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Уважаемые участники торжественного заседания! 

Уважаемые сограждане! 

На часах истории стрелки отсчитывают последние годы XX столетия. Уходящий век 

в истории человечествавыйдет как век, прежде всего, крупных социальных потрясений и 

двух мировых войн. Одновременно это был век прорыва в развитии образования, 

здравоохранения, науки и техники. Это был век пробуждения национального самосознания 

народов и их вступления на путь подлинного самоутверждения и 

всестороннего прогресса. 

Этот всеобъемлющий процесс не обошел стороной и народы нашей северной земли. 

Пройденный нашими народами путь был необычайно труден и тернист. Они накопили 

уникальный опыт выживания и обустройства, жизни на вечной мерзлоте, в экстремальных 

климатических условиях, подобных которым нет нигде на планете. У наших народов 

никогда не угасала надежда на лучшее будущее, вера в счастливую звезду. И веру эту, дух 

борьбы с трудностями и настрой на созидание, как вечный огонь, поддерживали лучшие 

умы народа, овеянные богатырской силой духа и воли сыны народа саха. 

На рубеже двух веков мы поименно называем славных представителей народа, чьи 

добрые свершения и смелые помыслы составляют гордость целых поколений и устремлены 

в будущее. Мы им воздаем должное, из этого животворного источника каждый из нас 

должен черпать силу воли для самоутверждения, дух самовоспитания и 

самосовершенствования, на примере их жизни нужно воспитывать грядущие поколения. 

Таким был Гавриил Васильевич Ксенофонтов -выдающийся представитель первой 

плеяды якутских интеллигентов, яркий сын народа саха. Он известен как один из первых 

общественных деятелей Якутии, блестящий юрист, первый ученый-этнограф из среды 

якутов, один из первых основателей якутской научной фольклористики. 

Гавриил Васильевич родился и сформировался как личность в переломное для нашей 

истории время. На фоне крупных социально-экономических, общественно-политических и 

духовных изменений как в России, так и в Якутской области происходило, как всходы 

природы весной, формирование национальной интеллигенции. В новых исторических 

условиях она четко осознавала свою культурно-идеологическую миссию - миссию 

организации борьбы против национального угнетения. Как известно, интеллигенция 

действительно приняла активное участие в освободительном движении за национальное 

раскрепощение народа. Не ошибусь, если скажу, что в этом движении лидирующее 

положение занимала именно национальная интеллигенция. Ее идеологически и 

организационно возглавляли такие люди, как В.В.Никифоров, А.Е.Кулаковский, 

А.И.Софронов, С.А.Новгородов, П.Н.Сокольников и другие.      

Историческая судьба национальной интеллигенции нашла отражение в жизни и 

деятельности каждого ее представителя и в этом плане Г.В.Ксенофонтов не составлял 

исключения. Более того, он не был ее рядовым представителем. От природы одаренная 

натура, он сразу стал заметной фигурой в общественно- политической жизни области, занял 

положение одного из крупных лидеров национально-освободительного движения. С другой 

стороны, по своим духовным и интеллектуальным устремлениям он стал одним из ярких 



представителей якутской научной интеллигенции, зачинателем научного изучения многих 

проблем исторического развития родного народа. С целом же его жизнь богата событиями 

и фактами, о которой, к сожалению, знают немногие.  

Гавриил Васильевич родился в трудолюбивой якутской семье. Он появился на свет 15 

января 1888 года в урочище Тит Арыы на реке Лене, в 180 километрах выше города 

Якутска, в семье якутов IV Мальжегарского наслега Западно-Кангаласского улуса Василия 

Никифоровича и Екатерины Максимовны Ксенофонтовых. Как человек деятельный, умный 

и грамотный, отец Гавриила Васильевича создал своим трудом крепкую в материальном 

отношении семью, именно этим завоевал авторитет, пользовался большим влиянием у себя 

в улусе и избирался на разные выборные должности в улусной управе, в том числе на 

должность головы Хангаласского улуса.  

Как обычная якутская семья, семья Ксенофонтовых была большой. Из восемнадцати 

детей Ксенофонтовых девять умерло в раннем младенчестве, остались шесть сыновей и три 

дочери. Гавриил был старшим сыном в семье. Случилось так, что он сразу после рождения 

был отдан на воспитание в бездетную, среднего достатка семью Ионы Слепцова, где 

прожил до выезда на учебу в Якутск.  

Стремление дать образование своим детям - природное свойство каждой якутской 

семьи; именно ради этого Василий Никифорович с семьей переехал в город Якутск на 

постоянное жительство. Здесь он приобрел двор и поступил на службу в Якутское 

представительство Ленских приисков. Как человек предприимчивого ума и 

организаторских способностей, на операциях по зимней доставке грузов на прииски он 

быстро нажил капитал и сделался богатым человеком. Это позволило ему занять видное 

место среди богатых людей города и оказывать на них определенное влияние. 

Получив начальное образование сначала в сельской школе, затем, до переезда 

родителей, в приюте в городе Якутске, Гавриил в 1899 году поступил в Якутское реальное 

училище. Учился хорошо; активная натура находила реализацию во многих общественных 

событиях, а в последних классах училища Гавриила застали революционные события 1905 

года, докатившиеся и до Якутска. Всеобщая волна демократического подъема не могла не 

коснуться и Ксенофонтова, в них он принимал самое активное участие. 

В апреле 1905 года среди учащихся реального училища возник нелегальный кружок 

≪Маяк≫, руководимый социал-демократами. В кружок был вовлечен своими товарищами 

и молодой Ксенофонтов. На занятиях кружка ему удалось получить знания по многим 

проблемам политической экономии, истории рабочего движения, аграрной политики, 

состоялось первое знакомство с идеями марксизма. Позднее, вспоминая об этих днях, он 

писал: ≪Эта эпоха оставила неизгладимые впечатления, хотя вопросы политической 

программы большевиков и меньшевиков для меня были мало понятны и не особенно 

привлекали≫. 

Учеба давалась ему легко. Он резко выделялся знаниями среди своих сверстников, 

особенно преуспел в математике, за что был прозван ≪Архимедом≫. Его больше 

интересовали точные науки, и он хотел поступить в технологический институт. Но отец 

был против. Опасаясь, что техническая специальность сына не найдет здесь своего 

применения, он настоял на поступлении на юридический факультет Томского 

университета. Проработав после окончания училища один год учителем в I 

Мельжахсинском наслеге Мегинского улуса, в 1908 году Гавриил едет продолжать 

образование в город Томск и поступил на юридический факультет. 

Он сразу же стал принимать активное участие в работе студенческого научного 

кружка ≪Сибироведение≫, организованного известным сибирским этнографом и 

путешественником Григорием Николаевичем Потаниным. Кружок объединял вокруг себя 

талантливую молодежь Сибири. Занятия этнографией и фольклором, изучение духовной 

культуры, быта и нравов народа увлекли и заинтересовали Ксенофонтова. Работа в 

кружке формировала его интерес к этнографической науке. 



 В годы учебы, находясь летом на каникулах у себя дома, он предпринимал первые 

попытки по сбору фольклорного материала. 

Как известно, Томский университет был крупным общественно-политическим 

центром Сибири, в частности, здесь работали многие идеологи сибирского областничества. 

Они ратовали за широкую автономию Сибири, добивались ее экономической и культурной 

самостоятельности. Основная цель их движения - создание условий ускоренного развития 

Сибири по пути буржуазных реформ, демократизация общественной жизни, защита 

интересов сибирских ≪инородцев≫. Создание этих условий они связывали с обособлением 

края в рамках отдельной области, с областным самоуправлением. Нет сомнения в том, что 

формирование общественно-политических взглядов Ксенофонтова происходило под 

сильнейшим влиянием областничества. 

В 1912 году Гавриил Васильевич, успешно окончив университет, после годичной 

стажировки возвратился в Якутск. Здесь с 1913 по 1917 годы он работал в адвокатуре, 

занимаясь юридической практикой. 

Как радетель коренных интересов родного народа Ксенофонтов развернул 

целеустремленную культурно-просветительскую деятельность, выступал против 

забитости, темноты и невежества народа. Это, считал он, становится главной преградой для 

развития общества. На страницах периодической печати он поднимал важную проблему 

улучшения качества, обучения в начальной школе, поставил на повестку дня 

вопрос о развитии якутской письменности, подготовку и издание якутского букваря. 

Он был убежден в том, что ≪чем образованнее народ, тем он лучше живет≫. Только 

один факт: в 1916 году на страницах местной печати Г.В.Ксенофонтов с большой 

заинтересованностью выступил с идеей о необходимости участия якутян своими 

пожертвованиями в открытии университета в Иркутске. Он доказывал большое значение 

будущего университета, прежде всего как научного центра Восточной Сибири, что дало бы 

толчок научному изучению Якутии; университет необходим для решения задач культурно-

просветительной работы; он станет центром подготовки квалифицированных кадров 

врачей, учителей и юристов, в том числе и для Якутии. Его деятельность в этом 

направлении сыграла свою роль: Якутия внесла свою лепту в открытие университета, и в 

1918 году он впервые открыл свои двери. И что интересно: в реализации этих замыслов сам 

Ксенофонтов в будущем примет активное участие. 

Однако становление Г.В.Ксенофонтова как крупной личности состоялось в бурное 

время Февральской, а затем Октябрьской революций, которые всколыхнули все слои 

якутского общества. Для него это было долгожданное историческое время, от которого 

должно было начаться кардинальное переустройство всех сторон жизни якутского 

населения. Он искренне и честно приветствовал Февральскую демократическую 

революцию. Он как никто понимал ее исключительное значение для таких отсталых окраин, 

как Якутия. То, что на ее знамени развевались такие лозунги, как Свобода и Равенство, 

Конституция и Учредительное собрание, от души радовали Гавриила Васильевича - они 

были направлены на утверждение демократических начал жизни, равенства всех народов 

перед законом. Вся национальная интеллигенция была в таком настроении. И понятно, что 

именно она выдвинулась на передний план в борьбе за новую Якутию. Нужно особо 

отметить - самым ярким представителем ее демократически настроенной части был 

Гавриил Васильевич Ксенофонтов. Он и стал ее бесспорным лидером. 

Когда начался процесс создания общественных институтов по демократизации 

общественно-политической жизни, Г.В.Ксенофонтов с энтузиазмом подключился к 

выполнению самых разных мероприятий. Он, в частности, принял деятельное участие в 

создании в марте 1917 года союза ≪Свобода≫, вскоре переименованного в ≪Якутский 

трудовой союз федералистов≫. Программа федералистов носила ярко выраженный 

демократический характер и представляла собой конкретизацию программы Сибирского 

областничества в условиях Якутии: требование организации местного самоуправления с 



последующей реорганизацией в национально-территориальную автономную Якутию; 

развитие кооперации; осуществление национального образования. 

Федералисты выступали за демократическую Российскую республику, за созыв 

Учредительного собрания и т.п. Ксенофонтов был представителем левого крыла союза. Был 

избран делегатом на Всероссийское Учредительное собрание и дважды - на съезды 

Сибирской областнической думы в Томске. В 1917- 1920 годах он выступил как один из 

деятельных организаторов земского движения в области, убежденный в том, что земство 

есть один из путей демократизации местного самоуправления. Свержение самодержавия и 

начавшиеся преобразования общественно-политической жизни в стране послужили 

удобным поводом для публичных размышлений, для открытого обсуждения судьбоносных 

вопросов дальнейшего развития страны, своего народа. 

Г.В.Ксенофонтов использовал для этого трибуну I Свободного съезда представителей 

якутов и крестьян Якутского, Олекминского и Вилюйского округов, состоявшегося 26 

марта 1917 года. 

В своей эмоциональной речи первым долгам он приветствовал Февральскую 

революцию, признав ее как великое событие, которое должно привести к ≪новому строю 

человеческих отношений≫, сравнил ее с ≪очистительным огнем истории, сжигающим все 

старое, несовершенное, гнилое и отжившее≫. 

Он первым от имени якутской интеллигенции приветствовал рождение ≪новой, 

демократической России≫, идею ≪народовластия во всей полноте,≫, ≪созыв 

Учредительного собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования≫. 

При этом он однозначно связал ≪новые перспективы≫ якутского народа с новой Россией 

и сказал тогда буквально следующее: ≪Теперь при строительстве нового общественного 

строя наряду с великим русским народом на историческую авансцену выступают и многие 

большие и малые племена, населяющие обширную Россию - его меньшие братья, может 

быть, при создании нового строя придется для этих братьев создавать особые порядки по 

их масштабу, по их росту, может быть, старшему брату иногда брать меньших на руки. Все 

это возможно, однако предрешать, в какие формы вольется это сожительство свободных 

народов, теперь трудно, но одно для нас ясно, никакого национального угнетения и 

подчинения одного народа другим и т.д. Всему этому не может быть места в обновленной 

России≫. 

Не будет преувеличением сказать, что устами Гавриила Васильевича выражена 

принципиальная программная позиция якутской национальной интеллигенции по вопросам 

диалектики новых взаимоотношений национальных окраин бывшей Российской 

империи с обновленной демократической Россией и мне, представляется, что эти слова 

сказаны как будто сегодня. Таково свойство мысли великих людей, глубоко разбирающихся 

в сути исторических явлений. 

Забегая несколько вперед, хочу сказать, что Г.В.Ксенофонтов никогда не отказывался 

от своих мыслей, оставаясь принципиальным радетелем демократической федеративной 

республики Россия. 

Мы сегодня не только констатируем выдающиеся усилия Гавриила Васильевича 

Ксенофонтова в деле становления Якутии как суверенного субъекта России, мы должны 

больше подчеркивать его идеи и мысли о формировании Якутии как неотъемлемой части 

России в качестве высокоразвитой и самостоятельно мыслящей и устремленной в будущее 

составляющей совершенно нового многонационального государства. Государства, в 

котором народы почувствовали себя хозяевами своей судьбы, где равноправие стало в 

известной степени главенствующей меркой гуманизма. 

Гавриил Васильевич Ксенофонтов в то время понимал, как никто другой, истинные 

ценности совместного проживания народов как главный принцип в формировании 

новообразующегося государства. 

Общественный деятель и тогда, и сегодня воспринимается под именем 

Ксенофонтовых, Никифорова, Аммосова и Ойунского, воспринимается как активные 



действия и практические дела во имя родного народа. В этом смысле лучшие умы народа 

саха были на высоте своего времени, кумирами народа. 

Вся радикальная и либерально настроенная якутская интеллигенция активно ринулась 

на борьбу за демократические преобразования в своей родной Якутии в составе 

обновленной России. В первую очередь это связано с развернувшимся тогда земским 

движением, во главе которого вскоре стал Гавриил Васильевич. Для проведения своих идей, 

для реализации размышлений о судьбах родного народа это был удобный путь 

деятельности. Земство, как известно, представляет собой институт демократического 

общества, орган местного самоуправления. Гавриил Васильевич стал одним из 

руководителей Первого чрезвычайного земского собрания Якутской области, 

состоявшегося в январе-марте 1918 года; он много ездит по городам Сибири в служебные 

командировки по различным делам, решая трудные вопросы Якутского земства, работает 

юрист-консультом Земской управы. 

С 1919 года Гавриил Васильевич энергично принимается за формирование суда 

присяжных заседателей из числа земских гласных Якутской области. В декабре 1919 года 

его избрали заместителем председателя земского собрания области, но его деятельность 

была прервана известным переворотом 15 декабря 1919 года. 

Работая в органах земства, он стремился решать вопросы возрождения якутского 

народа, создания условий для его экономического, политического и культурного развития, 

демократического обустройства области. Именно здесь он проявил себя как крупный 

общественный деятель, один из лидеров общественно-политического движения в родной 

Якутии. 

В 1919 году Г.В.Ксенофонтов предпринял попытку вернуться на юридическую 

работу. Для этого были серьезные основания. За период работы в 1913-1919 годах частным 

поверенным Якутского окружного суда он показал себя как юрист высокой 

профессиональной подготовки, проявив отличное знание российского гражданского и 

процессуального законодательства, умение использовать их в практике, уверенность в себе, 

терпение, упорство и настойчивость в достижении цели. Его блестящая, яркая образная 

речь украшала заседания суда, на его счету было множество выигранных судебных дел. 

К нему за помощью обращались люди разных национальностей, из различных слоев 

общества и по самым различным житейским делам. За все это он пользовался признанием 

широкой общественности, стал одним из популярных в народе юристов. Его демократизм 

проявился в участии в проведении судебной реформы в Советской Якутии, но он честно 

отказался от дальнейшей работы в советских судебных органах, ссылаясь на то, что он 

является представителем старой школы в юриспруденции. Это был поступок честного 

интеллигента, правильно воспринятый тогдашним руководством республики. 

Вскоре Гавриил Васильевич добился командировки в Иркутский госуниверситет и 

был зачислен на факультет общественных наук. Здесь он быстро увлекся историей Сибири. 

Убедившись в его хорошей подготовке, университетское руководство предложило ему 

место ассистента на кафедре восточных языков. Затем его перевели на кафедру археологии 

и этнографии, где он специализировался по этнографии и истории кочевых народов Азии. 

С этого момента до конца своей жизни Г.В.Ксенофонтов, не отрываясь, занимается научной 

деятельностью. 

Пребывание в университете Г.В.Ксенофонтов использовал с максимальной пользой, 

прежде всего в области теоретической подготовки. На формирование его научных взглядов 

повлияла та благоприятная научная среда, которая тогда сложилась в Иркутске, где с 

энтузиазмом изучали историю, быт и культуру народов Восточной Сибири.  

Иркутск тех лет - это крупный научный центр со своим сильным кадровым 

потенциалом. Здесь работали уважаемые в стране и мире профессора-историки 

В.Н.Огородников, П.Н.Козьмин, Б.Э.Петри, фольклорист и литературовед профессор 

М.К.Азадовский, литературовед и историк профессор М.П.Алексеев, молодые начинающие 

историки П.П.Хороших, Ф.А.Румянцев и другие. Общение с ними обогащало его 



интеллектуально, помогало стать профессионалом-специалистом в области своих научных 

интересов. 

В университете он работал два года; принимал деятельное участие в работе 

студенческого кружка ≪Народоведение≫, руководителем которого был профессор 

Б.Э.Петри. Именно здесь зародился интерес к будущим фундаментальным его 

исследованиям, что видно из темы двух докладов, прочитанных им на заседаниях 

кружка: ≪Происхождение якутов≫ и ≪Эволюция кумысного праздника - ысыах≫. 

Профессор Петри дает возможность развернуться талантливому ученику - оформляет его 

членом своей экспедиции и летом 1921 года Ксенофонтова командирует в Якутскую 

область. Здесь он собирает материал по верованиям якутов, записывает исторические 

предания, героический эпос - олонхо. Благодаря этим поискам он выходит на проблему 

сибирского шаманства, обращается также к материалам о бурятских шаманах. И чувствует, 

что конкретно-исторического материала ему еще недостает. 

Для обстоятельного и систематического сбора этнографических материалов 

Ксенофонтов в 1923 году уволился из университета и выехал в Якутию. При поддержке 

правительства республики он целиком уходит в экспедиционную деятельность, объезжает 

север Якутии, а в феврале 1925 года он отправился в большое путешествие по маршруту: 

Якутск – остров Тойон Арыы - таежные наслеги Западно-Кангаласского улуса - 

Средневилюйский улус - Вилюйск-Верхневилюйск - Марха - Нюрба - Шея -Сунтар - 

Хочинский улус - Брангатский наслег - Чона- Эрбогаче - Новотуруханск - Красноярск. Это 

невиданное по тем временам путешествие завершилось в середине 1926 года поездкой в 

Хакасию и Западную Бурятию и наполнило его экспедиционный портфель ценнейшим 

историко-этнографическим и фольклорным материалом.  

Дальнейшая работа над собранным материалом потребовала дополнительных занятий 

в архивах, библиотеках и музеях Москвы, Ленинграда, Казани и Иркутска. И с 1928 года он 

приступил к изданию первых результатов своих научных поисков. Так, увидели свет 

≪Изображения на скалах реки Лены≫, ≪Происхождение якутов≫, ≪Кочевой быт и 

религия≫. Тогда же вышла из печати книга ≪Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят 

и тунгусов≫; в 1929 году - ≪Хрестес. Шаманизм и христианство≫, ≪Культ сумасшествия 

в урало-алтайском шаманизме≫, ≪Пастушеский быт и мифологические воззрения 

классического Востока≫. В эти же годы он подготовил к изданию основной итог своих 

исследований по фольклору и мифологии якутов - ≪Эллэйаду≫ - этот действительно 

памятник, на века воздвигнутый умом и сердцем Г.В.Ксенофонтова народу саха. 

Так шаг за шагом, целеустремленно Г.В.Ксенофонтов за все эти годы готовил к печати 

свой главный труд, посвященный проблеме происхождения якутов. И этот огромный труд 

выходит из печати в 1937 году под названием ≪Ураангхай сахалар≫ в Иркутске. 'Это был 

поистине научный подвиг. Во-первых, автор первым поставил в качестве объекта 

специального изучения проблему, о которой его предшественники говорили лишь 

мимоходом или совершенно обходили ее. Во-вторых, он первым из представителей 

коренного населения смело и самоотверженно взялся за научное изучение культуры и 

истории своего народа. И достиг впечатляющих успехов. Общественное значение этого 

подвига в том, что Ксенофонтов олицетворяет собой начавшийся тогда процесс научного 

самопознания народом своей истории, этнографии и фольклора. Он разрушил устоявшееся 

тогда представление о том, что малые народы не в состоянии сами познать себя. 

Гавриил Васильевич мог дать науке еще больше. С 1935 года он работал в должности 

старшего научного сотрудника только что созданного Института языка и культуры при 

Совнаркоме ЯАССР. Здесь он приступил к разработке проблем второго тома ≪Ураангхай 

сахалар≫; составил сборник материалов о сюжетной композиции якутских былин; написал 

статью ≪Древняя история якутов≫, завершил подготовку к печати ≪Эллэйады≫ и т.д.  

В начале 1937 года едет в Москву в командировку на два года для работы в 

центральных библиотеках страны. Он с семьей переселился в город Дмитрово под Москвой 

и продолжал работу над вторым томом своего главного труда. Но ему не суждено было 



завершить его - в 1938 году был арестован по необоснованному обвинению, затем 

приговором военной коллегии Верховного суда СССР от 28 августа того же года осужден 

к расстрелу, который был исполнен в тот же день. Так, 60 лет тому назад трагически 

оборвалась жизнь незаурядного человека гигантской мысли. 

Только через 19 лет - в августе 1957 года было пересмотрено дело Гавриила 

Васильевича и он был полностью реабилитирован. Его имя и научное его наследие 

вернулись народу. 

Гавриил Васильевич Ксенофонтов – типичный представитель первого поколения 

якутской интеллигенции. Его личная судьба - отражение исторической судьбы этой 

интеллигенции. Его имя - зеркало раскрепощенного духа народа, но захлебнувшегося в 

потоке крови страшной репрессивной системы. Его дела и поступки - это замыслы и 

действия целого поколения людей, посвятивших себя благородному служению интересам 

и чаяниям родного народа. Потому он остался в памяти народа, народ гордится им. Можно 

лишь сожалеть о том, что ему не дали возможности полностью реализовать себя, направить 

всю мощь интеллекта на благо общества. Но то, что успел сделать - достойно самого 

глубокого уважения, благодарного увековечения. 

Жизнь и деятельность Гавриила Васильевича, с точки зрения поступи истории, весьма 

поучительна. Она наводит на некоторые размышления. Прежде всего я хотел бы сказать 

несколько слов о его семье. 

Как я уже сказал, он родился в типичной якутской семье, обустроившей свою жизнь 

благодаря находчивому уму и предприимчивой деятельности. Это была крепкая в 

материальном отношении семья, которая обеспечивала свои потребности результатами 

своего правильно организованного хозяйства. Во главе семьи стоял работящий 

авторитетный отец, думающий о перспективах и заботящийся о своей семье на основе 

добрых традиций якутского семейного воспитания. Материальный достаток и 

образованность -вот два кита семейного и личного благополучия по практической 

философии Василия Никифоровича Ксенофонтова. Разве это ущербная философия? 

Наоборот, именно на такой философии строился здоровый психологический климат в 

якутской семье. 

Примечательно, что история Якутии конца XIX и начала XX веков, когда в стране 

начал бушевать экономический, общественно-политический и духовный кризис, сохранила 

имена и дела многих таких семей. В этом отношении это было удивительное время! 

Вспомните, как формировалась личность Василия Васильевича Никифорова - признанного 

лидера якутского общества начала XX века. Вспомните, какими здоровыми 

семейными ценностями руководствовались А.Е.Кулаковский, П.Н.Сокольников, 

С.А.Новгородов и многие типичные представители якутской семьи той эпохи? А какими 

благородными семейными установками была насыщена с молодых лет жизнь и 

деятельность М.К.Аммосова и П.А.Ойунского? Ответ один - все эти люди стали крупными 

личностями не только благодаря природному дару, но главным образом благодаря 

рациональному семейному воспитанию, в котором определяющими ценностями выступали 

труд, духовность, целеустремленность и здоровый образ жизни. И неслучайно сегодня я 

специально напоминаю вам, что имена и дела этих людей - наш национальный 

капитал, который мы могли бы с пользой использовать в наше время. 

Второй момент - семья Василия Никифоровича была многодетной: 9 детей, из них 6 

мальчиков. Всех их отец поставил на ноги, дал образование, заботился об их благополучии. 

Все они стали известными, полезными для своего народа людьми. Многодетность - тоже 

традиция якутской семьи. Как ни парадоксально, именно в многодетных семьях царит 

здоровый климат, приоритет отдается труду и духовным занятиям, ценятся коллективизм и 

забота об общих интересах; вырабатываются такие добрые качества, как взаимопомощь и 

взаимовыручка. Правильность моих наблюдений подтверждается жизнью и делами 

современных многодетных семей, которые показывают удивительные признаки 

жизнестойкости и оптимизма. Думаю, что наша государственная поддержка многодетных 



семей учитывает преимущества традиций, заложенных в таких семьях. И эта политика 

будет продолжена в этом направлении. 

Третий момент - многодетная семья Василия Никифоровича дала своему народу яркие 

личности. Его сыновья были людьми необычной судьбы. Павел, Константин, Аркадий, 

Илья и Иван - все они тоже заслуживают добрых слов, тем более всех их постигла 

трагическая судьба. 

Сегодня я хотел бы сказать несколько слов о Павле Васильевиче, который в условиях 

нормального общественно-политического развития мог бы стать крупным 

государственным деятелем. Как вы знаете, он известен в нашей истории как конфедералист, 

как автор идеи переустройства тогдашней федерации Союза советских социалистических 

республик. 

Как умный, образованный человек он уже в середине 20-х годов понял искажение 

национальной прлитики, провозглашенной в первые годы революций и сутью которой было 

достижение равноправия на основе общечеловеческого принципа самоопределения 

народов и наций. 

Отход руководства страны от реализации такой политики, особенно применительно к 

Якутии, заставил Павла Васильевича Ксенофонтова открыто выступить с идеей повышения 

государственного статуса Якутской автономной республики до статуса суверенной 

союзной республики в составе СССР. Воспитанный в духе уважительного отношения к 

духовно-нравственному потенциалу своего народа, он был уверен в том, что якутский 

народ в состоянии при братской помощи, но не на иждивении у других народов, 

строить свою собственную жизнь и благополучие. Он не выступал против других народов, 

не противопоставлял свой народ другим - все можно было решить в рамках действующей 

Конституции. 

Трагично,что он пал жертвой своих благородных идей. Нынче исполняется 70 лет со дня 

расстрела Павла Васильевича Ксенофонтова. Принесение себя в жертву ради благородного 

дела, честность и принципиальность - качества, прививаемые семейным воспитанием, 

присущие людям с высоким интеллектом. Стойкость духа, принципиальность в борьбе 

могут быть востребованы в любое историческое время. Главное - чтобы они укрепили дух 

и решимость народа в преодолении трудностей. 

В 1990 году по воле народов республики была принята Декларация о государственном 

суверенитете Якутии. Суть наших усилий по утверждению государственности Якутии на 

новом этапе государственного обустройства нового Российского государства, новой 

Российской Федерации, без преувеличения, перекликается с нашими делами и помыслами 

по строительству Республики Саха в XXI веке. 

Не осуждать надо, а быть благодарными, когда выдвигаются идеи, которые 

направлены на возрождение, на самоутверждение народов. И сегодня имя Ксенофонтова, 

лично Павла Васильевича Ксенрфонтова, смелого и умного представителя народа саха, мы 

должны возвышать и помнить, осуществляя принципы государственного суверенитета 

республики. 

Народы нашей республики всегда будут помнить о благодатных деяниях на 

сохранение имени и чести великих сыновей народа. И Указ Президента Российской 

Федерации Бориса Николаевича Ельцина ≪О восстановлении справедливости в отношении 

репрессированных в 20-30-е годы представителей якутского народа≫ и есть выражение 

безмерной признательности всего народа тем, кто стоял и отдавал жизнь за 

возрождение высоких идеалов саха. Вчитайтесь еще раз в формулировку этого Указа: 

≪В целях восстановления исторической справедливости в отношении представителей 

якутского народа, репрессированных осенью 1927 года в связи с обвинением по делу так 

называемой ≪младо-якутской национальной советской социалистической партии 

середняцко-бедняцкого крестьянства конфедералистов≫, а также подвергшихся 

репрессиям, вызванным постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) ≪О положении в 



Якутской организации≫ от 9 августа 1928 года, осудить политические репрессии в 

отношении представителей якутского народа в 20-30-е годы≫. 

Надо не только вчитаться, но и понимать величие подвига того времени в 

соотношении к тому, что мы делаем и к чему стремимся. 

Четвертый момент - многодетная семья Василия 

Никифоровича дала не только родной Якутии и Pоcсии, но и миру выдающегося ученого с 

разносторонними интересами и глубокими знаниями, стоящего уверенно на уровне науки 

своего времени. Думаю и уверен, что это - тоже результат семейного воспитания, результат 

той традиции, благодаря которой каждая якутская семья стремится к свету и знаниям, к 

образованности и духовности. 

Хотелось бы, чтобы эта благородная традиция расширялась и углублялась в 

современных условиях, а фигура Гавриила Васильевича была примером подражания 

и продолжения. 

Я давно интересовался и специально отслеживаю жизненный путь этого 

неординарного человека. Он прошел тернистый путь в науку, он не поддался жизненным 

невзгодам, преодолел многие трудности и добился блестящих успехов в науке. Молодая 

поросль нашей науки должна знать об этом ученом, учиться у него. Наука требует 

самоотверженности, полной отдачи интеллектуальных возможностей, принципиальности в 

борьбе за утверждение научной правды. 

Он не терпел суеты и пустого шума в науке; дисциплина его ума была строга к 

легковесным, недостаточно аргументированным теориям, ≪открытиям≫ в кавычках. 

Уверен, научная молодежь в его жизни в науке найдет много других поучительных 

достоинств, а его научное наследие будет стимулировать постоянные исследовательские 

поиски, новые подлинные открытия в науке.  

Как видите, обращение к семье Ксенофонтовых, к традиционным устоям этой семьи 

выводят нас на одну из важнейших проблем нашего современного развития - на проблему 

семейного воспитания. Думаю, общественность республики правильно поймет такую 

постановку вопроса. В критические моменты, при трудных испытаниях благополучие 

общества во многом зависит от самочувствия семьи, от ее морально- нравственных устоев, 

от ее ценностных ориентации. Во все века стабильность семьи удерживалась прежде всего 

трудом ее составляющих и именно труд, только труд являлся самым надежным источником 

самообеспечения. И сейчас трудностям, различного рода потрясениям успешно 

противостоят только те, которые успели создать крепкое семейное хозяйство. Понимание 

этой истины - основа принятия правильных решений в нашей семейной политике, 

достижения благополучия общества.  

Меня радует, что у нас в республике происходит возрождение черт и признаков 

традиционной якутской семьи, нацеленной на самостоятельность в обустройстве хозяйства 

и на самообеспечение в удовлетворении материальных потребностей семьи. 

Речь идет прежде всего о крестьянских, фермерских хозяйствах. К сожалению, они в 

своем движении к новой жизни встречают много трудностей, особенно в части 

кредитования, даже непонимание со стороны некоторой части общества, местных органов 

власти. Из многих их трудностей я сегодня назвал бы нерешенность вопроса о 

собственности. Отсутствие полной частной собственности на землю, как показывает жизнь, 

порождает неуверенность у таких семей в завтрашнем дне, не гарантирует устойчивость 

семейного хозяйства. 

Земля для якута всегда была главным средством производства и обеспечивала 

нормальное функционирование животноводства. Наши законодатели в решении данного 

вопроса должны стоять вне политики и быть заинтересованными в создании совершенной 

правовой базы для укрепления традиционного семейного хозяйства - основы экономики 

прежде всего сельских улусов. 

Не могу не напомнить в этой связи, что в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

личных подсобных хозяйствах населения уже производится 50-60% всей сельхозпродукции 



республики. Это - неплохой показатель. Однако предстоит большая организационная, 

особенно со стороны администраций улусов, работа по всесторонней поддержке семейной 

экономики. На этот счет я возлагаю большие надежды на деятельность компании 

≪Эллэйада≫ вашего улуса. 

В улусах и в республике в целом проводится довольно разнообразная работа по 

реализации политики руководства республики по поддержке семьи. Здесь нет надобности 

об этом подробно говорить, подчеркну лишь необходимость придания большей 

целеустремленности этой работе, разнообразия ее форм. Надо стремиться к тому, чтобы 

каждая семья стала точкой присутствия государственной политики, точкой создания 

благополучия и стабильности. 

Крепкая семья, крепкая материально и духовно, станет опорой при решении задач 

социально-экономического развития. В Чурапчинском улусе, например, в недавнем 

прошлом выдержала успешную проверку жизнью программа ≪Тиэргэн≫, 

предусматривающая комплекс действий, направленных на укрепление устоев якутской 

семьи с использованием ее традиций. Считаю необходимым обновить и расширить ее, 

сделать ее республиканской. Заслуживает широкой поддержки начатая в Октемском 

наслеге вашего улуса работа по производству товарной продукции в личном подсобном 

хозяйстве. Это движение в конечном итоге преследует цель получения семейным 

хозяйством дохода от реализации произведенной продукции, обеспечения трудозанятости 

большей части населения, тем самым, обеспечения благополучия людей в крупном 

населенном пункте. 

Во-вторых, надо усилить пропаганду исторического опыта функционирования 

типичной якутской семьи, особенно по всем каналам средств массовой информации. 

Десятки и сотни семей, подобных ксенофонтовской, станут достоянием народа и общества 

и, не сомневаюсь, невиданно обогатится современная практика обустройства семьи. 

Повышению роли семьи в обществе, проблемам воспитания подрастающего 

поколения мы придаем важное значение. В республике разработана и реализуется 

конкретная программа, направленная на поддержку семьи, материнства, охрану здоровья 

детей, совершенствование всего дела образования. У нас одаренные дети находятся под 

попечительством государства, многие из них обучаются по особым программам в сети 

президентских школ и престижных учебных заведениях России и зарубежных стран. Мы 

значительно расширили сеть вузов в республике и улучшаем их материально-техническую 

базу. В Якутске работают элитные учебные заведения по музыке, балетному искусству и 

изобразительному искусству. 

По многим направлениям мы ведем работу с тем, чтобы наша молодежь, 

подрастающее поколение возвышали культ Знаний, культ Матери, культ Природы и культ 

Труда! Единство их будет способствовать формированию целостной личности, патриота и 

неутомимого борца-созидателя. Наступающий год в республике объявлен Годом детства и 

детского спорта. Идеи его также устремлены в будущее, в новый век. 

Имя и честь нации возвышают таланты, яркие личности. Их пример благотворно 

влияет на весь народ и поэтому якутяне с чувством уважения и гордости говорят о 

выдающихся деятелях культуры и науки, о видных общественных деятелях, внесших свой 

конкретный и весомый вклад в развитие Якутии, формирование ее нового облика. 

На нынешнем сложном этапе мы с надеждой обращаем взор в сторону тех, кто готов 

с бескорыстием взяться за трудное дело вывода экономики из кризиса, мобилизации усилий 

всех якутян на прорыв, устремленный вперед. И делом, и помыслами надо налаживать 

жизнь, взяться всем миром за созидание, за труд, за производство. 

Народу призваны помогать в этом и ученые, и мастера культуры, общественные 

движения, партии и отдельные лидеры, все те, кому дорого будущее республики. 

Эти задачи возрождения надо решать вместе, общими усилиями, в каждом улусе, в 

каждом наслеге. Хангаласский улус имеет особое положение в республике. Имя Тыгына, 

имя Софрона Сыранова, имя Ксенофонтовых говорит о том, что с идеями о 



самоопределении народа саха, о праве быть среди больших народов в равноправии они 

выступали давно и убедительно. 

Мы сегодня практическими делами утверждаем эти идеи и вступаем в новый век с 

уверенностью в укреплении государственности республики. Но это не придет само по себе, 

без усилий в производстве, без управления экономикой в условиях рыночных отношений. 

Год назад, выступая перед вами, я говорил, что общественность Хангаласского улуса 

должна напряженно работать в целях развития дела образования, подготовки 

высококвалифицированных специалистов, преданных делу и понимающих рыночные 

отношения. Надо, чтобы эта работа конкретно велась и в семье, и в школах, и в коллективах. 

Второе. В улусе необходимо поднять работу по поддержке талантливых творческих 

работников. Необходимо всем улусом думать о выдвижении ярких артистов, художников, 

писателей и других мастеров творчества. Об этом надо беспокоиться и заботиться, еще раз 

подчеркиваю, всем улусом. Возьмите спорт - Хангаласский улус на республиканских 

соревнованиях всегда должен находиться в передовых позициях. Возьмите 

художественную самодеятельность- молодежь улуса ярким созвездием должна украшать и 

обогащать нашу культуру. Возьмите образовательные мероприятия - Хангаласский улус 

должен быть в числе лучших. Этому обязывают вас история и традиции трудящихся улуса. 

Этому должна обязывать ответственность перед современностью. 

Сейчас мы принимаем меры по повышению ответственности государственных 

структур и их руководителей за состояние дел на порученном участке. Мы будем строго 

спрашивать с каждого за то, что делается во имя республики. И надо это начинать с 

налаживания производства. Если мы будем производить продукцию, если каждый человек 

будет занят конкретным делом – только тогда республика встанет на ноги. 

И еще об одном. Хангаласский улус имеет добрые традиции как консолидирующий и 

мобилизующий регион во всей республике. Этим надо гордиться и развивать эти традиции. 

Развивать надо практическими делами, конкретными усилиями в социально- 

экономическом развитии, в усилении заботы о людях, о подрастающем поколении. Каждый 

народ богат своими талантливыми людьми. Они, воспитанные на традициях своей семьи, 

делают честь своему народу. Такой была семья Василия Никифоровича Ксенофонтова; 

такими были его сыновья Гавриил и Павел Ксенофонтовы, своими делами обогатившие 

историю родного народа и ставшие его законной гордостью. Народ их не забывает, и не 

забудет; энергия их таланта и деяний и сегодня продолжает заряжать наше движение по 

пути прогресса. Мы это остро прочувствовали в дни, когда общественность отмечает 110-

летие со дня рождения Гавриила Васильевича Ксенофонтова - одного из выдающихся 

представителей якутской национальной интеллигенции первой трети XX века. 
 

 


