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АКТУАЛЬНОСТЬ

Стремление познакомиться с наследием прошлого – самый верный признак
возросшей культуры народа, которая не может существовать без исторической
памяти. Каждая страница истории Якутии имеет ценную информацию для
современников.

Актуальность данной работы заключается в том, что при достаточной
изученности литературного наследия Кулаковского Алексея Елисеевича - Өксөкүлээх
Өлөксөй, основоположника якутской литературы, просветителя, философ -
гуманиста, первого исследователя истории и культуры Якутии, современная
краеведения ставит перед исследователями ряд новых проблем. На наш взгляд, не
полностью изучена такая тема, как период жизни и творчества А.Е. Кулаковского в
Игидейском наслеге.
Цель работы: изучить жизнь и творчество А.Е. Кулаковского в Игидейском
наслеге.
Задачи:
1. Изучить жизнь и творчество А.Е. Кулаковского;
2. Провести опрос среди жителей и учащихся школы;
3. Раскрыть исторические факты о совместной деятельности А.Е.Кулаковского с
просветителями, проживавшими в Игидейском наслеге;
4. Изучить связь А.Е.Кулаковского с родом Оросиных, представителями якутской
интеллигенции.



Объект исследования: жизнь и труды А.Е. Кулаковского.
Предмет исследования: значимость социальной связи А.Е.Кулаковского в
Игидейском наслеге.
Методы исследования: сбор материалов, поисковая работа, поиск информации 
из разных источников. 
Гипотеза: Годы жизни А.Е.Кулаковского и его тесное общение с
интеллигенцией, и жителями Игидейского наслега - послужили основой его
дальнейшего творчества, которая является культурной ценностью всего
якутского народа.
Новизна: впервые сделана попытка исследования изучения темы «А. Е.
Кулаковский в истории Игидейского наслега».
Практическая значимость: материалы данной исследовательской работы
могут быть использованы на уроках истории и внеклассных занятиях по
краеведению.



Анкетирование односельчан, работников и учащихся школы.

В опросе участвовало 50 респондентов, из них 32 - жители Игидейского наслега, 5 -
педагоги МБОО Игидейской СОШ, 13 - учащиеся школы.
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В результате опроса мы пришли к выводу, что
наши респонденты 40 жителей взрослого
населения знакомы с жизнью и творчеством
А.Е. Кулаковского. А 32 респондента
заявили, что не знают о том, что судьба
А.Е.Кулаковского связана с Игидейским
наслегом. Таким образом, выбор этой темы не
случаен.

Табл.1 Табл.2

Табл.3.



НАСЛЕДИЕ КУЛАКОВСКОГО ЯКУТСКОМУ НАРОДУ  

Кулаковский Алексей Елисеевич – Өксөкүлээх Өлөксөй (1877-1926) –
основоположник якутской литературы, просветитель, философ
гуманист, первый последовательный исследователь Якутии по таким
фундаментальным научным направлениям, как экономика и
социология, естествознание и этнография, этнопсихология и мифология;
сделавший концептуальные классические открытия по
языкознанию, литературоведению и фольклористике, один из первых
учителей Якутии.

А.Е. Кулаковский родился 16 марта 1877 г. в семье крестьянина среднего
достатка, третьим ребенком. В семье всего родилось четверо детей.

В 1886 г. поступил и через 4 года успешно закончил Чурапчинскую одноклассную школу.
1891-1897 г.г. - учился в Якутском реальном училище и является первым якутом, блестяще
закончившим это учебное заведение.

Сохранилось его письменное воспоминание о той поре: «Будучи малолетком, я целые
ночи просиживал «под челюстями» (якутское выражение) сказочника, слушая его
сказки, легенды, «остуоруйа»... Понемногу я стал вникать в прошлое, в быт, а главное, в
язык.»

Закончив Чурапчинскую начальную школу и окончив первый класс Якутской духовной
семинарии по всем предметам на «отлично» в 1891 году поступил в Якутское реальное
училище, которое также окончил блестяще через 6 лет. Являясь одним из самых лучших и
способнейших воспитанников училища, Кулаковский написал два научных реферата на темы:
“Главнейшие достоинства поэзии А.С. Пушкина» и «Вправе ли русские гордиться своим
именем?’». Эти работы свидетельствуют о выдающихся способностях автора к литературе и
науке.

Рисунок 1. А.Е. Кулаковский. 
(Фотография. Краеведческий 

музей Игидейский наслег)



 Значительную часть своего времени Кулаковский посвящает исследованиям, сочетая в
одном лице путешественника, географа, фольклориста, этнографа, языковеда и социолога.
Так появляются его работы, относящиеся к якутским пословицам и поговоркам;
растительному и животному миру Якутии; к якутскому языку, поверьям, обрядам, легендам.

 В декабре 1925 г. А.Кулаковский выехал делегатом от Якутской АССР на Первый
тюркологический съезд в г. Баку, но в пути заболел и умер в Москве 6 июня 1926 г.

 В июне 1992 г. на его могиле на Даниловском кладбище г. Москвы Правительством РС (Я)
открыт надгробный памятник.

 Указом Президента Республики М.Е. Николаева от 3 марта 1992 г. учреждена
Государственная премия имени А.Е. Кулаковского за выдающуюся подвижническую
общественную деятельность по возрождению духовной культуры народов Якутии.

 Именем А.Е. Кулаковского названы многие учебно-образовательные учреждения и
культурные центры в городах и улусах РС (Я).

 По окончании Якутского реального училища Алексей
Елисеевич попеременно работает сельским писарем в
Игидейском наслеге, письмоводителем
канцелярии, народным учителем, переезжая из одного
улуса в другой. Народная жизнь развертывается перед
ним во всей пестроте и сложности.Рис 2. Памятник А.Е. Кулаковскому.

г. Якутск. (Фотография, 2023 г.)



ТВОРЧЕСТВО А.Е. КУЛАКОВСКОГО

Творчество Кулаковского делится на 3 периода:
1. 1900-1908 гг. — начало творчества, в этот период были написаны ранние произведения
поэта.
2. 1909-1916 гг. — были написаны основные философские произведения, это — пик его
творчества.
3. 1923-1925 гг. — творчество писателя в советские годы.
Основные произведения:
1 период: «Благословение Байаная» (1900), «Скупой богач» (1907).
2 период: «Дары Лены» (1909), «Сон шамана» (1910), «Спор разума с сердцем»
(1912), «Благопожелание среднему поколению» (1912).
3 период: «Самолет» (1925), «Армия заснеженной страны» («Красная Армия»)
(1924), «Приход лета» (1924). В своих работах А. Е. Кулаковский продемонстрировал всю
глубину и многообразие якутского художественного сознания и философской мысли. Им
обработаны и систематизированы ценнейшие источники для изучения верования якутов:
народные легенды и предания историко-этнографического характера.

Рис.3-10. Книги А.Е. Кулаковского. (Фотография. Из школьной библиотеки МБОО Игидейская СОШ)



ИГИДЕЙСКИЙ НАСЛЕГ 
село Дебдиргэ

Наслег: Игидейский
Район: Таттинский
Население: 790 человек.
Общая территория: МО «Игидейский наслег» составляет — 86 406 га.
История: Название «Игидейская волость» впервые упоминается в
сборнике под редакцией С. В. Бахрушева и С. А. Токарева «Якутия в 17
веке» (Якутск, 1953, 86—89 с.). Начиная с XVII века в течение двух
столетий здесь правил и процветал знаменитый род Оросиных, которые
будучи элитой своего времени, занимались обширной просветительской
деятельностью и меценатством. Неоценимый вклад в развитии
национального искусства внёс Константин Григорьевич Оросин —
олонхосут, который первым в истории якутской письменности
увековечил текст монументального эпоса — олонхо «Нюргун Боотур
Стремительный» (якутский героический эпос). Роман и Петр Ивановичи
Оросины работали при Совете Народных Комиссариатов, были одними
из основоположников якутской литературы, членами общественно-
политического объединения «Саха омук».

Рис 11. Карта (рисунок) 
Игидейский наслег был 
образован в 1924 году 
Указом Президиума 
Верховного Совета 

ЯАССР.

В 1881 году в местности Дьиэрэннээх по ходатайству тогдашнего головы Ботурусского улуса
Ивана Васильевича Оросина был определён на отбывание политической ссылки революционер-
народник Эдуард Карлович Пекарский. За 18 лет проживания здесь Эдуард Карлович написал
основную часть своей фундаментальной работы трёхтомного «Словаря якутского
языка», имеющего всемирную известность во всём тюркоязычном пространстве.



РОД ОРОСИНЫХ 
Родовым поместьем Оросиных является устье речки Татта.

Плодородная земля 1-го Игидейского наслега, где более
четырехсот лет главенствовал род Оросиных, дала импульс к
развитию народных талантов: знатных олонхосутов, первых
европейски воспитанных интеллигентов из якутов, и, конечно
же, выдающихся литераторов, таких, как: К.Г. Оросин, Н.Д.
Неустроев, А.Е. Кулаковский (зять Оросиных), братья Роман и
Петр Иванович Оросины, В.Д. Давыдова, А.Д. Неустроева, А.А.
Федоров (зять), М.Кузьмин – Макар Хара (зять), А.И.Софронов-
Алампа (дальний родственник) и т.д.

Егор Васильевич Оросин (1841-1909) – голова Ботурусского улуса в
1871-1876 гг. Один из самых состоятельных людей Ботурусского улуса. Егор
Оросин младший сын Василия Оросина. Жена Фекла Захаровна родом из
Алдана. Они жили в местности Араҥастаах, Толоҕой Ойбоно Кулаады, Киэҥ
Сыһыы и др. У них было 7 детей.

Егор Васильевич Оросин был человеком прогрессивных взглядов. Всем
детям, включая дочерей, он дал по тем временам образование. Был попечителем
Чурапчинской инородной школы. Активный участник сбора экспонатов для
Парижской выставки 1899 г. за помощь сонаслежникам в неурожайные годы
императором Николаем был пожалован орденом Святой Анны III степени и
награжден золотой медалью «За усердие» для ношения на груди на
Станиславской ленте.

Егор Васильевич Оросин

Рис 12. Семья Е.В. Оросина
(Фотография. Краеведческий 

музей с. Игидей)

Рис 13. Егор 
Васильевич 

Оросин
(вырезка 

фотографии)



Дмитрий 
Васильевич 

Давыдов, муж 
Анны Егоровны 

Оросиной.

ВЕНЧАНИЕ С АНАСТАСИЕЙ ЕГОРОВНОЙ ОРОСИНОЙ 
В аласе Киэн Сыьыы 19 апреля 1898 г. поэт, фольклорист – ученый
А.Е. Кулаковский женился на дочери Е.В. Оросина Настайа. Она и её
сестра Анна в этот день одновременно вышли замуж.

12 ноября 1900 года у А.Е. Кулаковского
и его жены Анастасии Егоровны
родился в Игидее первый ребенок, дочь
Раиса и умерла младенчестве.
19 марта 1902 года родилась дочь —
Лариса.
12 мая 1903 года – родилась дочь 
Сусанна.
17 мая 1905 года родился сын- Ясон.
19 ноября 1906 г. умерла жена 
Анастасия Егоровна Оросина-
Кулаковская. Похоронена в церковной 
ограде Чичимахской церкви.

19 апреля 1898 года, Алексей 
Кулаковский обвенчался с 

семнадцатилетней 
«толстушкой» — Анастасией 

Егоровной 
Оросиной, младшей дочерью 

известного в округе богача 
Егора Васильевича Оросина

Дочь Лариса

Рис 14-19. фотографии  и схема из книги Е.Андросова «Оруоһуттар»



После окончания училища работал письмоводителем в улусе и
наслегах, занимался подрядным строительством, учительствовал.

1900 г. - с должности улусного писаря перешел на должность
наслежного, жил у тестя Е.В. Оросина в Игидейском наслеге, служил
писарем 7-го участка Ботурусского улуса. В 7-й участок входили I и II
Игидейские, I Хаяхсыткие и Жулейские наслеги.

КУЛАКОВСКИЙ А.Е. - ПИСАРЬ В I ИГИДЕЙСКОМ НАСЛЕГЕ

21 июля избран депутатом от IV Жоксогонского наслега по коренному переделу
земельных угодий. Как писарь участвовал в кореном переделе земельных угодий I
Хаяхсытского, I и II Игидейских наслегов.

1902 г. Кулаковский работает писарем в I Игидейском наслеге. Занимался вопросами
землепользования и сбора налогов, распределением сенокосных угодий и ссудами (сеном и
хлебом) нуждающимся жителям и другими делами.

Рис 20-23. Почерк 
наслежного писаря А.Е. 

Кулаковского. Копия 
(Игидейский краеведческий 

музей)



А.Е.КУЛАКОВСКИЙ И ОЛОНХО К. Г. ОРОСИНА «НЬУРГУН БООТУР СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ»

Константин 
Григорьевич 

Оросин

Олонхо – героический
эпос, отражающий жизнь и борьбу
древних якутов с соседними
племенами. Эпоха, насыщенная
военными действиями, создавала
обстановку для героики в жизни и
поэтического отражения ее в эпосе.
Воспевание подвигов героев и легло в
основу олонхо.

К.Г. Оросин был хорошим олонхосутом и тойуксутом. Он
собирал фольклор, встречался с олонхосутами, записывал со слов
Егорова Егора Миновича олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» в
1895 и передал Эдуарду Карловичу Пекарскому, который добился
напечатания в 1907г. В 1947 г олонхо издали на русском и на
якутском.

Наслежный писарь Кулаковский А.Е., в те годы свел тесное
знакомство с Егором Егоровым, сыном Миинэ (бывшим в то время и
старшиной, сборщиком казенных и общественных средств –
человеком, близким делам к управы), породнился с известным
олонхосутом К.Г. Оросиным (родным племянником Е.В. Оросина).
Кулаковский потом будет писать в статье «Якутский язык», «с
замиранием сердца слушая в долгие зимние ночи
сказочников, олонхосутов, уносился в прекрасный мир чарующих
грез…»

Он построил очень крупный
балаган, где собирались
олонхосуты и тойуксуты.
Несколько дней проводились
состязания между
ними, такие игры слов
надолго запоминалась
людям, долго хвалили
лучших олонхосутов.Рис 24-27. Фотографии из архива школьной 

библиотеки.



А.Е.КУЛАКОВСКИЙ И ПОЛИТССЫЛЬНЫЙ Э.К. ПЕКАРСКИЙ

Э.К. Пекарский был старше Кулаковского. Время их предполагаемого
знакомства -1898 год. Когда после окончания реального училища поэт
сосватал дочь Е.В. Оросина Анастасию. Ссыльный поляк знал Настю с
рождения, был ее домашним учителям.

Первым документальным упоминанием знакомства Кулаковского и Э.К.
Пекарского является воспоминание уроженца I Хаяхсытского наслега
Ботурусского улуса Е.Е. Сыромятникова о безалкогольной
свадьбе, организованной в 1904 года. Знаменательным событием этой
свадьбы стали проводы Э.К. Пекарского, уезжавщего на жительство в
Якутск.

Эдуард Карлович Пекарский—
лингвист, этнограф, фольклорист польского происхождения;
член-корреспондент (1927) и почётный член (1931) АН
СССР. Секретарь Отделения этнографии Русского
географического общества, автор трудов по этнографии
якутов и эвенков, составитель фундаментального словаря
якутского языка.

Э.К.Пекарский с второй 
женой Христиной 

Слепцовой, подруга жены 
А.Е. Кулаковского 

Анастасии Оросиной.

12 января 1881 года Московский военно-окружной суд приговорил
Э. К. Пекарского к пятнадцати годам каторжных работ. По распоряжению
Московского губернатора «принимая во внимание
молодость, легкомыслие и болезненное состояние» Пекарского, каторгу
заменили ссылкой на поселение «в отдалённые места Сибири с лишением
всех прав и состояния».

В его честь Кулаковский сам запевал на осуохайе, а Пекарский с удовольствием ему
подпевал.

Кулаковский присутствовал также на проводах Э.К. Пекарского в Санкт Петербург.

Рис. 28-31. Фотографии из 
Черкехского музея



Литературно-переводческая 
комиссия при наркомпросе

1924 г. 

А.Е.КУЛАКОВСКИЙ И АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВИЧ БОЯРОВ

Известный государственный деятель, журналист, переводчик А.Ф.
Бояров родился в 1896 г. в Игидейском наслеге Ботурусского улуса. 4 года
учился в Арылахской церковно-приходской школе, затем окончил
двухклассную школу в Якутске в 1916 г.

В 1916 - 1919 годах учился в Иркутске в учительской семинарии.
Большой подмогой стали 30 рублей, собранные для него земляками. В эти
годы стал участникам молодежных революционных движений, познакомился
с одним из первых якутских революционеров С.В. Васильевым.
Организаторские способности, таланты руководителя полностью раскрылись
в деятельности по организации первых народных домов, клубов
читательских изб. В 1924 г. его назначили народным комиссаром. На этой
должности проработал до середины 1930 г. в 1927 – 1929 гг. успешно учился
в Москве в академии им. Н.К. Крупской.

Алексей Федотович был организатором и
руководителем обществ «Манчаары», «Саха
Кэскилэ», «Ыраас олох». В августе 1924 г. Кулаковский был
назначен преподавателем якутского языка в педагогический
техникуме, а также утвержден членом Литературно-
переводческой комиссии, тогда А.Е. Кулаковский и А.Ф.
Бояров вместе работали. Алексея Елисеевича назначали
заведующим литературно-художественной секцией
Наркомпроса Якутской АССР, сотрудником Якутского
краевого географического общества. Вместе с А.
Софроновым, П. Ойунским, А. Бояровым он стал
организатором научно-исследовательского общества «Саха
кэскилэ», работал в составе вновь организованного
Комитета помощи малым народам Севера при ЯЦИК. А.Ф.
Бояров в то время редактировал сочинении А.Е.
Кулаковского. А.Е. Кулаковский относился с уважением к
А.Ф. Боярову.

Бояров Алексей 
Федотович-

Нарком 
просвещения, здравоо

хранения и 
социальной защиты 

ЯАССР

Рис.32-33. Фотографии ( Игидейский
Краеведческий музей.Эл.фонд № 123, 141. )



СОВМЕСТНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИГИДЕЙЦЕВ С А.Е.КУЛАКОВСКИМ

Олонхо 
«Нюргун Боотур
Стремительный»

1895 г.

Литературно-
переводческая 

комиссия 
1924 г.

Трехтомный «Словарь 
якутского языка» 

г. Санкт-Петербург
1907 г.

А.Е.КУЛАКОВСКИЙ

К.Г. Оросин А.Ф. БояровЭ.К. Пекарский

«Капитанская дочь»
«Евгений Онегин»

«Мать» М.Горького

В 2006 г. ЮНЕСКО 
объявило 10 лет 
Годом Олонхо

«Благословения байанаайа» 
1900 г.

Фольклор (народные песни,
сказки, былины итд), Якутские 
пословицы и поговорки 1925г.

Словарь вошел в 
историю 

отечественной и 
мировой тюркологии 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ А.Е.КУЛАКОВСКОГО

Труды по 
якутскому языку 

1924 г.

«Якутской интеллигенции» 
1912 г.

Научные труды 1926 г.



ВЫВОД

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. При содействии с родом Оросиных как писарь и писатель А.Е.Кулаковский

внес свой вклад в создании Олонхо «Ньургун Боотур Стремительный»;
2. А.Е. Кулаковский помог материалами по якутскому фольклору в

составлении словарных статей «Словаре якутского языка» Э.К.
Пекарского. Об этом свидетельствует письмо А.Е. Кулаковского к Э.К.
Пекарскому.

3. В составе литературно-переводческой комиссии во главе А. Ф. Боярова
А.Е. Кулаковский оказал неоценимую помощь в переводе произведений
русских писателей - классиков;

4. Годы жизни А.Е.Кулаковского в Игидейском наслеге, его тесное общение с
интеллигенцией, жителями внесли существенный вклад в его дальнейшем
творчестве.
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