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Аннотация 
Составить полное представление о месте и роли крестьянства в событиях Гражданской войны в 
Якутии без конкретно-исторического анализа его политической активности сложно, в то же время 
этот вопрос до сих пор не стал предметом отдельного рассмотрения историков. На основе анализа 
историографических документов и современных публикаций в статье рассматриваются условия 
формирования социально-экономических взглядов и политического предпочтения крестьянства 
Якутии в период 1921–1923 гг. Автор приходит к выводу, что на изучаемой территории триггером 
роста политической активности крестьянства стало гражданское противостояние различных слоев, 
руководствуясь которым крестьянство решало проблему воспроизводства и сохранения продуктов 
собственного труда с наибольшей выгодой для себя. Выводы автора могут быть использованы в 
дальнейшей научной работе по истории Гражданской войны в Якутии. Практическая ценность ис-
следования состоит в возможности использования его результатов в преподавательской деятель-
ности для изучения и углубления понимания событий 1921–1923 гг. 

 

Abstract 
It is very difficult to create a complete picture of the place and role of the peasantry in the events of the Civil War in 
Yakutia without a concrete historical analysis of its political activity, at the same time, this problem has not so far 
been the subject of separate consideration by historians. Based on the analysis of various historiographic sources and 
works of contemporary publicists, the article considers the basic conditions for the formation of the socio-economic 
situation and political preferences of the peasantry of Yakutia in the period of 1921-1923. The author comes to the 
conclusion that in the studied territory the trigger for the growth of political activity of the peasantry was the activa-
tion of civil confrontation, guided by which the peasantry solved the problem of reproducing and preserving the 
products of their labor for their own consumption in ways that were accessible to them. The author's conclusions 
would be used in further scientific work on the history of the Civil War in Yakutia. The practical value of the study 
consists in the possibility of using its results in teaching activities for studying and deepening the understanding of 
the events of 1921-1923. 
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В настоящее время появилось немало научных работ, предметом которых являются 

последние годы Гражданской войны. Полный коллизий период отечественной истории с 

охватом событий 1921–1923 гг. на Дальнем Востоке  стал объектом рассмотрения иссле-

дователями в масштабах всей России [Шестаков и др., 2014]. 
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Опыт изучения этого непродолжительного, но важного периода, по мнению исто-

риков, является особенно ценным [Захарова, 2009]. Следует заметить, что в данное время 

наглядно проявились долгосрочные интересы якутского крестьянства, гражданская актив-

ность которого оказалась, по мнению некоторых представителей Белого движения (в т.ч. 

генерала А.Н. Пепеляева), основной причиной его краха на территории Якутии, оказав 

существенное влияние на последующий ход исторического развития дальневосточного 

региона [Бучко, Кулешов, 2017; Филатьев, 1985].  

Тема Гражданской войны в Якутии всегда привлекала внимание отечественных ис-

следователей, но объективному отражению произошедших событий препятствовали идео-

логические установки, отвечающие насущным потребностям конкретного исторического 

периода. Современный этап историографии рассматриваемой проблемы характеризуется 

почти полным отсутствием единого подхода. Общественно-политические и идеологиче-

ские мировоззрения крестьянства Якутии на разных этапах Гражданской войны изучены 

недостаточно. Мало исследованными остаются события последнего периода фронтовых 

действий гражданской войны в Якутии (1921–1923 гг.), ставшие последним эпизодом 

Гражданской войны в России, когда была разбита Сибирская добровольческая дружина 

под командованием генерала А.Н. Пепеляева в июне 1923 г. [Демина, 2017]. Таким обра-

зом, исследование выбранной нами темы научно обосновано и актуально.  

Целью нашего исследования является выявление особенностей политической ак-

тивности крестьянства Якутии в период фронтовых действий гражданской войны в 1921–

1923 гг. Хронологические рамки исследования выбраны нами не случайно. Именно  этот 

период якутской истории связан с радикальными изменениями в политической жизни кре-

стьян – кардинальные трансформации политического порядка обусловили рост граждан-

ской зрелости крестьянского населения и формы его политической активности. Террито-

рия Якутии пережила столкновение социальных, экономических и политических интере-

сов различных слоев населения, следствием которого стало строительство «нового мира», 

изменившего мотивы и стимулы политической деятельности крестьян, обусловившего ее 

радикализацию.  

Условия жизни и ведения хозяйства в Якутии в рассматриваемый исторический пе-

риод имели свои особенности [Захарова, 2009]. Сельское население составляло более 95 % 

от всех жителей Якутии [Ярославский, 1968]. В центральной части Якутии земли в основ-

ном принадлежали якутам, за исключением некоторой ее части, отведенной русским кре-

стьянам и переселенцам, которые жили сельскими обществами в деревнях, расположен-

ных по левому берегу р. Лены [Захарова, 2009, с. 173]. 

В дореволюционной социальной структуре общества русские крестьяне именова-

лись «крестьянами», а крестьяне-якуты – «инородцами», однако, последний термин мы не 

встречаем в архивных документах 1922–1923 гг. На смену ему пришел термин «гражда-

нин». Уклад русских крестьянских хозяйств в Якутии, имея сильное якутское влияние, 

между тем почти не отличался от российских: землевладение было общинным, крестьяне 

селились деревнями, жили в рубленых домах, имели необходимую хозяйственную утварь, 

сельскохозяйственный инвентарь. Занимаясь в основном хлебопашеством, огородниче-

ством (и в меньшей мере скотоводством), русские крестьяне применяли привычные мето-

ды ведения хозяйства. 

За период фронтовых действий во время Гражданской войны в Якутии социально-

экономическое положение крестьянского населения изменилось. Эти изменения отразили 

социальный раскол в якутском обществе и распад традиционных социальных связей. 

Начало гражданского вооруженного конфликта в Якутии в 1921 году стало причи-

ной утраты привычной стабильности во всех сферах жизнедеятельности якутского кресть-

янства [Шмаков, 2014]. Кризис системы потребовал от крестьянского населения активных 

действий, направленных на сохранение средств производства и его продуктов для целей 

собственного потребления. Это стало причиной для многочисленных противостояний с 

внешней по отношению к крестьянской общине средой – местной властью, властью рес-
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публики, политическими режимами, которые существовали на территории Якутии в пери-

од Гражданской войны [Новикова, 2007]. 

Естественным стремлением крестьян стало исключение таких условий натурально-

го обмена и конфискации, которые они считали неприемлемыми [Аммосов, 2012]. Основ-

ной причиной кризисных явлений в крестьянском сообществе стали бесконечные притя-

зания внешних сил, в т.ч. противоборствующих сторон (антибольшевистских отрядов и 

частей Красной Армии), за возможность присвоения и распределения результатов кре-

стьянского труда.  

Очевидными свидетельствами раскола крестьянской общины стали усиление нега-

тивной социально-криминологической обстановки и рост повстанческого движения 

[Строд, 1961]. Изменился быт крестьян и все сферы их жизнедеятельности  [Майнов, 1927, 

с. 344]. Ставший традиционным, уклад жизни лишился прежней сущности ввиду влияния 

факторов нарастающего военно-политического противостояния. Вся центральная часть 

Якутии – Вилюйский и Якутский уезды – в течение 1922–1923 гг. являлась фронтовым 

районом, поэтому жителям этих территорий необходимо было приспосабливаться к чрез-

вычайным условиям – военному положению. Населению предписывалось снабжать воен-

ные власти [Сборник документов и материалов, 1961, с. 75]. Перемены в политических 

взглядах крестьянского населения Якутии можно связать с процессом политизации обще-

ственного сознания в период Гражданской войны и желанием решить наболевшие вопро-

сы [Сушко, 2014].  Именно вопрос о земле и ее недрах в силу своего политического харак-

тера «заставил» крестьян активнее отстаивать их интересы и «поневоле» учиться полити-

ческой грамоте в условиях нарастающей турбулентности [Симонов, 2010, с. 45]. 

В рассматриваемый период военных действий в Якутии в крестьянство подверга-

лось активному воздействию со стороны различных политических партий и движений, 

которые имели представительство на территории региона. Ведущаяся агитационно-

идеологическая работа была направлена на то, чтобы склонить крестьянское население на 

свою сторону и заручиться его поддержкой [Чемезов, 1957].  

Эта тенденция усилилась во время масштабной агитации, проводимой действую-

щими в регионе политическими силами на последнем этапе фронтовых действий в Якутии 

(к зиме 1922 г.). Стремление победить своих оппонентов в политической борьбе и полу-

чить поддержку крестьянского населения, проживающего на территориях, где велись во-

енные действия, требовали от властей активных действий. Предпринимаемые усилия спо-

собствовали переосмыслению взглядов не только национальной интеллигенции, но и все-

го населения Якутии [Бучко Н.П., Кулешов Д.С., 2017]. 

Интерпретация антибольшевистских идей, господствующих в то время, имела ха-

рактер массовый и зачастую горячо поддерживалась крестьянским населением. Тем не 

менее, любая идеология или концепция рассматривалась с точки зрения возможности 

установления с ее помощью «справедливого общественного порядка». Последний предпо-

лагал реализацию многолетних «националистских» чаяний крестьянского населения. Та-

ким образом, естественной можно считать популярность именно «правых»» и «либераль-

ных» политических сил [Цветков, 2016]. К числу партий, которым особо симпатизировал 

крестьянский электорат, можно отнести меньшевиков и эсеров [Халдеев, 1924, с. 5].  

При этом важно отметить, что политические взгляды и идеологемы, впитываемые 

крестьянским сознанием, ввиду объективных причин зачастую «мифологизировали» ре-

альную политическую обстановку [Петрушин, 2002]. Происходящие события и феномены 

политической и социальной жизни в условиях кризиса отражались на действиях крестьян, 

предавая им хаотический характер. Основной целью политической деятельности кре-

стьянского населения в череде меняющихся политических властей и режимов стало обес-

печение собственных (общинных и национальных) интересов якутов.  

Таким образом, нет необходимости преувеличивать влияние различных политиче-

ских взглядов на формирование сознания якутских крестьян. Симпатии крестьянского 

населения принадлежали той или иной партии ровно до тех пор, пока их политическая де-
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ятельность была адекватна их потребностям и содействовала решению крестьянских про-

блем. Большей частью крестьяне предпочитали жить и хозяйствовать единолично в пре-

делах границ локальных крестьянских общин.  

Поэтому, во-первых, требованиям существующих властей крестьяне подчинялись 

крайне неохотно, чаще всего по причине проведения силовых или карательных акций.  

Во-вторых, в среде крестьян росло желание перемен, свободы от насильственной 

опеки любых властей, и особенно большевиков.  

В-третьих, как бы не реагировало крестьянское население на насаждаемые в рас-

сматриваемый период политические взгляды, оставалась грань, разделяющая крестьян 

«идейных» и тех, кто отвергал все существующие политические идеологии, а также 

властные структуры, существующие в регионе на тот момент.  

Развитие гражданского вооруженного конфликта привело к тому, что крестьян-

ское население, особенно проживающие на территориях военных действий, все меньше 

доверяло политическим силам, ведущим там свою деятельность. Жизнь в условиях во-

енных действий постепенно убеждала крестьян в том, что их политические интересы 

не совпадают с интересами политических властей, которые стремились к использова-

нию крестьянских общин, в первую очередь, для удовлетворения своих военно-

политических нужд. 

Развитие политического процесса в регионе сопровождалось усилением граждан-

ского противостояния, в котором и проявилась политическая активность крестьянского 

сообщества. В среде крестьян стала крепнуть идея необходимости формирования соб-

ственной политической позиции, которая будет наиболее полно отражать интересы кре-

стьянства в условиях гражданской войны. 

Отход от пассивного неприятия наблюдаемой политической реальности приводит к 

возникновению новых форм противодействия политическим режимам. Не желая быть 

«немым» объектом влияния различных политических сил, крестьянское население пыта-

ется адекватно отвечать на вызовы разворачивающихся военных действий. Причиной из-

менений  политической активности крестьянства (как и на многих других территориях ве-

дения военных действий в период Гражданской войны) стала необходимость решения зе-

мельного вопроса и проблемы сохранения продуктов своего труда для собственного по-

требления доступными для себя способами. 

В этот исторический период широко распространилась идеология повстанчества, 

которая отличалась от политических идеологий, проповедуемых в регионе сторонниками 

как белого движения, так и большевизма. Основной формой политической активности 

крестьянства в рассматриваемый период стали многочисленные мятежи. Период с осени 

1921 г. до осени 1922 г. являлся самым острым и тяжелым в Гражданской войне в Якутии. 

В 1921 году в Аяно-Майском районе разгорелось антисоветское восстание. Восстанием 

руководил якут Г.В. Ефимов, но в нѐм участвовали и русские белогвардейцы под руковод-

ством корнета Михаила Коробейникова. Восставшие организовали Якутское Областное 

Управление, была создана Якутская повстанческая армия. Жесткая репрессивная линия 

военно-политического руководства Якутии вызвала недовольство значительной части 

крестьянства. В результате вооруженное движение приняло массовый характер и получи-

ло название  «повстанчество» (с начала 1922 г.).  В хаосе гражданской войны окончатель-

но оформилась идея вольного якутского крестьянства и автономии Якутии.  

Возникновение идеологии повстанчества в период 1921–1923 гг. отражает отход 

крестьянства Якутии от концепций и принципов, предлагаемых ему действующими в ре-

гионе военно-политическими силами, полный разрыв с их политическими идеями. Только 

после 30 декабря 1922 г. (I Всеякутский учредительный съезд Советов) возросла популяр-

ность большевиков, которые резко изменили военно-политическую линию советской вла-

сти: Якутии была предоставлена автономия, отменены трудовые мобилизации и конфис-

кации, введен НЭП, что расширило торгово-экономические возможности населения.  
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