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В начале ХХ в. и раннесоветский период развернулись ключевые для 
судеб народов Якутии общественно-политические события, в которых ак-
тивное участие приняли видные деятели, репрессированные в 1920-е гг. и 
надолго забытые. Одним из них являлся представитель якутской интелли-
генции Афанасий Петрович Рязанский. Актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что историческая биография, как пишет Л. П. Репина, «пред-
стает перед нами не изолированной, а взаимодействующей с другими лично-
стями, со своей социальной средой, с окружающим миром в самых разных ее 
проявлениях, с культурными и интеллектуальными традициями» [9, с. 12]. 

В связи с этим цель статьи заключается в раскрытии жизнедеятельности 
А. П. Рязанского, вклад которого в формирование самоуправления и госу-
дарственности ранее недооценивался. 

Рязанский родился 1 января 1873 г. в Соморсунском (бывшем 3-м Ча-
кырском) наслеге Ботурусского улуса Якутского округа в зажиточной семье. 
Окончил четыре класса Якутской прогимназии. В 1907–1911 гг. – староста в 
родном наслеге; 1912–1913 гг. – глава Амгинского улуса, 1914–1920 гг. –
секретарь 3-го Чакырского наслега [11]. Афанасий Петрович, имея доступ к 
скромным финансовым ресурсам, построил школу и фельдшерский пункт 
[10, с. 114]. Это был редкий случай, когда руководитель без зарплаты и по 
своей инициативе заботился о развитии просвещения и здравоохранения. 

В 1901–1911 гг. Рязанский с огромными усилиями добился выхода Ам-
гинского улуса из состава крупного Ботурусского улуса, когда пришлось ре-
шать этот вопрос не только с руководством Ботурусского улуса, но и с «верти-
калью власти»: окружным исправником, общим присутствием Областного 
управления, губернатором Якутии и генерал-губернатором Восточной Сиби-
ри. Вопрос о разделе этого образования, состоявшего из 31 наслега, где про-
живало 31,5 тыс. чел., поднимался общественными деятелями с 1870-х гг. 
Причинами инициативы были: 1) чрезмерная обширность улуса, что затруд-
няло административное управление; 2) отсутствие в улусе помещения для 
сбора 100 делегатов и 3) наличие рек Алдан, Амга, Татта и др., затруднявших 
движение. Выделение Амгинского улуса облегчило управление, способство-
вало равномерному распределению дорожной повинности и ускорило куль-
турное развитие. К тому же ранее глава Ботурусского улуса избирался, как 
правило, из числа родовичей северных наслегов, а не из южных, из которых 
выделился Амгинский улус [10, с. 63–67]. Афанасий Петрович был избран 
первым главою Амгинского улуса, поскольку пользовался «большим автори-
тетом и популярностью», слыл «знатоком старых законов». 

В результате нескольких жалоб со стороны тойонов, считавших, что 
улус не может возглавлять человек со средним достатком, Рязанский был 
обвинен во взяточничестве, но Якутский окружной суд и Иркутская судеб-
ная палата отменили несправедливый приговор [7]. Отсюда видно, что су-
дебные органы имперской России подошли объективно к этому делу и вы-
несли справедливый вердикт. 

А. П. Рязанский сотрудничал в газете «Якутские вопросы», редактиро-
вали которую лидеры якутской интеллигенции В. В. Никифоров и Г. В. Ксе-
нофонтов. В ней активно ставились вопросы введения земства и развития 
просвещения в Якутии [4, с. 23]. 
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26 марта 1917 г. Афанасий Петрович участвовал в I съезде якутов и рус-
ских крестьян, где обсуждались такие актуальные вопросы, как разработка 
положения о земстве, подготовка к выборам в Учредительное собрание, пе-
ресмотр положения об инородцах, уравнение земельных наделов, введение 
всеобщего образования и др. [8, с. 235–236]. По итогам съезда в своем род-
ном наслеге он организовал уравнительное распределение земель, что вы-
звало гнев местного тойоната [3, с. 54].  

Будучи гласным (делегатом) III Чрезвычайного областного земского со-
брания, Рязанский активно участвовал в решении трудного продовольствен-
ного вопроса. Ввиду острой нехватки хлеба в Вилюйском и Олекминском 
округах, на Ленском тракте делегаты рекомендовали закупить зерновые про-
дукты на Амуре за счет кредитов. Предусматривалось изыскание хлеба от 
якутян, и вводился запрет на вывоз злаковой продукции за пределы Якутии. 
Церковно-приходские школы передавались земству, и было разработано по-
ложение о стипендиях уроженцам Якутии, обучающимся в вузах [5, с. 216–218].  

19 марта 1919 г. Рязанский, комиссар Временного правительства по 
Якутской области В. Н. Соловьев, председатель Якутской губернской зем-
ской управы В. В. Никифоров, его заместитель М. В. Сабунаев и др. подпи-
сали телеграмму в адрес Верховного правителя России, адмирала А. В. Кол-
чака: «Даем торжественное обещание быть верными и неизменно преданны-
ми Российскому государству как своему Отечеству, не щадя жизни своей, не 
увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни корыстью и памятуя 
единственно о возрождении и преуспеянии государства России» [10, с. 136].  

7 октября 1919 г. управляющий Якутского уезда А. Д. Широких и его 
секретарь Рязанский предложили «вовсе освободить русское население» 
Якутии «от исполнения воинской повинности». Эта позиция объяснялась 
коротким летом в приполярном регионе, в течение которого следовало 
успеть заготовить сено и убрать хлеб. В ходе же мобилизации даже признан-
ные не годными к несению службы в армии ввиду почти полного отсутствия 
путей сообщения и острой нехватки средств передвижения вынуждены были 
тратить «по нескольку недель дорогого времени». К тому же русские кресть-
яне не понимали освобождение от призыва якутов, почти полностью схожих 
с ними трудовой деятельностью, бытом, языком и даже верованиями [1 с. 
82–83]. Как видим, еще в революционные годы Афанасий Петрович пытался 
унифицировать призыв из Якутии во избежание конфликтов. 

После установления советской власти Рязанскому как образованному и 
опытному администратору предложили занять пост секретаря Амгинского 
ревкома. Но он, возмущенный «красным террором», выразившимся в массо-
вых арестах, отправках на принудительные работы, реквизиции имущества, 
отказался от должности. За это его арестовали, но в сентябре 1920 г., по по-
становлению Якутского губчека, освободили. Рязанский написал жалобу на 
бесчинства амгинских ультракоммунистов. В результате проверки изложен-
ные факты подтвердились, и улусный ревком в полном составе был смещен 
и арестован. Однако в октябре 1920 г. по амнистии арестованные оказались 
на свободе и свели счеты с Афанасием Петровичем. На Чурапчинской бес-
партийной конференции было решено отправить его в лагерь для принуди-



34                                                                  Е. П. АНТОНОВ 

Известия Иркутского государственного университета. Серия История. 2024. Т. 49. С. 31–37 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series History, 2024, vol. 49, pp. 31-37 

тельных работ. И вновь Якутгубчека отпустила его на волю. На освобожде-
ние оказали влияние острая нехватка управленческих кадров и присущая Ря-
занскому честность и высокий авторитет среди народа. Это был редкий слу-
чай, когда судебные органы монархической России и карательные органы 
ЧК приняли одинаковые меры в отношении тойона-одиночки. 

Опасаясь новых козней, Рязанский спешно покинул Амгинский улус и 
уехал во 2-й Одунинский наслег Западно-Кангаласского улуса, где устроился 
школьным учителем. В 1920–1925 гг. он там и в Бютейдяхе Мегинского улу-
са работал школьным учителем [3, с. 54–55]. Он упрекал в «непонимании» 
бывшего князца Сулгачинского наслега Амгинского улуса Харлампия 
Неустроева, стремившегося прекратить строительство фельдшерского пунк-
та в Сулгачах, ранее препятствовавшего строительству школы [10, с. 113]. Как 
видим, и в трудные годы революции и Гражданской войны как просветитель 
Рязанский активно продвигал вопросы просвещения и здравоохранения.  

2–12 марта 1922 г. в с. Чурапча был создан антисоветский орган – Все-
якутское областное народное управление (ВЯОНУ) во главе с Г. С. Ефимовым 
[6, с. 90]. Сохранились сведения об участии Рязанского в этом мероприятии 
[10, с. 111]. 4–10 мая 1922 г. на чрезвычайном съезде в Чурапче кандидатом в 
члены избрали Рязанского [2, с. 16]. Выдвижение на ответственную должность 
у белоповстанцев объяснялось его высоким управленческим авторитетом.  

По заданию ВЯОНУ Рязанский выезжал на север с целью доставки цен-
ной пушнины и ее отправки в Японию в обмен на вооружение, но в Верхоян-
ске и Среднеколымске ему никаких мехов получить не удалось. В августе он 
приехал в Оймякон, а оттуда до Охотска, где прожил до октября 1923 г. [3, 
с. 55]. В сентябре 1922 г. в Аяне Афанасий Петрович был назначен уполно-
моченным по Охотску и подписал прошение к командующему белой дружи-
ны генералу А. Н. Пепеляеву: «Мы же, якуты, заодно с Вами горим желани-
ем вернуть нашу землю, восстановить прежнюю трудовую жизнь и свободу 
личной и общественной инициативы и на пути к этой цели не пожалеем ни 
жизней своих, ни средств» [10, с. 99].  

Рязанский собирался отправиться в Японию, но, узнав из газет о введе-
нии НЭПа, решил остаться на родине. 14 ноября 1923 г. газета «Автономная 
Якутия» писала: «Рязанский… в своем приветствии призывал съезд к рабо-
там по восстановлению хозяйства, пострадавшего от террора советской вла-
сти и Коммунистической партии, указывая, что власть осознала свою ошиб-
ку, призвала на работу по автономному строительству, почему он и явился с 
Охотска» [3, с. 55]. 

В 1925–1927 гг. Рязанский, будучи членом коллегии Наркомата земле-
делия ЯАССР и председателем выездной комиссии по землеустройству, ак-
тивно участвовал в разработке правовых норм по землепользованию: об из-
городях, осушении озер и болот, о расчистке лесов и тальников, об искус-
ственном орошении полей и лугов, отводе школам земельных наделов, о за-
пасах сена и др. [3, с. 55]. Особо следует подчеркнуть роль Рязанского в со-
ставлении 15-летнего Генерального плана развития сельского хозяйства в 
Якутии, согласно которому предусматривались открытие сельскохозтехни-
кума, сети агрошкол, организация МТС, товариществ по совместной обра-
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ботке земли (ТСОЗ) [10, с. 136]. Он также участвовал в подготовке примеча-
ний к Земельному кодексу ЯАССР. Как видим, прогрессивно мыслящий 
Афанасий Петрович успешно продвигал актуальные вопросы развития сель-
ского хозяйства республики. 

2–13 февраля 1926 г. состоялся IV Всеякутский съезд Советов, из 
101 делегата которого якуты составили 81 чел., русские – 14 и прочие – 6, с 
высшим образованием имелось 8, средним – 28, начальным – 55 и др. Рязан-
ский, будучи активистом «беспартийной фракции» от Якутского округа, 
принял участие в принятии нового проекта Конституции ЯАССР с поправ-
ками. Съезд поручил правительству Якутии внести основной документ на 
рассмотрение сессий ЯЦИК и представить окончательный вариант на утвер-
ждение следующего, V Всеякутского съезда Советов [10, с. 142]. Здесь мы 
видим его вклад в формирование государственности республики. 

5 февраля на пятом собрании упомянутого съезда с участием 32 делега-
тов Рязанский выступил с обширной речью, где подчеркнул необходимость 
армии «для ведения войны» и организации «внутренней охраны», поскольку 
Якутия входила «в состав единственного пролетарского государства». Поэто-
му он предложил ознакомить население с «положением призыва», «разъяснить 
значение» военной службы, но при этом «действовать весьма осторожно».  

Афанасий Петрович подчеркивал, что СССР по своей инициативе не 
начнет завоевательных войн, а нападений иностранных государств, не ре-
шившихся идти войной «даже в тяжелые годы» Гражданской войны, «ввиду 
протеста трудовых масс» не ожидал. В случае же войны «на западной грани-
це» «ввиду дальности расстояния» призванные якуты не успели бы доехать 
до фронта, а если 5–10 тысяч мобилизованных все же сумели бы добраться, 
то пали бы «в один бой». Гибель же «последнего работника в семье» оконча-
тельно могла бы подорвать скотоводческое хозяйство якута и вызвать «недо-
вольство народной массы». Поэтому делегат предложил дождаться переписи 
населения, дающую «полную оценку хозяйственной жизни края», а статус 
«автономии» позволял «по своему усмотрению отложить этот вопрос» до V 
Всеякутского съезда Советов [10, с. 142].  

Здравые мысли по «народосбережению» Рязанского в духе мыслителя, 
просветителя и общественно-политического деятеля А. Е. Кулаковского вызва-
ли непонимание и противодействие со стороны делегатов съезда. Фактически 
это предложение Афанасия Петровича предлагало поэтапное привлечение мас-
сы коренных жителей на военную службу и могло стать основой формирования 
добровольного принципа комплектования вооруженных сил [10, с. 143, 144].  

Рязанский также содействовал решению актуального вопроса о колони-
зации Якутии накануне индустриализации. Так, 18 июня 1926 г. он принял 
участие в заседании Сельскохозяйственного совета при СНК ЯАССР по по-
воду организации перевода на оседлый образ жизни эвенков Алданского 
округа, куда был делегирован Наркоматом земледелия ЯАССР. По докладу 
Широких было вынесено постановление, где предлагалось, ввиду огромных 
затрат средств и необходимости, создать специальный орган управления фе-
дерального подчинения для промышленной колонизации Алданского округа. 
Перед СНК Якутской АССР были поставлены задачи сформировать пересе-
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ленческий аппарат при НКЗ Якутии, обследовать колонизационный потен-
циал края, организовать учет земельных угодий Алданского округа, начать 
перевод тунгусов на оседлый образ жизни, заселить Амуро-Якутский тракт и 
поручить Наркомату земледелия республики и обществу сельскохозяйствен-
ного кредита «Салгабыл» составить смету на 40 тыс. руб., выделенных 
Москвой на переселение и землеустройство [1, с. 175]. 

25 июня 1927 г. Рязанский уволился из Наркомата земледелия и пере-
ехал в Амгинский улус, поскольку ослепла его жена Мария Игнатьевна и его 
дочери Александра 13 лет и Фекла 3 лет, а также бабушка 80 лет остались 
без попечения [3, с. 55]. 

Во время возникновения движения конфедералистов в 1927–1928 гг. Ря-
занского, Никифорова, А. И. Софронова, В. Н. Леонтьева и др. арестовали. 
Афанасий Петрович не знал о предполагаемом времени выступления, соста-
ве тайной организации, целях и задачах заговорщиков. В ходе следствия он 
не признал выдвинутого против него обвинения, утверждая, что еще не со-
шел с ума, чтобы мечтать о низвержении строя, утвердившегося на шестой 
части света. Рязанскому вспомнили также и сына-эмигранта. Частную пере-
писку отца и сына расценили как преступное «информирование эмиграции». 
Тройка ОГПУ приговорила 57-летнего Афанасия Петровича к трем годам 
лишения свободы в исправительно-трудовом лагере, откуда он уже не вер-
нулся [3, с. 55–56]. 

И только 19 декабря 1991 г. Президиум Верховного суда Якутской-Саха 
ССР реабилитировал Рязанского за «отсутствием состава преступления».  

Таким образом, Рязанский пользовался огромным авторитетом среди 
населения как истинный государственник, патриот России и Якутии, умелый 
деятель улусного и республиканского масштаба. Он внес огромный вклад в 
административное переустройство родного ему Амгинского улуса, развитие 
сельского хозяйства Якутии, организацию колонизационного процесса в 
республику накануне индустриализации с учетом интересов коренных жите-
лей, налаживание процесса призыва аборигенов на воинскую службу, прио-
ритетное развитие просвещения и здравоохранения. Его практические меры 
намного опередили время и представляли собой пример «народосбережения».  
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