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ПУБЛИЦИСТИКА М.К. АММОСОВА О КУЛЬТУРНОМ  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЯКУТИИ

 

В 2022 году в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации отмечаются два юбилея — 
100-летие образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (ЯАССР) 
в составе Советской России (РСФСР) и 125-летие со дня рождения одного из основателей 
государственности Якутии, общественно-политического и государственного деятеля Максима 
Кировича Аммосова (1897-1938). Общественно-политическая и государственная деятельность 
М.К. Амосова достаточно изучена. Но интерес представляет публицистика Аммосова, оказавшая 
влияние на общественно-политическую жизнь Якутии в 1920-е гг. 

В статье анализируются статьи публициста о советском культурном строительстве, изучены 
его взгляды на проводившуюся Советской властью политику в Якутии. С методологической точки 
зрения исследование опирается преимущественно на принципы историзма и объективности. 
Историко-сравнительный и биографический методы позволяют проследить диалогическую 
связь между государственной деятельностью М.К. Аммосова и его публицистическим наследием. 
В ходе исследования автор приходит к выводу, что цели и задачи культурного строительства, 
описанные в статьях М.К. Аммосова оказали влияние на результаты культурного строительства 
и политическую атмосферу в 1920-е годы в Якутии. Ценность проведенного исследования 
заключается в обнаружении и комментировании публицистических приемов в статьях 
политического деятеля. Практическое значение итогов работы направлено на использование 
выводов в дальнейшем изучении публицистики М.К. Аммосова и его соратников и преподавании 
в вузе истории Якутии. 
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M.k. Ammosov’s Journalism on Cultural Construction in Yakutia

There are two anniversary celebrations in 2022 in the Republic of Sakha (Yakutia) of the Russian 
Federation: the 100th anniversary of the formation of the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic 
(YASSR) as part of Soviet Russia (RSFSR) and the 125th anniversary of the birth of one of the founders 
of the statehood of Yakutia, the sociopolitical activist and statesman Maxim Kirovich Ammosov (1897-
1938). The sociopolitical and state activities of M.K. Ammosov are quite renowned. However, Ammo-
sov’s journalistic heritage, which influenced the social and political life of Yakutia in the 1920s, is still a 
subject of interest. 

This article analyzes his works on Soviet cultural construction and examines his views on the Soviet 
government’s policy in Yakutia. The study relies primarily on the principles of historicism and objectivity. 
Historical-comparative and biographical methods allow us to trace the dialogical connection between 
M.K. Ammosov’s state activities and his journalistic heritage. The author concludes that the goals and 
objectives of cultural construction, described in the articles by M.K. Ammosov, influenced the results 
of cultural construction and the political atmosphere in Yakutia in the 1920s. The significance of this 
research lies in discovering and commenting on journalistic techniques used by Ammosov. The results of 
this work can be applied in the further study of journalistic works of M.K. Ammosov and his associates, 
as well as be included in the history of Yakutia course at the university.

Key words: M.K. Ammosov, Yakut ASSR, journalism, cultural construction.

https://orcid.org/0000-0002-6127-8458
mailto:ilin_s@mail.ru
mailto:ilin_s@mail.ru


48

Публицистика М.К. Аммосова о культурном строительстве в Якутии

О.Г. Сидоров
М.К. Аммосов атындағы Солтүстік-Шығыс федералды университеті, Ресей Федерациясы, Якутск қ. 

e-mail: ilin_s@mail.ru

М.К. Аммосов якутиядағы мәдени құрылыс туралы журналистика

2022 жылы Ресей Федерациясының Саха (Якутия) Республикасы екі мерейтойды атап өтеді – 
Кеңестік Ресей (РКФКР) құрамында Якутия Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасының 
(ЯАКСР) құрылғанына 100 жылдығы мен Якутия мемлекетінің негізін салушылардың бірі, 
мемлекеттік және қоғамдық-саяси қайраткер Максим Кирович Аммосовтың (1897-1938) 
туғанына 125 жылдығы. М.К.Аммосовтың қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметі жеткілікті 
түрде зерттелген. Алайда 1920 жылдары Якутияның қоғамдық және саяси өміріне әсер еткен 
Аммосовтың публицистикалық еңбектері қызығушылық тудырады. 

Ғылыми зерттеудің негізгі идеясы мен бағыттары Кеңес үкіметінің мәдениетті қалыптастыру 
саясатын ашып көрсету және Аммосовтың рөлін айқындау, оның ғылыми зерттеулер мен 
мәдениетті дамытудағы ұстанымын және зиялы қауымға көзқарасын талдау.

Мақалада Аммосовтың кеңестік мәдениеттің қалыптасуы мен ғылымның дамуы туралы 
мақалалары талданады, Кеңес үкіметінің Якутияда жүргізген саясаты туралы көзқарастары 
қарастырылады. Зерттеудің әдіснамалық негізіне тарихи және объективтілік қағидалары алынған. 
Ғылыми еңбекте қолданылған тарихи-салыстырмалы және өмірбаяндық әдіс М.К.Аммосовтың 
мемлекеттік қызметі мен оның публицистикалық мұрасын анықтауға мүмкіндік береді. Зерттеу 
барысында автор М.К.Аммосов мақалаларында сипатталған мәдени құрылыстың мақсаттары 
мен міндеттері 1920 жылдары Якутиядағы мәдени құрылыстың нәтижелеріне және саяси 
атмосфераға әсер еткен деген қорытындыға келеді. Жүргізілген зерттеулердің құндылығы 
саяси қайраткердің мақалаларындағы публицистикалық әдіс-тәсілдерді ашуда және оның зиялы 
қауымға деген көзқарасына түсініктеме беруде. Жұмыс нәтижелерінің тәжірибелік маңыздылығы 
М.К.Аммосов пен оның әріптестірінің 1920 жылдардағы Ресей және Якутия тарихын оқытудағы 
қызметі мен публицистикалық мұрасы туралы тұжырымдарын бұдан ары қарай зерттеулерде 
пайдалануға бағытталуы ұлттық тарихты терең меңгеруге, тарихи оқиғаларды бағалауда дұрыс 
көзқарас қалыптастыруға үлес қосары сөзсіз.

Түйін сөздер: М.К. Аммосов, Якутия АКСР, журналистика, мәдени құрылыс.

Введение

Тема статьи актуализирована тем, что в этом 
году исполняется 100 лет образования Якутской 
Автономной Советской Социалистической Ре-
спублики (ЯАССР) в составе Советской России 
(РСФСР) и отмечается 125 лет со дня рождения 
одного из основателей государственности Яку-
тии, выдающегося якутского общественно-поли-
тического и государственного деятеля Максима 
Кировича Аммосова (1897-1938). Информаци-
онный повод стал отправной точкой для обра-
щения к истории становления Якутской Авто-
номной Республики и деятельности основателей 
государственности Якутии М.К. Аммосова, его 
ближайших соратников П.А. Ойунского и И.Н. 
Барахова, а также истоков идеи самоуправления 
и самостоятельности Якутской области начиная 
с XVIII в. по 1920-е гг. В этой связи, возрастает 
интерес к деятельности Максима Кировича Ам-
мосова, внесшего решающий вклад в основание 
государственности Якутии. Важную роль при-
обретает и то, что он был блестящим оратором, 
талантливым публицистом и серьезным иссле-
дователем-теоретиком. Основные направления 
и идея научного исследования состоят в том, 

чтобы раскрыть политику Советской власти в 
культурном строительстве и показать роль Ам-
мосова, проанализировать его позиции в вопро-
сах развития научных исследований и культуры, 
отношения к интеллигенции.

Актуальность темы исследования продикто-
вана интересом к истории Якутии, обусловлен-
ных конкретными событиями – юбилейными 
датами, а также тем, что позиция М.К. Аммосо-
ва по важнейшим социокультурным вопросам 
вызывает интерес современных исследовате-
лей. Он одним из первых в стране приступил к 
изучению проблемы модернизации жизненного 
уклада народов Востока в эпоху социализма. От-
метим, что публицистика Аммосова, оказавшее 
влияние на общественно-политическую жизнь 
и медиакартину мира Якутии в 1917-1930-е гг., 
не становилась предметом отдельного рассмо-
трения. В этой связи в статье анализируются 
оценки, цели и задачи советского культурного 
строительства, развития научных исследований, 
представленные Аммосовым в статьях, изучены 
его взгляды на проводившуюся Советской вла-
стью политику в Якутии. Многое в оценках Ам-
мосовым состояния Якутии, Советской России, 
стратегий ее внутренней политики не утратили 
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своей актуальности до сих пор и представляют 
интерес как исторический источник. 

Научная методология исследований
С методологической точки зрения ис-

следование опирается преимущественно 
на принципы историзма и объективности. 
Историко-сравнительный и биографический 
методы позволяют проследить диалогическую 
связь между государственной деятельностью 
М.К. Аммосова и его публицистическим насле-
дием. Структурно-семантический анализ дает 
возможность осмыслить публицистические ра-
боты и оценить степень преемственности опре-
деленных идей. Эмпирическим материалом по-
служили публикации в периодической печати, в 
частности в журнале «Северная Азия» и газете 
«Автономная Якутия». Статьи «Академия наук 
и Якутия», «Задачи исследования Якутии», «О 
Пушкине, об якутском улусе и о культурном 
подъеме», «Назад к кумысу!» выбраны в каче-
стве материала исследования, так как эти статьи 
наиболее точно характеризуют точку зрения ав-
тора на развитие науки и культурную политику 
Советской власти в Якутии в 1924-1927 гг., а 
также его взгляды на формирование обществен-
ных, духовных и нравственных устоев якутского 
общества.

Обоснование выбора темы и цели и задачи
В 1920-е гг. после образования Якутской 

АССР остро стояли вопросы выработки отно-
шения к истории и культуре народов Якутии. 
Параллельно шла реализация объявленной Со-
ветской властью культурного строительства 
и развития образования, науки. Руководство 
ЯАССР связывало культурное строительство с 
развитием в республике научных исследований. 
Усиливается роль печатного слова, создаются га-
зеты и журналы. 

Публицистика М.К. Аммосова затрагивает 
вопросы модернизации жизненного уклада на-
родов в эпоху социализма не только Якутии, но и 
в целом Востока. Его перу принадлежат восемь 
книг и брошюр, свыше 300 статей, опубликован-
ных в центральной и региональной печати. Часть 
его работ, опубликованных в периодической пе-
чати. были собраны в сборнике «В гуще собы-
тий: статьи, письма, телеграммы, речи, беседы: 
1920 – 1928 гг.», изданной в 2007 г. в Якутске. 
В эти указанные годы М.К. Аммосов работал 
уполномоченным Сиббюро ЦК РКП(б) по орга-
низации советской власти в Якутии (март 1920 
г.) и был активным участником всех обществен-
но-политических, социально-экономических и 
культурных процессов. Он выступал не только 

как публицист, но и транслятор новых идей и по-
литики Советской власти.

Целью исследования стали его статьи о раз-
витии науки и советском культурном строитель-
стве, изучение его взглядов на проводившуюся 
Советской властью культурную политику в Яку-
тии. М.К. Аммосов рассматривается не только 
как исторический деятель периода обществен-
но-политической трансформации и трагических 
страниц истории страны – гражданской войны, 
но и как публицист. Он рассматривал развитие 
науки и культурное строительство в контексте 
цивилизационных идей, значимых для якутского 
общества в годы переустройства общественной 
жизни. 

Из всей публицистики М.К. Аммосова в ис-
следовании выбраны и рассматриваются статьи, 
посвященные развитию науки и культурному 
строительству, анализируются его оценки фор-
мирования общественных, духовных и нрав-
ственных устоев, изучены его взгляды на про-
водившуюся Советской властью политику в 
Якутии. Многое в оценках Аммосовым состоя-
ния Якутии, Советской России, стратегий ее вну-
тренней политики в области науки и культурно-
го строительства, формировании общественных, 
духовных и нравственных устоев не утратило 
актуальности до сих пор и представляют инте-
рес как исторический источник. В исследовании 
затрагиваются и комментируются публицисти-
ческие приемы в статьях политического деятеля, 
повлиявшие на формирование общественно-по-
литической ситуации в Якутии.

Обзор литературы
Деятельность М.К. Аммосова и его сорат-

ников по разъяснению и пропаганде политики 
Советского правительства предусматривала ис-
пользование в этой работе ресурсы устного и 
печатного слова, прежде всего газет и журна-
лов. При работе над статьей автор обращался к 
трудам зарубежных исследователей, в которых 
рассматриваются роль пропаганды как инстру-
мента мобилизации населения и получения ее 
поддержки (Rogatchevskaia, 2022), истоки ста-
линской массовой культуры и газетной журна-
листики (Lenoe, 2004), культурной революции 
как необходимой части при перехода к социали-
стическому обществу (Fitzpatrick, 1974), приме-
нение радио в целях информационной борьбы в 
Советской России (Lovell, 2015) в 1920-1930-е гг.

Деятельность М.К. Аммосова как политика, 
общественного и государственного деятеля ста-
новится после его реабилитации в 1956 г. пред-
метом рассмотрения учеными и исследователя-
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ми Якутии. Следует выделить работы Алексеева 
Е.Е., исследовавшего период работы в Казахста-
не и Киргизии (Алексеев, 2007), Макарова Д.С., 
Антонова Е.П., Винокуровой Л.Е., описавших 
его деятельность в Якутии, эволюцию его взгля-
дов на общественно-политическое и культурное 
развитие ЯАССР (Макаров, 1992; Антонов, 1997; 
Винокурова, 2007) и др. Отдельно отметим ра-
боту Хамидуллина А.Г. «Легендарный Максим 
(страницы жизни М. К. Аммосова)», изданной в 
Алма-Ате (Хамидуллин, 1988). В 2017 г. полная 
биография М.К. Аммосова опубликована в се-
рии «Жизнь замечательных людей» издательства 
«Молодая гвардия» (Москва), в которой немалое 
место отведено его публицистической деятель-
ности (Сидоров, 2017). E. Stuart Kirby в статье 
«Communism in Yakutia – the first decade (1918-
1928) » рассматривает период становления Якут-
ской Автономной Советской Социалистической 
Республики и в том числе роль руководителей 
республики и интеллигенции (Kirby, 1980).

Якутскими учеными изучены основные вехи 
его биографии, место и роль в истории государ-
ственности Якутии, период работы в Казахстане 
и Кыргызстане. Отметим, что карьера политика 
М.К. Аммосова, урожденного 22 декабря 1897 
г. в Хатырыкском наслеге Намского улуса Якут-
ской области, начиналась в 1917 году. Учащийся 
учительской семинарии М. Аммосов в дни Фев-
ральской революции избирается секретарем Ис-
полкома Якутского комитета общественной без-
опасности (ЯКОБ). В 1918-1920 гг. участвовал 
в подпольной работе в Томске, Иркутске, Челя-
бинске. С марта 1920 г. – уполномоченный в Яку-
тии Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибирского ревкома. 
Возглавляет Якутский губревком, организатор 
губбюро РКП(б), председатель Временного пред-
ставительства Якутской АССР при Народном 
Комисса риате по делам национальностей РСФСР. 
По общему мнению, исследователей он один из 
самых ярких и настойчивых сторонников при-
дания Якутской области статуса Автономной Ре-
спублики. После провозглашения в апреле 1922 г. 
Якутской Автономной Республики, он занимает 
посты наркома торговли и промышленности, по-
стоянного представителя ЯАССР при Президиу-
ме ВЦИК в Москве. С июня 1925 г. по август 1928 
г. – руководитель республики: председатель Сове-
та народных комиссаров (СНК) ЯАССР, с марта 
1927 г. по август 1928 г. совмещает пост предсе-
дателя Центрального исполнительного комитета 
(ЦИК) Якутской АССР. 

Исследователи обращают внимание на по-
зиции М.К. Аммосова и его соратников, ис-

кавших мирный выход из гражданской войны 
и повстанческого движения в Якутии. Группа 
якутской интеллигенции – сторонники придания 
ЯАССР статуса союзной республики летом-зи-
мой 1927 г. создают партию конфедералистов: 
Младоякутскую национальную советскую со-
циалистическую партию середняцко-бедняцкого 
крестьянства во главе с П. В. Ксенофонтовым 
(1890-1928). Не согласившись с усилением уни-
тарных тенденций в национальной политике, они 
объявляют о «вооруженной демонстрации». По-
сле подавления выступления конфедералистов 
Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постанов-
ление: «Неисполнение оперативных распоряже-
ний ОГПУ, а также политические переговоры с 
бандитами являются грубым нарушением бюро 
обкома директивы ЦК», а комиссия ЦК ВКП(б) 
обвиняет руководство республики в пособниче-
стве повстанцам. В марте 1928 г. М. К. Аммосов 
и восемь членов бюро Якутского обкома ВКП(б) 
высказали свое несогласие с этим обвинением и 
новым курсом Якутского обкома, принятого под 
давлением комиссии ЦК. В результате он, а так-
же И. Н. Барахов (1898-1938) и С. В. Васильев 
(1896-1943) были сняты со своих постов и ото-
званы в Москву. М.К. Аммосов получает работу 
инструктора ЦК ВКП(б), а в 1930-1932 гг. учится 
в Аграрном институте Института красной про-
фессуры (Антонов, 1997; Винокурова, 2007).

В 1932-1937 гг. работает в Казахстане: пер-
вым секретарем Казахстанского краевого коми-
тета ВКП(б) по Западно-Казахстанской области, 
первым секретарем Западно-Казахстанского, 
первым секретарем Карагандинского и Северо-
Казахстанского областных комитетов ВКП(б). В 
марте 1937 г. его направляют в Киргизию пер-
вым секретарем Киргизского обкома ВКП(б), в 
апреле 1937 г. становится и. о. первого секретаря 
ЦК КП(б) Киргизии, а в июне избирается пер-
вым секретарем ЦК. 16 ноября 1937 г. по лож-
ному обвинению был необоснованно арестован 
органами НКВД (Алексеев, 2007). 28 июля 1938 
г. расстрелян на полигоне НКВД «Коммунарка» 
под Москвой. 28 апреля 1956 г. определением 
Военной коллегии Верховного суда СССР реа-
билитирован в связи с отсутствием состава пре-
ступления.

В годы работы в ЯАССР от Аммосова, как 
высшего руководителя республики, требовалось 
чаще выступать в печати, но он и сам охотно 
делал это, понимая силу печатного слова. На 
публицистический талант и вклад М.К. Аммо-
сова в создание системы советских СМИ в сво-
их работах указывал проф. О.Д. Якимов. Так, 
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он отмечал, имея в виду М.К. Аммосова и его 
соратника П.А. Ойунского: «Для них журнали-
стика в перелом ное для народов Якутии время 
не была чем-то малозначащим. Они понимали, 
какую огромную роль играет массовая печать в 
работе с народом. Не было тогда другого, как и 
сейчас, всеох ватного средства для разговора с 
трудящимися. Именно в этом находится ответ 
на вопрос: почему М.К. Аммосов обратился к 
журналистике в самые трудные для большевиков 
годы борьбы за упрочение их власти. Печать была 
его политическим оружием, средством связи с 
народными массами, позволяла говорить с ними 
на понятном для них языке, оперативно отвечать 
на самые острые вопросы. … Можно с полным 
основанием говорить о том, что М. К. Аммосов 
сыграл ключевую роль в становлении в Якутии 
системы партийно-советской печати» (Якимов, 
2007: 88-89). 

В социально-культурной политике М.К. Ам-
мосов стал одним из зачинателей общественного 
движения по оздоровлению населения, включав-
шего в себя задачи охраны материнства и мла-
денчества, отделения скотопомещений от жилья, 
развития физической культуры, перехода к осед-
лой жизни северных народностей и распростра-
нения грамотности. Он лично контролировал по-
стройку здания Якутского областного музея им. 
Ем. Ярославского (Винокуров, 1991: 49).

Результаты и обсуждение
В автобиографии М.К. Аммосова отмечает, 

что участвовал в работе практически всех изда-
ний Якутии, выпускал брошюры, а в 1926 – 1927 
гг. редактировал журнал «Хозяйство Якутии». 
Далее он пишет, что им было опубликовано на 
разные темы не одна сотня ста тей. Публико-
вался также в газете «Правда». Он подписывал 
свои статьи иногда псевдонимами, например, 
IIолярный М.1***. Темы его статей – это актуаль-
ные проблемы жизнедеятельности республики. 
Вот некоторые их них: «О торговых аппаратах 
НКТП» (1922), «Создание местного хозяйства» 
(1923 г. — 25 августа), «Улусный бюджет» (1923 
г. — 7 сентября), «Бюджет и зарплата» (1926 г. 
— 31 октября), «К Пленуму ОК ВКП(б). Об оче-

1 *** Известно, что М. Аммосов в разные годы использовал 
такие псевдонимы как Ксенофонтов, М. Полярный, 
Полярный, М.Беднов, Политик, М.Северный, Якут, а также 
криптонимы: М. Б-ов, А-сов, М.А., A.M., МЛ-в, М.П-ый, 
А. О псевдонимах М. К. Аммосова см.: Максим Кирович 
Аммосов. Библиографи ческий указатель / Сост. В. Н. Павлова, 
В. Н. Гуляев, Д. С. Макаров. Якутск,1986; Дьячковский К. Д. 
О псевдонимах М. К. Аммосова // Ил Тумэн. 2007. 5 октября.

редных задачах сельского хозяйства. Тезисы М. 
К. Аммосова» (1926 г. — 24 января), «Массовый 
праздник нового быта» (1927 г. — 24 апреля). Он 
обращается к таким темам как «Царский и со-
ветский бюджет Якутии» («Красная Якутия», 
1923, № 6-7, с. 3– 9); «Свобода торговли и рын-
ка» («Лен. Коммунар», 1922, 10 июля); в газете 
«Правда» 1 сентября 1922 года печатается его 
статья «В автономной Якутии». Забегая вперед, 
отметим, что Максим Кирович не ограничива-
ется злободневными вопросами, а поднимает 
в своих статьях такие вопросы как «Теория и 
практика РКП в на циональном вопросе» в «Ав-
тономной Якутии» 14 марта 1923 года, «История 
освоения Северного морского пути» в газете 
«Социалистическая Якутия» 14 октября 1933 
года. 

Максим Кирович как руководитель пра-
вительства решал сложнейшие вопросы обу-
стройства жизни ЯАССР. Например, вопросы о 
границах республики. Исторически сложивша-
яся территория Якутской области занимала об-
ширную территорию, в нее входили побережье 
Охотского моря, а временами даже Чукотка и 
Камчатка. В 1920-е годы от Якутии были отде-
лены Охотское побережье, вошедшее в состав 
Дальневосточного края, и бассейн реки Нижняя 
Тунгуска, переданный Иркутской губернии. По-
скольку на этих землях проживали якуты, часть 
руководителей республики выступала за их воз-
вращение ЯАССР. Аммосов и его соратники 
старались не обострять этот вопрос, доказывая 
сомневающимся, что во всех регионах страны 
граждане имеют равные права и возможности 
для развития своего языка и культуры.

М.К. Аммосов выпустил несколько брошюр 
по сельскому хозяйству и золотопромышленно-
сти Якутии. Эти его работы были не только по 
его выражению «газетно-журнальными», но и 
исследовательскими, что подтверждает о науч-
но-исследовательских и аналитических способ-
ностях Максима Кировича. К сожалению, одна 
из интереснейших его работ затерялась в застен-
ках НКВД. В. А. Воропаева, профессор Кыр-
гызско-Российского славянского университета в 
Бишкеке, в статье «У истоков кыргызской нацио-
нальной государственности» пишет: «В Кыргыз-
стане Аммосов не бросал научно-публицистиче-
ской деятельности — именно здесь он написал 
книгу об опыте советско-государственного стро-
ительства в национальных республиках Востока. 
Рукопись в связи с арестом Аммосова в ноябре 
1937 года бесследно исчезла, и все попытки его 
дочери Л. М. Аммосовой разыскать рукопись 
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отца в архивах КГБ успехом не увенчались. Об 
этом Лена Максимовна с горечью рассказывала 
нам в 1989 году, когда приезжала в Кыргызстан в 
поисках документов и свидетельств о последнем 
годе жизни отца. К следственным материалам ее 
так и не допустили даже полвека спустя». (Во-
ропаев, 2012: 321)

Основы советской науки, добившейся в ХХ 
веке выдающихся результатов, закладывались 
в 1920-е годы. На примере М.К. Аммосова мы 
чувствуем этот энтузиазм, когда люди самых раз-
ных профессий активно интересовались наукой, 
стремились к познанию неизведанного, к новым 
открытиям. М.К. Аммосов придавал большое 
значение развитию науки в Якутии. В 1925 году 
он в двух опубликованных в печати статьях из-
лагает свое видение значения науки и знаний, 
приводит факты из истории изучения Якутской 
области. Его статья «Академия наук и Якутия» 
посвящается 200-летнему юбилею Российской 
Академии наук, в которой подчеркивает, что 
Якутия тесно связана с научной деятельностью 
Академии, констатирует, что историческое вче-
рашнее, сегодняшнее и зав трашнее Якутии не-
разрывно связано с именем Академии Наук. Он 
далее приводит обзор экспедиций, подчеркива-
ет роль в открытии Якутии боль шой сибирской 
экспедиции Академии Наук (1733 г.): «Эта зна-
менитая экспедиция была первой экспедицией, 
снаряжен ной (тогда только несколько лет назад 
созданной) Акаде мией Наук и труды этой экспе-
диции, проработавшей на месте 11 лет, состави-
ли целую эпоху в развитии различных отрас лей 
науки. С тех пор, в течение двух веков, Академия 
Наук беспрес танно обращала свое внимание на 
изучение Якутии. Имена Адамса, Миддендор-
фа, Маака, Майделя, Черского, Толя, Герца, Во-
лоссовича и др. неразрывно связаны с научным 
изучением Якутии. Наряду и вместе с русским 
Географичес ким обществом, также уделявшим 
чрезвычайно много иссле дованию Якутии, 
Академия Наук единственно связала себя с ис-
следованием страны, естественных богатств и 
народонасе ления Якутии. Поэтому прошлое, на-
стоящее и будущее Якутии неразрывно связано с 
научно-исторической деятельностью Академии. 
Вот почему так дорог и близок для нас столь 
исключительный в истории юбилей Академии 
Наук» (Аммосов, 1925а). Как руководитель ре-
спублики основываясь на этих убедительных 
доводах он обоснует проект новой экспедиции 
Академии наук СССР. 

В следующей статье Максим Кирович более 
обстоятельно излагает цели и задачи беспреце-

дентной в истории Академии наук СССР экспе-
диции, организованной в 1925-1930 гг. Статья 
«Задачи исследования Якутии» была опубли-
кована в журнале «Северная Азия» за 1925 г. 
(Аммосов, 1925б). В этой статье он подчерки-
вает, что «Якутия стоит накануне гро мадного 
экономического, политического и культурного 
воз рождения. Перед молодой автономной Совет-
ской властью Якутии стоит колоссальная задача 
– организовать эти про буждающиеся материаль-
ные и духовные силы народа, на править их по 
кратчайшему пути возрождения». Также он ста-
вит задачи перед якутскими исследователями: 
«И прежде всего, Якутия должна познать себя. 
Она долж на познать свои природные и челове-
ческие ресурсы, свою историю, свою культуру. 
Чтобы строить новую жизнь и гото вить будущее, 
Якутия должна знать свое прошлое и настоя-
щее для того, чтобы найти пути к развитию 
производитель ных сил своей страны».

Он подчеркивает, что о Якутии «существует 
довольно солидная литература, на копленная ве-
ками, явившаяся результатом множества экспе-
диционных (групповых) и индивидуальных из-
учений и изыс каний о населении, о природе, о 
хозяйстве, культуре», которые якутский народ 
глубоко ценит. Ставит задачу, что «дальнейшее 
исследование края и строительство новой жиз-
ни края должно опираться на эти исследования 
и исходить от них». Здесь он проявляет себя как 
государственно мыслящего стратега и обозна-
чает позицию руководства Якутии. В статье по-
ставлены конкретные задачи:

«Антропологическое исследование края дав-
но уже стоит на очереди и требуется здесь доде-
лать то, что начато было еще при Сибиряковской 
экспедиции. 

Несмотря на то, что в области этнографии 
края сделано больше, чем в какой-либо другой 
отрасли, тем не менее и здесь есть целый ряд во-
просов, требующих нового освеще ния.

Изучение истории края с охватом и доисто-
рического пе риода края сейчас только что ста-
вится. Тут меньше всего сделано предыдущими 
исследованиями.

Вопросы языка, народной литературы, 
обычаев, и пра ва – они также требуют, в неко-
торых случаях дополнения, а в других нового из-
учения» (Аммосов, 1925б).

Таким образом, М.К. Аммосов с вышеука-
занными статьями, используя силу печатного 
слова и публицистический стиль доказывает в 
том числе и перед жителями Якутии необходи-
мость развития научного изучения края.
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М.К. Аммосов в своих статьях о культурном 
строительстве выступает как культуртрегер, че-
ловек понимающий нужды и чаяния интеллиген-
ции. Вот примеры из двух статей, опубликован-
ных друг за другом в «Автономной Якутии» 20 и 
24 апреля 1927 г.: «О Пушкине, об якутском улу-
се и о культурном подъеме», «Назад к кумысу!». 
Первая из них показывает, как высоко он ценил 
русскую культуру, ее вклад в развитие просве-
щения в Якутии. Вторая – как он заботился о 
сохранении якутской народной культуры, наци-
ональных традиций. Следует заметить, что М.К. 
Аммосов в своих статьях мастерски применяет 
публицистические приемы, такие как эпитеты, 
выраженные оценочными и эмоциональными 
чувствами, сравнения с помощью слов «как», 
«словно», «между тем», метафоры – перенос 
признаков и свойств с одного объекта на другой, 
метонимия – замена одного понятия другим. На-
пример: «мы в городе спали» (то есть население 
города Якутска) и др.

Статья «О Пушкине, об якутском улусе и о 
культурном подъеме» написана в связи с 90-ой 
годовщиной со дня смерти великого русского по-
эта А. С. Пушкина. Автор анализирует как от-
мечали эту дату в центральной печати, в литера-
турных и научных кругах Москвы и Ленинграда. 
Подчеркивает, что для провинций годовщина 
прошла почти не замеченной. Далее описывает 
как отметила эту дату Якутия: 

«В то время, как мы в городе (в центре нашей 
республики) спали непробудным сном по части 
Пушкинской годовщину, – где-то в далеком угол-
ке Якутского улуса – в Олбе (новый культурный 
и административный центр Баягантайского улу-
са) – Пушкинская годовщина была достойно от-
празднована. Да как еще! Годовщину праздновал 
не какой-либо узкий круг учащихся, и даже не 
целая школа, а общенародное торжество. Шутка 
ли, на пушкинском вечере собрать триста чело-
век (!) мужчин и женщин, старых и малых – в 
якутских условиях. Чтоб собрать триста человек 
нужно стянуть по крайней мере в радиусе 20–30 
верст. Так оно и было – при езжали на пушкин-
ский вечер за 30 и больше верст» (Аммосов, 
1927а).

Задается вопросом и дает свой вариант отве-
та: «Что это – случайность или не случайность? 
Имеет это связь с нашим строительством или 
нет? Это не только слу чайность, но это значение 
времени! В этом факте – отражен и собран, как 
в фокусе десяти летний итог революции и пяти-
летний итог национально-ав тономного строи-
тельства.

Пушкинский день в Якутском улусе! – Раз-
ве можно было представить что-либо подобное 
в дореволюционное время? Конечно нет! Только 
установление рабоче-крестьянской влас ти, толь-
ко осуществление социально-революционного 
строи тельства создало условие, при которых 
стал возможен Баягантайский праздник пушкин-
ской годовщины» (Аммосов, 1927а).

М.К. Аммосов основываясь на этом примере 
дает оценку всей культурно-просветительской 
работе в республике: 

– культурный рост населения поднимается 
очень быстро; 

– партии и власти, надо подтягиваться, иначе 
может вырасти опасность отставания от куль-
турного роста населения, опасность того, что мы 
выпустим из своих рук руководство ростом куль-
турной и политической актив ности населения;

– мало и не достаточно сил (работников); 
– далеко стоим от улуса и как мало еще ор-

ганизовываем и используем местную низовую 
общественность; 

– одним из лучших средств руководства и 
направления общественной активностью явля-
ется организация этой активности, воздействие 
на массу через коллектив, через ор ганизованную 
силу самой массы;

– надо еще решительнее продвинуться в улу-
сы, чаще заглядывать туда, посылать еще боль-
ше людей на временную и постоянную работу и 
особенное внимание обратить на ор ганизацию 
местной низовой общественности;

– смелее и решительнее действовать по во-
влечению в низо вую советскую и иную работу 
местные культурные силы, а особенно беспар-
тийных и т. д.

М.К. Аммосов к культурным силам относит 
сельскую интеллигенцию: учителей, медработ-
ников и беспартийную молодежь. Дале он за-
ключает: «Это единственный путь обеспечения 
руководства над мас сой, а тем самым и осущест-
вления культурной революции (вслед за полити-
ческой – уже осуществленной и экономи ческой 
революции, осуществляемой теперь)».

В статье «Назад к кумысу!» обращает 
внимание на лечебные свойств кумыса, под-
черкивая, что «народная медицина кочевых на-
родностей распознала благотворное влияние ку-
мыса на организм чело века и превратила его в 
любимый напиток этих народностей … употре-
бление кумыса – объективно оказало громад ное 
оздоровляющее влияние на организм этих на-
родностей, и в частности якутов. Употребление 
кумыса, а также вообще молочно-кислой пищи 
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укрепляло организм таких народнос тей, как яку-
ты и служило противоядием и лечебным средст-
вом против тех ужасных антигигиенических ус-
ловий жизни якутов в прошлом, порождающих 
распространение различ ных болезней» (Аммо-
сов, 1927б).

Для убедительности он в конце статьи ставит 
задачи: 

– кумыс есть вообще незаменимое средст во 
для укрепления организма человека, а следова-
тельно, и для борьбы с различными болезнями;

– надо начать кампанию за массовое распро-
странение молочнокислой пищи и в пер вую оче-
редь кумыса среди якутского населения;

– надо разработать ряд мер для поощ рения 
кумысопроизводства;

– следует поста вить дело распространения 
производства и употребления ку мыса, ведя энер-
гичную агитацию (словом и практикой) за кумыс;

– пропагандировать в школах, чтобы дети с 
раннего возраста понимали пользу употребления 
кумыса, и в школе при создании кружка – друзей 
нового быта – следует обратить особое внима-
ние на эти задачи.

М.К. Аммосов призывает не ограничивать-
ся распростра нением и применением кумыса в 
санаториях и диспансерах, а решить вопрос об 
улучшении режима пищи якутского населения 
комплексно. Он видит средством для ус пешного 
внедрения употребления кумыса народные 
праздники ысыах. Заканчивает призывом: 

«Мы призываем всех борцов за новый быт – 
стать также борцами за кумысопитание. Необхо-
димо по всей Якутии громко и во всеуслышание 
бросить призыв – за внедрение среди населения 
кумысопитания.

Кумыс – лучшее средство физического оздо-
ровления на селения!

Кумыс – спасение населения!
Назад к кумысу!» (Аммосов, 1927б).
М.К. Аммосов предстает перед нами блестя-

щим публицистом, аналитиком, умело использу-
ющим выразительные средства и приемы публи-
цистического стиля. Тем самым он добивается 
реализации поставленной цели и его слово госу-
дарственного деятеля, руководителя республики 
приобретает значение установочного документа. 
Он не просто ставит задачи, но и указывает на 
формы и методы реализации государственной 
политики в области культурного строительства и 
развития научных исследований. 

Заключение и выводы
В статьях М.К. Аммосова проступает его по-

зиция и оценка деятельности интеллигенции в 

развитии науки и в культурном строительстве. 
Этот дискурс был одним из основных в деятель-
ности первых руководителей Якутской АССР. 
М.К. Аммосов и его соратники в ходе отстаива-
ния статуса Автономной республики подчерки-
вали роль интеллигенции и выступали за привле-
чение якутской интеллигенции к сотрудничеству 
с Советской властью. Так, например, в положе-
нии подготовленных комиссией П.А. Ойунско-
го проектов «Декларации прав и обязанностей 
трудящихся Якутской АССР» и положения об 
автономии ЯАССР подчеркивалась историче-
ская роль национальной интеллигенции в «куль-
турном возрождении и духовном раскрепоще-
нии трудящихся ЯАССР». Несмотря на то, что 
в утвержденных Всероссийский ЦИК (ВЦИК) 
документах этот пункт не был включен, в прак-
тической политике руководства Якутской АССР 
во главе с П.А. Ойунским и М.К. Аммосовым эта 
политика была реализована.

Важно отметить, что М.К. Аммосов был 
не только создателем основ государственности 
Якутии, не только смелым реформатором, но и 
человеком, возрождавшим народную культуру, 
пытавшимся вернуть духовность после поваль-
ного ее разрушения. В отличие от многих рево-
люционеров, бездумно отрицавших прошлое, он 
сознавал, что подлинный прогресс невозможен 
без бережного отношения к традициям. Даже в 
пылу революционного переустройста Аммосов 
и Ойунский никогда не забывали знакомые им с 
детства понятия итэгэл – ийэ тыл – олонхо (вера 
– родной язык – эпос олонхо).

В качестве основных задач правительства 
Якутской АССР были определены обеспечение 
мирного сожительства и братского сотрудниче-
ства всех национальностей и народов РСФСР, 
содействие их материальному и духовному раз-
витию применительно к особенностям их быта, 
культуры и экономического состояния.

В ходе исследования автор приходит к выво-
ду, что цели и задачи культурного строительства, 
развития научных исследований, описанные 
в статьях М.К. Аммосова оказали решающее 
влияние на научное изучение края, результаты 
культурного строительства и общественно-по-
литическую атмосферу в 1920-е годы в Якутии. 
Этому способствовало то, что М.К. Аммосов 
являлся руководителем республики, его государ-
ственный подход к стоящим перед республикой 
задачам и в целом его деятельность как поли-
тика. Ценность проведенного исследования за-
ключается в обнаружении и комментировании 
публицистических приемов (особый авторский 
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стиль, использование ярких метафор, призывов 
и т.д.) в его статьях, повлиявших на формиро-
вание общественно-политической ситуации в 
Якутии. Многое в оценках Аммосовым состоя-
ния Якутии, Советской России, стратегий ее вну-
тренней политики в области науки и культурно-
го строительства, формировании общественных, 
духовных и нравственных устоев не утратило ак-
туальности до сих пор и представляют интерес 
как исторический источник.

Практическое значение итогов работы на-
правлено на использование выводов в дальней-
шем изучении публицистики и деятельности 
М.К. Аммосова и его соратников П.А. Ойунско-
го, И.Н. Барахова и преподавании в вузе истории 
Якутии и России. Изучение публицистического 
наследия исторических деятелей, способствуют 
глубокому усвоению национальной истории, со-
действуют расстановке акцентов в оценке исто-
рических процессов и событий. 
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