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 « Переселение-это не только 
трагедия одного               
района. Это непреходящая 
скорбь всего  якутского 
народа. И она останется 
одной из самых   
страшных страниц в 
истории нашего народа». 

                                                      
М.Е.Николаев-Первый 
Президент Республики Саха. 



 
�           Я никогда не задумывалась о том, что история страны тесно 

связана с моей семьёй. Оказалось, что это так. Из рассказов родителей 
я узнала о том, что тяжелое время пришлось пережить моей бабушке и 
прабабушке в годы войны, испытать холод и голод. Изучая прошлое 
моей семьи, многое узнала об истории нашей республики в годы 
войны. О Великой Отечественной войне написано много. Советский 
народ пережил за четыре долгих года много бед. Затронуло это горе и 
наш суровый край, а именно Чурапчинский район. Многие знали о 
насильственном переселении жителей этого района на Крайний Север, 
но старались об этом замалчивать, потому что это была запретная тема 
вплоть до девяностых годов двадцатого столетия.  В результате 
тяжелых условий с 1942 по 1948год из 5458 чурапчинцев более двух 
тысяч человек навечно остались на северной земле. Но все это цифры, 
а сколько за ними поломанных человеческих судеб, оборванных 
жизней, горьких слез, голодных и холодных тягостных дней, месяцев, 
лет…   



 
 
               О Великой Отечественной войне написано 

много. Советский народ пережил за четыре долгих года 
много бед:  голод, холод, смерть родных и близких. 
Затронуло это горе и наш суровый край, а именно 
Чурапчинский район. Многие знали о насильственном 
переселении жителей этого района на Крайний Север, 
но старались об этом замалчивать, потому что это была 
запретная тема вплоть до 90-х годов 20 века. 



Объект исследования: переселение жителей  
Чурапчинского района в годы Великой Отечественной 
войны.  
� Предмет: судьбы людей, переживших трагедию. 
� Цель работы: изучить исторический материал о 

переселении жителей Чурапчинского  района в годы 
Великой Отечественной войны в северные районы Якутии. 
� Задачи: 
� 1. Собрать и изучить исторический материал по теме. 
� 2.Выяснить причины переселения чурапчинцев. 
� 3.Прочитать и  изучить воспоминания бабушки. 
� 4. «В памяти наших предков …»  поездка по маршруту:  

Нижний Бестях-Кобяйск-Жиганск-Быков Мыс-Нижний 
Бестях.  
 



� Тема изучена недостаточно. Многие архивы до сих пор не 
доступны. С каждым днем остается все меньше людей, 
испытавших на себе все эти адские муки. Закрывая летопись 
ХХ столетия нельзя перечеркнуть страницы гонений целых 
поколений. Булунская земля суровая и холодная. Для 
местных, родившихся здесь, она – мать, кормилица, 
защитница. Но для наших родных людей - это Крайний 
Север, о существовании которого они знали только из книг и 
рассказов. В их представлении, это необжитая, холодная, 
снежная пустыня и никто и не думал, что когда-нибудь им 
удастся здесь побывать. Для многих из них наше море 
Лаптевых – это море крови и слез, а берега этого моря усеяны 
останками родных людей. Территория Якутии обширна и 
люди живут по-разному. Булунский улус и Чурапчинский 
улус находятся друг от друга очень далеко, Чурапчинский – 
на востоке, а Булунский – далеко на севере. Но есть одно 
событие, которое связывает их и оно потрясло не только 
жителей этих улусов, но и всю республику. Переселение 
жителей Чурапчинского района – самое трагическое событие 
нашей республики. 80 лет тому назад была написана одна из 
самых черных страниц нашей истории. Только спустя 
полвека мы узнали правду.  



« …Осенью 42-го мы – это дети, женщины и старики, всего 91 человек из колхоза 
«Ярославский» Кытанахского наслега переселены в Булунский  район. В Нижнем 
Бестяхе в ожидании парохода провели в палатках на берегу Лены почти месяц, 
было холодно, постоянно дул пронизывающий ветер, ночью начались заморозки. 
Наконец в сентябре мы поплыли на барже со скотом в Булунский район. Нас 
высадили в местности Быков Мыс, кругом одни пески. Нас поселили в эту 
местность, было также голодно и холодно. Поначалу не было кормов и помещений 
для скота, мы жили в продуваемых насквозь палатках. Начиная с весны 1943 года 
люди стали умирать тихо и незаметно. Страшно было то, что смерть 
воспринималась как неизбежное, и никто не роптал.Помню, как в пяти километрах 
от нас в конце мая затопило паводком небольшой ледник, где хранились караси. 
Женщин и детей тогда мобилизовали на месяц на спасение рыбы, и мы целый день 
сушили, вялили карасей над костром или на солнце Наша старшая сестра Ирина и 
брат Егор  спасли нас  от голодной, страшной смерти. Они работали вместе со 
взрослыми на ловле рыбы. Быков мыс  жилось очень трудно, люди сами строили 
якутские балаганы, жили в тесноте, по пять-семь семей, ходили полураздетые и 
голодные. Тем не менее все ловили неводами и сетями рыбу на озерах и в протоках. 
Поначалу не хватало орудий лова, снастей, опыта. Дети в основном сушили и 
коптили свою добычу, затаривали ее в мешки. 1948 года оставшиеся в живых 
колхозники вернулись в Чурапчу, в свой родной алаас»,из воспоминаний младшего 
брата нашей бабушки Сидорова Савва Саввича, отличника народного 
Просвещения РФ, Почетного гражданина Момского улуса. 



� Биґиги эбэбит Новгородова (Сидорова) Коммунара Саввична – Чурапчы 
алдьархайын дьиІнээх туоґута буолар. Кини сэтинньи 25 кµнµгэр 1930 сыллаахха 
Чурапчы улууґун Кытаанах нэґилиэгэр холкуостаах дьиэ кэргэІІэ кµн сирин кірбµтэ. 
А±ата Сидоров Савва Егорович  холкуос бэрэссэдээтэлинэн µлэлии сылдьан, А±а 
дойдуну кімµскµµр улуу сэриитэ са±аланаатын кытта, бастакы хомуурга тµбэґэн, 
уоттаах сэриигэ ыІырыллан барбыта уонна сура±а суох сµппµтэ. Онон ийэлэрэ 
Мария Ивановна тµірт о±отунаан бу алдьархайы со±ото±ун кірсµбµтэ. «1942 
сыллаахха кµґµірµ Чурапчы µрдµнэн Хоту кіскі бара±ыт диэн ыар сурах тилийэ 
кіппµтэ. Урукку салалта «ФроІІа балыктаан кіміліґµіхтээххит», диэн быйаІнаах 
балыктаах Кэбээйи, Эдьигээн уонна БулуІ улуустарыгар бара±ыт диэн 
иґитиннэрбитэ. Тіріібµт алааспытыттан арахсар сарсыардабытыгар ытаґыы-соІоґуу 
элбээбитэ. Хал±аннарын маґынан баттатан, холкуос дьоно бары саІата суох 
кэннибитин эргиллэн тіріібµт алааспытын сайыспыттыы кірін хаалбыппыт. Хомойуох 
иґин, сорохторго арахсыы тиґэх чааґа этэ. Кыра о±олору, кырдьа±астары мас 
кілµіґэлээх о±ус тэлиэгэтигэр олордон ір да ір айаннаан, Аллараа Бэстээ±и 
булбуппут», диэн эбэбит ахтыытыгар суруйан хаалларбыт. 



�  В 2017году мы отметили 75-летие Переселения. К этой дате 
проводились республиканские мероприятия: научно-
практические конференции для учащихся, викторины, встречи с 
переселенцами. Одной из памятных и незабываемых являлась 
поездка большой делегации в количестве 183 человек: участники 
Переселения, их дети, внуки и родственники по маршруту: 
Нижний Бестях-Кобяйск-Жиганск-Быков Мыс-Нижний Бестях с 
23 августа по 1 сентября. Среди этой огромной делегации мы 
отправились на эту поездку. В Нижнем Бестяхе нас посадили на 
комфортабельный теплоход «Михаил Светлов» и поплыли по 
реке Лене на Крайний Север, к морю Лаптевых.  



    
   Наша поездка была 

посвящена в светлую память 
нашей бабушки и 
прабабушки. Во время 
поездки состоялось 
возложение цветов 
памятникам переселения в 
Кобяйском, Жиганском и 
Булунском районах, встречи с 
участниками Переселения. 







   
 
 Заключение: 
    Ошибочность этого переселения официально была признана только в 

1991году. Этот исторический факт должен стать предупреждением и 
напоминанием всем ныне живущим о губительности непродуманных и 
жестоких решений для человеческих судеб нашей республики. Много 
противоречивого есть в нашей истории, одно бесспорно – пока есть 
люди способные на такой героизм, силу духа – у нас есть Родина, есть 
Память, есть история и значит, есть будущее. И мы, подрастающее 
поколение, должны всегда помнить об этом. 



� Спасибо за внимание. 


