
– С. 156–158; Фрадкин Г.С. Академик Н.В.Черский (К сто-
летию со дня рождения) // Наука и техника в Якутии. – 2004. 
– № 2. – С. 67–71.

48 Афанасьев Н.И. Мой одноклассник Ганя Чиряев // Гав-
риил Иосифович Чиряев. Воспоминания. – Якутск, 1995. 
– С. 47; Гавриил Иосифович Чиряев: воспоминания о жиз-
ни и деятельности (К 80-летию со дня рождения). – Якутск, 
2005. – С. 12–13.

49 Ариан Ильич Кузьмин: К 80-летию со дня рождения / 
Сост.: Г.В.Шафер, М.Н.Стафиевская, Н.П.Сухарева; отв. за 
вып. В.Е.Тимофеев. – Якутск, 2002. – 52 с.; Скрипин Г.В. 
Космофизик Ариан Ильич Кузьмин // Наука и техника в 
Якутии. – 2002. – № 2. – С. 89–92.

50 Михаил Григорьевич Сафронов : воспоминания о нем. 
– Новосибирск, 1996. – 36 с.

51 Ученые-исследователи Якутского научно - исследова-
тельского института сельского хозяйства. Краткий биогра-
фический справочник / Отв. ред.  Н.П.Неустроев. – Якутск, 
2009. – С. 108.

52 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 19. Л.  –3, 61, 64.
53 Петров П.П. Указ. Соч. – С. 69; Архив ЯНЦ СО РАН. 

Ф. 5. Оп. 18. Д. 171. Л. 5, 9, 14.

Заключение
1 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф.5, Оп.6, Д.15, Л.48.



70

Приложение 1

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ*

1. Абрамов Прокопий Алексеевич 
2. Алексеев Василий Васильевич
3. Андреев Николай Иванович 
4. Антонов Борис Алексеевич 
5. Антонов Николай Климович
6. Апросимов Георгий Ефимович 
7. Асекритов Устин Маркович 
8. Асекритова Вилена Николаевна 
9. Барсуков Николай Александрович 
10. Бессонов Михаил Евдокимович
11. Бутаев Сосламбек Асланбекович 
12. Васильев Анисим Аввакумович
13. Гавриков Сергей Иванович 
14. Григорьев Иван Васильевич 
15. Грязнухин Александр Николаевич 
16. Донской Дмитрий Емельянович 
17. Дышлевский Василий Алексеевич 
18. Ершов Иннокентий Иванович 
19. Захаров Тимофей Николаевич 
20. Иванов Александр Иванович
21. Иванов Николай Сергеевич 
22. Избеков Дмитрий Дмитриевич
23. Кириллин Алексей Кириллович 
24. Кириллов Авдей Агафонович 
25. Киреев Николай Васильевич 

* Список предоставлен отделом кадров Якутского государственного университета.
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26. Ковалевский Алексей Степанович 
27. Камолдинов Мухутдин Гильмутдинович 
28. Корнилов Петр Матвеевич 
29. Коршунов Сергей Матвеевич 
30. Коченков Виктор Яковлевич 
31. Красильников Дмитрий Данилович 
32. Крылов Дмитрий Михайлович 
33. Кузьмин Ариан Ильич
34. Куприянов Иван Николаевич 
35. Кылатчанов Михаил Павлович
36. Кычкин Николай Константинович 
37. Лазарев Григорий Николаевич 
38. Ларионов Прокопий Дмитриевич 
39. Леонтьев Михаил Иванович 
40. Макаров Афанасий Акимович
41. Макаров Дмитрий Степанович
42. Маслов Николай Семенович 
43. Мельников Иван Андреевич 
44. Местников Роман Иннокентьевич 
45. Мигалкин Михаил Семенович
46. Нестеров Александр Назарович 
47. Николаев Иван Георгиевич 
48. Николаев Иван Сергеевич 
49. Новгородов Афанасий Иннокентьевич
50. Ноженко Андрей Ананьевич
51. Орехов Василий Петрович 
52. Павлов Петр Иванович 
53. Пакина Александра Михайловна 
54. Пасютин Константин Федорович 
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55. Петров Прокопий Устинович
56. Пинигин Владимир Васильевич 
57. Поляков Павел Артемович
58. Попов Иннокентий Гаврилович 
59. Портнягин Прокопий Семенович 
60. Рожин Лука Илларионович
61. Романов Никон Семенович 
62. Самсонов Николай Георгиевич
63. Сивцев Михаил Евстафьевич 
64. Слепцов ИннокентийАлексеевич 
65. Слепцов Петр Васильевич
66. Собакин Семен Михайлович 
67. Сотников Василий Григорьевич 
68. Степанов Иван Константинович 
69. Сыромятников Георгий Саввич
70. Тарасов Иван Андреевич 
71. Таркин Емельян Степанович 
72. Токарев Петр Никитич 
73. Торговкин Прокопий Еремеевич 
74. Тутукаров Михаил Алексеевич
75. Федоров Михаил Михайлович 
76. Филиппов Иван Иванович 
77. Харламов Александр Леонидович 
78. Черниговский Александр Петрович 
79. Чуняев Петр Осипович 
80. Шафер Юрий Георгиевич
81. Щербаков Иван Павлович 
82. Юхневич Иннокентий Аркадьевич
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Приложение 2

УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ – УЧЕНЫЕ*

1. Аброскин Дмитрий Васильевич 
2. Акишев Николай Алексеевич 
3. Алексеев Валентин Васильевич
4. Алексеев Николай Прокопьевич 
5. Антонов Борис Алексеевич 
6. Антонов Николай Климович  
7. Аргунов Иван Александрович 
8. Асекритов Устин Маркович 
9. Бабаян Гурген Джангирович 
10. Барсуков Николай Александрович 
11. Белинский Борис Васильевич 
12. Богорадников Александр Спиридонович 
13. Божедонов Василий Григорьевич 
14. Бутаев Сосланбек Асланбекович 
15. Васильев Анисим Аввакумович
16. Веселов Владимир Иванович 
17. Гавриков Сергей Иванович 
18. Гоголев Захар Васильевич 
19.Губанов Николай Михайлович
20.Грязнухин Александр Николаевич
21.Дадыкин Всеволод Петрович
22.Демяшин Марат Федорович
23.Дмитриев Иван Феофанович
24.Денисов Степан Гаврильевич
25.Донской   Феодосий Семенович 
26. Дроздов Николай Аполлонович 

* Якутия: во имя Великой Победы (1941 – 1945 гг.). – Якутск, 2005. – С. 294
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27. Донской Дмитрий Емельянович 
28. Егоров Олег Васильевич 
29. Ермолаев Владимир Васильевич 
30. Игошин Николай Витальевич 
31. Исаков Семен Иннокентьевич 
32. Иванов Николай Сергеевич 
33. Избеков Дмитрий Дмитриевич 
34. Зольников Василий Георгиевич 
35. Камолдинов Михаил Гильмутдинович 
36. Каширцев Аркадий Сергеевич 
37. Ковалевский Алексей Степанович 
38. Копырин Николай Захарович 
39. Корнилов Петр Матвеевич 
40. Козлов Иннокентий Степанович 
41. Колчина Нина Петровна 
42. Куваев Владимир Борисович 
43. Красильников Дмитрий Данилович
44. Крылов Дмитрий Михайлович 
45. Кузьмин Ариан Ильич 
46. Ларионов Прокопий Дмитриевич 
47. Лукьянов Александр Никитич 
48. Макаров Афанасий Акимович 
49. Макаров Дмитрий Степанович
50. Мамруков Александр Прокопьевич 
51. Марков Николай Трофимович 
52. Мазилкин Иван Афанасьевич 
53. Мельников Иван Андреевич
54. Таркин Емельян Степанович
55. Меженный Андрей Александрович 
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56. Михалев Гай Петрович 
57. Моров Александр Павлович 
58. Мержевич Владимир Сергеевич 
59. Наумов Гурий Васильевич
60. Немчинов Алексей Григорьевич 
61. Ненашев Николай Иванович 
62. Необутов Спартак Степанович 
63. Никитин Георгий Петрович 
64. Новгородов Афанасий Иннокентьевич
65. Огир Иван Петрович 
66. Орлов Евгений Михайлович 
67. Орлова Екатерина Михайловна 
68. Павлов Алексей Николаевич 
69. Перк Александр Яковлевич 
70. Петров Николай Александрович 
71. Поляков Павел Артемович 
72. Попов Иннокентий Гаврилович 
73. Пухов Иннокентий Васильевич 
74. Романов Никон Семенович 
75. Саввин Вадим Владимирович 
76. Самсонов Владимир Парфентьевич 
77. Самсонов Николай Георгиевич
78. Сафронов Михаил Григорьевич
79. Сергеев Аркадий Владимирович 
80. Сергеев Михаил Александрович 
81. Соколов Николай Николаевич 
82. Софронеев Петр Спиридонович 
83. Строгов Александр Кузьмич 
84. Скрипин Григорий Васильевич 
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85. Тавровский Вульф Абрамович 
86. Тарасов Иван Андреевич 
87. Телятников Владимир Алексеевич 
88. Толмачев Михаил Анатольевич 
89. Токарев Петр Никитич 
90. Торговкин Прокопий Еремеевич 
91. Третьяков Иван Яковлевич 
92. Трофимов Николай Васильевич 
93. Файрушин Искак Хаснулович 
94. Федоров Михаил Михайлович
95. Федякина Наталья Ивановна 
96. Филиппов Владимир Алексеевич 
97. Черский Николай Васильевич 
98. Чиряев Гавриил Иосифович 
99. Шафер Юрий Георгиевич 
100. Шкулепо Иван Степанович 
101. Цыпандин Ион Павлович 
102. Юшков Семен Степанович 
103. Яковенко Данил Порфирьевич 
104. Ярыгин Август Васильевич

Дополнительно:
105. Алексеев Павел 
106. Канаев Никита Петрович 
107. Данилов С.Г.
108. Ефимов Г.Д.
109. Попов Г.Е.



77

Аргунов И.А. 1944 г.

Гоголев З.В.

Антонов Н.К.

Барашков П.П.



78

Новгородов А.И.Ненашаева З.А.

Донской Ф.С. Канаев Н.П.



79

Самсонов В.П.

Сыромятников Г.С.

Пухов И.В.

Софронеев П.С.



80

Федякина Н.И.

Шафер Ю.Г.

Федоров М.М.

Черский Н.В.



Научно-популярное издание

Антонов Егор Петрович
Грязнухина Марианна Эдуардовна

Наука Якутии в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.):

научная деятельность и ратный подвиг

Утверждено ученым советом ИГИ и ПМНС СО РАН

Редактор Е.Ф. Молотков

Компьютерная верстка:
А.В. Петров 
Г.С. Аксенов



Подписано в печать 05.08.2010 г. Формат 60х84 1/16

Гарнитура Times. Печать цифровая. Бумага офсетная.
Усл. п.л. 5,25. Тираж 250 экз. Заказ №0806

Отпечатано в типографии:
 ООО РИА «Феникс», 677000 Республика Саха (Якутия),

 г. Якутск, ул. Б–Чижика 33/1,
тел.: 709-920, e-mail: 709920@mail.ru






