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Введение
Образование  Автономии  в  Якутии  неразрывно  связано  с  именем  активного 

участника  и  лидера  борьбы  за  установление  Советской  власти  в  Сибири Максима 
Аммосова. К сожалению, он прожил всего сорок лет, но жизненный путь, пройденный им, 
был сложен, ярок и неповторим.

Максим  Кирович  Аммосов  родился  10  (22)  декабря  1897 года  в Хатырыкском 
наслеге Намского улуса Якутской области в якутского крестьянина.

Родители Максима происходили из бедных семей: Кир Васильевич из Хатырыкского 
наслега, Анастасия Леонтьевна (урожденная Винокурова) из Кусаган Эльского наслега.

Как  пишут  исследователи,  с  1805  г.  Якутия  стала  самостоятельной  областью, 
входившей  в  состав  Восточной  Сибири,  административно  подчинявшейся  Иркутскому 
губернскому  правлению.  Согласно  «Уставу  управления  инородцев  в  Сибири»  (1822), 
коренное  население  региона  подразделялось  по  разрядам  на  «кочевых»  (якуты)  и 
«бродячих»  (эвенки,  эвены,  юкагиры,  чукчи).  Органом  управления  якутов  была 
инородческая управа, «бродячими» родами управляли родовые старшины. Под влиянием 
первой русской буржуазно-демократической революции 1905 г. в Якутске, по инициативе 
В.В.Никифорова,  был  создан  «Союз  инородцев  якутов»  («Союз  якутов»)  -  первая 
общественно-политическая  организация,  поставившая  вопросы  о  праве  собственности 
коренного населения на землю, о введении земского самоуправления и представительства 
Якутии в Думе.

В 1906 году Максим Кирович вместо выбывшего из пансиона ученика становится 
учеником Намского улусного училища, которое окончил в 1909 году. Затем продолжил 
образование  в Якутском  четырех  классном  училище  (1910-1914 годы)  и в  Якутской 
учительской семинарии (с сентября 1914 по февраль 1918 года).



1. Установление советской власти в Якутии

Знакомство  с политическими  ссыльными  и идеями  учения  марксизма  оказало 
сильное  влияние  на Максима.  Осенью  1916  г.  политссыльный  Е.М.Ярославский 
организовал  кружок  «Юный  социал-демократ»,  членом  которого  стал  М.К.Аммосов. 
В марте  1917 года  он вступил  в ряды РСДРП.  Коммунистические  идеи  стали  для  него 
основополагающими на всю жизнь.

Принимал активное участие в революционных событиях края. В эти дни он являлся 
одним из организаторов Союза чернорабочих Якутов, будучи его председателем требовал о 
введении  8  часового  рабочего  дня,  об  организации  бюро  труда  и  банка  братства  для 
поддержания  и  помощи  всем  рабочим  без  различия  национальностей,  политического 
равноправия,  установления  карточной  системы  на  предметы  первой  необходимости, 
передачи всех церковных земель народу. По образцу Союза якутских рабочих им были 
созданы Союз сельских рабочихв с. Марха, союх хамначитов в Хомустахском и Хатын- 
Арынском  наслегах  Намского  улуса.,  Союза  учащейся  молодежи,  Совета  рабочих 
депутатов,  секретарем  исполнительного  бюро  Якутского  комитета  общественной 
безопасности. 

1 июля  1918 года  в Якутске  победила  советская  власть,  Максим  Аммосов  стал 
секретарем  исполкома  Якутского  Совета  рабочих  депутатов  и первым  народным 
комиссаром просвещения. После падения Советской власти в марте 1918 года он в числе 
других большевиков был арестован и выслан за пределы Якутии 20 сентября этого года.

В  тюрьме  М.  Аммосов  не  терял  бодрости  духа,  веру  в  предстоящую победу  и 
поддерживал высокое моральное состояние своих товарищей. С этого времени Максим 
Кирович становится деятелем сибирского масштаба, заслужившего своими делами доверие 
большевистских организаций Сибири. Новая советская власть обретала право на жизнь 
в напряженной борьбе. Находясь в ссылке в Томской губернии, Максим Кирович активно 
участвует  в подпольной  работе  большевиков  против  колчаковского  режима.  В мае 
1919 года  в качестве  связного  большевистского  подполья  Сибири  он перешел  линию 
колчаковского  фронта  и встретился  в Москве  с В.И.  Лениным.  Выполняя  серьезные 
поручения ЦК РКП (б), дважды перешел линию колчаковского фронта, по выполнению 
которых  находился  в рядах  5-ой  армии  как  сотрудник  Реввонсовета  политотдела  30-й 
дивизии Сиббюро ЦК РКП(б) и РКСМ. После восстановления советской власти в Сибири 
летом  1920 года,  выполняя  поручение  Сиббюро,  Максим  Кирович  проделал  большую 
организаторскую работу по созданию молодежных организаций в Енисейской и Иркутской 
губерниях.



2. Партийная и государственная деятельность
В марте  1920 года  М.К.  Аммосов  был  назначен  уполномоченным  Сибббюро 

ЦК РКП(б) по созданию Якутской партийной организации и уполномоченным Сибревкома 
по организации Советской власти в Якутии. Работал председателем Якутского оргбюро, 
затем Якутского губревкома. В 1922 по 1923 годы являлся секретарем Якутского облбюро 
партии.

М.К.  Аммосов, будучи уполномоченным Сибверкома, сыграл огромную роль в 
установлении советской власти в Якутии. Он одним из первых в руководстве Якутии 
высказался  против включения Якутии в состав Иркутской области. В документе 
«Докладная  записка уполномоченного Сибревкома  М.К. Аммосова в Сибирский 
революционный комитет о необходимости выделения Якутской области как 
самостоятельной губернской единицы»  отчетливо и обстоятельно выразил свое мнение 
по вопросу о необходимости административной, хозяйственной и финансовой 
самостоятельности Якутии. Подчеркива своеобразие экономики Якутии, ее отличие от 
других регионов, в первую очередь, от Иркутской губернии, Максим Кирович писал, что 
86% население края занимается скотоводством, а а таким отраслям, как пушниной и 
мамонтовой промыслы, «аналогов нет даже в России», и руководить хозяйственной 
жизнью Якутии из далекого центра представляется невозможным.

Таким образом, М.К. Аммосов упорно добивался самостоятельности Якуии, 
аргументируя это сложившейся административной самостоятельностью и 
обособленностью края, необходимостью создания гибкого аппарата власти и негативными 
последствиями в случае присоединения Якутской области к Иркутску.

 Максим Кирович являлся одним из инициаторов образования Якутской автономной 
республики. В рассматриваемое время он отправил в Наркомнац на имя И.В. Сталина и в 
адрес ЦК РКП(б) заявление о предоставлении автономии Якутиив дополнении к проектам о 
Якутской республике, представленным 26 апреля на совещании Сиббюро П.А. Ойунским, 
И.Н. Бараховым и А.В. Агеевым. М.К. Аммосов писал,  что после обретения народами 
бывшей Российской империи своей государственности и в особенности после работы Х 
съездв  РКП(б),  учитывая  сложное  политическую обстановку  в  регионе,  необходимо  в 
кратчайшие сроки ввести автономию Якутии. Удовлетворение же этого требования, по его 
мнению, снижало бы возможность захвата Якутии иностранцами.  В апреле 1921 году он 
впервые четко высказался о необходимости в кратчайшие сроки решить национальный 
вопрос. Весной 1921 г. М.К. Аммосов также сформулировал положение о необходимости 
введения  автономии  в  Якутии  в  форме  республики.  А  с  января  1922  гола  Аммосов 
последовательно  отстаивал  положение  о  введении  автономии  в  Якутии  в  форме 
республики.

Дату  проведения  областного  съезда  Советов  для  объявления  автономии  ЯССР 
определили на 15 марта 1922 г. В проекте Декларации подчеркивалось, что «все леса, недра 
и воды местного краевого значения, советские хозяйства и крупные сельскохозяйственные 
предприятия со всеми живыми и мертвыми инвентарями объявляются общенациональным 
достоянием ЯАССР», т.е. народам предоставлялось право самостоятельно распоряжаться 
своими природными ресурсами. В текст Декларации комиссия также внесла упоминание об 
исторической роли беспартийной интеллигенции в культурном возрождении и духовном 
раскрепощении трудящихся Якутии. Провозглашалась амнистия, и содержался призыв к 
сотрудничеству к осужденной и лишенной гражданских прав части интеллигенции.

16  февраля  1922 г.  ВЦИК  постановил  «образовать  Автономную  Якутскую 
Социалистическую Советскую Республику как часть РСФСР». Проект манифеста ревкома 



по  поводу  провозглашения  ЯАССР,  написанный  П.А.  Ойунским  и  С.Н.  Донским-1, 
обсуждался и был принят Якутским губбюроРКП(б).

27 апреля 1922  г.  Президиум ВЦИК издал исторический декрет об образовании 
Якутской  АССР,  положивший  начало  образованию  национальной  государственности. 
Согласно ему вводились новые атрибуты государственности: представительный орган — 
Якутский  центральный  исполнительный  комитет  — ЯЦИК,  исполнительный  — Совет 
народных комиссаров, наркоматы, определялись внешние границы республики. Максиму 
Кировичу тогда было только 25 лет. 16 марта 1922 года при принятии решения Президиума 
ВЦИК  об образовании  автономии  он добился,  чтобы  вновь  образованная  якутская 
автономная республика имела собственное представительство, в котором он стал первым 
постпредом республики до июня 1922 года.

Формирование  позиции  М.К.  Аммосова  по  вопросу  об  автономии  Якутии, 
происходящее во время становления в России марксиско-ленинской идеологии и в процессе 
выработки положений комунистической партии по национальному вопросу в  сложных 
условиях истории Якутии начала 20-х годов прошлого столетия, претерпело ряд изменений.

 М.К.  Аммосов  дал  правильную  оценку  событиям  1921-1922  годах,  а  именно: 
повстанческому движению, развернувшемуся как ответная реакция на красный террор, 
направленный  против  местного  населения  и  организованный  партийным  и  военным 
руководством во главе с Г.И. Лебедевым. Во многом благодаря деятельности Аммосова и 
его соратников национальная интеллигенция перешла на сторону советской власти.

Под  его  руководством с  первых  дней  установления  советской  власти  в  Якутии 
началось проведение научно-исследовательских работ. Будучи председателем Совнаркома 
ЯАССР, Максим Кирович выступил инициатором организации экспедиции Академии наук 
СССР по комплексному изучению производительных сил Якутии. По его  инициативе было 
создано  Якутское  государственное  пароходство,  установлена  радиотелеграфная  связь 
с центром,  строились  гужевые  дороги  и Амуро-Якутская  магистраль.  Максим Кирович 
много  сил  и внимания  уделял  развитию  производительных  сил  республики.  Но было 
неясно, где найти источники финансирования для развития народного хозяйства в молодой 
Якутской автономной республике: советская власть не в силах была помочь.

 Тогда  он  обратиться  в Российскую  Академию  Наук,  причем  средства  для 
проведения экспедиции изыскать как за счет республики, так и с помощью Совнаркома 
РСФСР.  Был  составлен  план,  программы  и смета  экспедиции,  рассчитанной  на  5 лет. 
Общий расход выражался в сумме 1 миллион рублей. Совместно с Академией Наук удалось 
убедить  и государственную  власть.  С момента  представления  документов  и планов 
по экспедиции Президенту Академии Наук 08.04. 1924 года до выхода постановления СНК 
РСФСР  07.  04.  1925 года  о создании  силами  Академии  Наук  для  исследования 
производительных сил Якутской республики прошел всего год.

Деятельность экспедиции увенчалась выдающимися результатами. Были получены 
во многом неизвестные науке ценнейшие сведения о природных условиях, богатствах недр, 
экономике,  культуре  и быте  населения  Якутии;  был  собран,  обработан  и опубликован 
богатейший  материал.  Эта  экспедиция  Академии  наук  СССР  —  уникальное  явление 
не только в российской, но и в мировой науке.Личный интерес М.К. Аммосова к научным 
исследованиям привел его к мысли о создании в республике научного журнала. В 1925 году 
по его инициативе с привлечением Географического общества и Госплана ЯАССР вышел в 
свет журнал «Хозяйство Якутии».

 Таким  образом,  все  публикуемые  статьи  ведущих  ученых  России  и  местных 
исследователей  ознаменовали  появление  первого  научного  издания  Якутии.  Итоги 
исследований академической экспедиции и их практическое рекомендации легли в основу 



определения развития экономики Якутии по ее отдельным отраслям и в 1927-м году под его 
руководством был создан удивительный документ — «Генеральный план реконструкции 
народного хозяйства Якутской АССР на ближайшие 10-15 лет». В нем Максим Корович 
отразил свое понимание новой модели экономического развития. Он прекрасно понимал, 
что для просторов Якутии с ее экстремальными условиями строительство дорог и развитие 
транспортных связей внутри региона имеют колоссальное значение.

Основным  итогом  деятельности  стало  объединение  ряда  крупных  округов 
(Якутский, Вилюйский, Олекминский, Алданский, верхоянский, Булунский, Колымский). 
Было создано более 50 научных трудов. Создана фонотека из 6 тысяч негативов материалов 
по  экономике,  природным  ресурсам  этнографии.  В  республике  были  открыты  12 
метереологических,  4  аэрологических,  5  гидрометеологических,  одна 
сельскохозяйственная, одна рыбохозяйственная станции, одна полярная радиостанция,одна 
геохимическая лаборатория, 6 водоемных постов. В библиотеки поступило более 82639 
книг. Из государственного бюджета и местных средств всего было отпущенов 1925году 
-127672 рублей, в 1926 году -278869, в 1927 году -324136, в 1928 году -31432 рублей. 

В сложной  военно-политической  обстановке  повстанчества  в  1921-1922 годах 
Максим  Кирович  проявил  самые  благородные  качества  гражданина  и руководителя, 
разработав  политическую  линию  гуманного  отношения  ко многим  участникам 
вооруженных  конфликтов.  Общеизвестна  его  позиция  по мирному  урегулированию 
событий  в центральных  и северных  улусов  Якутии  в начале  двадцатых  годов,  так 
называемого Тунгусского мятежа 1925 года и движения конфедералистов 1927-1928 годов.

По его инициативе в результате политических амнистий, примененных ко многим 
участникам  повстанческих  движений  и лучшим  представителям  интеллигенции,  были 
спасены  от неминуемой  кары  ОГПУ  десятки  и сотни  людей.  Мощная  система 
тоталитарного  режима  не могла  примириться  с этим.  По несправедливому  решению 
комиссии ЦК ВКП(б) 9 августа 1928 года вышло постановление Центрального комитета «О 
положении в Якутской организации», ставшее политической основой для необоснованных 
обвинений против М.К. Аммосова и его ближайших соратников, лучших представителей 
интеллигенции.

В  1928 году  —  М.К.  Аммосов  вместе  со своими  соратниками,  осужденными 
по постановлению ЦК, был отозван в Москву.

С августа  1928 года  по сентябрь  1930-го  работал  ответственным  инструктором 
сельскохозяйственного  отдела  ЦК ВКП(б).  В сентябре  1930 года  он стал  слушателем 
экономического отделения Института Красной профессуры.

 С третьего курса института в феврале 1932 года Максим Кирович рекомендован 
на пост  первого  секретаря  Западно-Казахстанского  обкома  ВКП  (б),  где  проработал 
по февраль  1934-го.  Это  было  тяжелейшее  время  для  всего  населения  региона.  Из-за 
форсированной коллективизации во многих областях края свирепствовал голод. Только 
благодаря  его  целенаправленной  и энергичной  работе  за короткий  срок  в родные  аулы 
вернулись свыше 20 тысяч семей скотоводов — казахов. Уже в 1933 году область заняла 
первое  место  в социалистическом  соревновании  областей  Казахстана,  было  создано 
колхозно-совхозное животноводческое хозяйство, возникло рыбное хозяйство в Гурьеве, 
в Уральске открылась фабрика по пошиву меховых изделий. Были налажены разведочные 
работы  на Эмбанефти.  Работали  школы  и культурно-просветительские  учреждения 
на казахском языке.

С марта  1934-го  по февраль  1937-го  года  М.К.  Аммосов  —  секретарь 
Карагандинского и Северо-Казахстанского областных комитетов ВКП (б). Через три года 
Караганда  стала  третьей  угольной  базой  Советского  Союза.  Он немало  сделал  для 
строительства  железнодорожного  транспорта,  что  дало  Караганде  прямой  выход 
на Магнитогорск.  С  18 марта  по июнь  1937-го  года  Максим  Кирович  работал  первым 



секретарем  Фрунзенского  горкома  КП  (б);  с мая  по ноябрь  1937-го  года  —  первым 
секретарем ЦК КП (б) Киргизии. Он приехал в столицу Киргизии г. Фрунзе в то время, 
когда проходил VIII пленум Киргизского обкома ВКП (б). 22 марта был избран его первым 
секретарем В эти  же дни завершил свою работу V Чрезвычайный Всекиргизский съезд 
Советов, на котором под непосредственным руководством М.К. Аммосова была принята 
Конституция  Киргизской  ССР.  Таким  образом,  он стоял  у истоков  киргизской 
государственности.

В июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии Максим Кирович был избран первым 
секретарем  Центрального  комитета.  Хотя  его  пребывание  в Киргизии  было 
непродолжительным: всего восемь месяцев, он успел зарекомендовать себя выдающимся 
руководителем со своим видением решения многих проблем республики. Он обосновал 
генеральный курс социально-экономического развития республики, наметил перспективы 
государственного строительства, Киргизская ССР из аграрной республики должна была 
в ближайшем  будущем  превратиться  в индустриально-аграрную:  предусматривалось 
развитие горнодобывающих отраслей промышленности: добыча угля и цветных металлов, 
гармоничный  рост  железнодорожного  и водного  транспорта,  строительство  гужевых 
дорог(в  частности,  при  нем  была  построена  дорога,  связывающая  г. Фрунзе  с озером 
Иссык-Куль).

Большое внимание Максим Кирович уделял подготовке местных кадров и проводил 
политику  коренизации  государственного  аппарата,  что  до него  не делал  никто, 
и выдвижение киргизов на ответственную партийную и государственную работу, развитию 
культуры  и образования.  С первых  дней  своей  работы  в республике  М.К.  Аммосову 
приходилось  бороться  с произволом  органов  НКВД.  На тот  момент  только  он мог 
противостоять  грозной  службе.  Он оберегал  и защищал  руководящих  работников 
республики, своих коллег до последнего дня своего пребывания на посту руководителя 
республики.  Киргизия  явилась  последним  прижизненным  местом  деятельности  М.К. 
Аммосова. Здесь он познал весь трагизм системы, которой служил.

Максим  Аммосов  был  арестован  16 ноября  1937 года  по ложному  обвинению. 
28 июля  1938 года  расстрелян  в Москве,  захоронен  на спецполигоне  НКВД  СССР 
«Коммунарка.  Реабилитирован  посмертно  28 апреля  1956 года  определением  Военной 
коллегии Верховного суда СССР. 26 апреля 1956 года приговор Военной коллегии был 
отменен.

М.К.  Аммосов  избирался  членом  Якутского  обкома,  горкома  ВКП  (б), 
Западно-Казахстанского,  Карагандинского  обкомов  ВКП  (б),  ЦК Компартии  Киргизии. 
Делегат и участник XI, XIII, XVI и XVII съездов ВКП (б), многих Всесоюзных партийных 
конференций,  Всероссийских  и Всесоюзных  съездов  Советов,  член  ВЦИК  и ЦИК 
СССР.Будучи партийным публицистом, написал ряд книг и брошюр и около 300 татей, 200 
текстов, докладов и речей.

Заключение
Изученный и обобщенный в докладе историографический материал 1917-2001 гг. 

позволяет показать многогранность деятельности М.К.Аммосова. Формирование взглядов 
и позиции Максима Кировича по вопросу о введении автономии в Якутии на протяжении 
1920-1922  гг.  претерпело  ряд  изменений,  т.к.  происходило  в  сложных  условиях  того 
времени: острый продовольственный кризис, неоднозначное отношение различных групп 
населения  к  советской  власти,  Гражданская  война,  национальное  движение, 



заинтересованность Японии и США в экономическом использовании Сибири и Дальнего 
Востока.

Отстаивая вначале самостоятельность Якутской области, а затем введение 
автономии в крае, М.К.Аммосов сформулировал представление о своеобразии региона, 
определенной подготовленности его для самостоятельного развития и заинтересованности 
в последнем якутов; подчеркивал значение образования автономной республики для 
настоящего и будущего края. О своеобразии региона, по его мнению, свидетельствовали 
специфические формы экономики, особая административно-хозяйственная жизнь края, 
обширность территории и ее отдаленность от центра; самобытность населения и 
национальная однородность. Подчеркивая подготовленность Якутской области для 
самостоятельного развития, М.К.Аммосов говорил, что исторически она формировалась 
как единый обособленный хозяйственно-бытовой организм, отмечал наличие кадрив для 
выполнения управленческих функций и специалистов в области юстиции, образования, 
просвещения, организации связи и здравоохранения и т.д. Подчеркивал он 
заинтересованность якутов в самостоятельности, и того, что еще до 1917 г. они требовали 
введения земского самоуправления и представительства в Государственной думе. 
Значение введения советской автономии в Якутии М.К.Аммосов связывал с 
возможностью реализовать на деле национальное освобождение населения края, 
положить конец национальному угнетению, поднять в крае культуру, экономику, 
политику, ослабить внешнюю опасность на Дальнем Востоке со стороны Японии и США.

Формирование позиции Максима Кировича по вопросам о самостоятельности 
Якутии, введении автономии в крае происходило в процессе его совместной работы с 
современниками. Особое значение для этого М.К.Аммосова имели взгляды наиболее 
последовательного сторонника якутской автономии -П.А.Ойунского. Этот вопрос, в 
обсуждении которого деятельное участие принимал Максим Кирович, ставился и решался 
при заинтересованности центральной власти в построении федеративных отношений в 
стране, в создании единого государства, объединяющего различные народы. Согласно 
изученным материалам, образование автономии в Якутии было непростым; 
неоднозначным было и отношение к этому М.К.Аммосова.
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