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Введение 

 

           Переселение колхозников Чурапчинского района в годы Великой Отечественной 

войны в северные районы и перевод их в рыболовецкие хозяйства является одной из 

самых трагических страниц истории нашего народа.  

 Первую половину 20 века в Советском Союзе характеризует высокий процент 

миграции людей в малонаселенные районы. На Урале, в Сибири, Казахстане, других 

местах с особыми климатическими условиями появлялись новые поселки, осваивались 

земли. Позитивный для экономики процесс, если бы не его особенность: переселения 

были принудительными. 

С 1939 года в центральных улусах Якутии начинается небывалая засуха. Несмотря 

на это Чурапчинские колхозы выполняли планы. Летом 1942 года посевы не взошли, 

начался голод. 11 августа 1942 г. Бюро Якутского обкома ВКП (б) и Совет народных 

комиссаров республики приняли постановление “О мероприятиях по колхозам 

Чурапчинского района”. Было решено из 71 колхоза 41 переселить в Булунский, 

Жиганский и Кобяйский районы. Основная цель все же была прямо связано с задачей 

практической реализации Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 6 января 

1942 году «О развитии рыбных промыслов на бассейне рек Сибири и на Дальнем 

Востоке». 
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Актуальность 

 

В 2022 году отмечаем 80-летие переселения Чурапчинских колхозов в годы ВОВ. 

Моя прабабушка как и многие женщины – колхозницы Чурапчинского района была 

вынуждена участвовать в переселении. 

Тема моего доклада: Переселение в судьбе якутской женщины - колхозницы 

Цель: Изучение судьбы якутской женщины переселенца в годы Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Выявить мотивы побудившие к переселению Чурапчинских колхозов; 

2. Познакомиться с историей переселения в Советском Союзе; 

3. Познакомиться с воспоминанием моей бабушки и воспоминаниями 

переселенцев из печатной литературы; 

4. Составить родословную семьи по линии бабушки 

Объект исследования: переселение в истории моей семьи. 

Предмет исследования: воспоминания моей прабабушки о переселении. 

Гипотеза: На примере моей прабабушки раскрываются судьбы многих якутских 

женщин - колхозниц переселенцев Чурапчинского района. 

Термины: переселение, депортация, колхозы, артель 
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Основная часть 

 

Переселение в Советском Союзе в 1930 – 1940гг. 

 

Первую половину 20 века в Советском Союзе характеризует высокий процент 

миграции людей в малонаселенные районы. На Урале, в Сибири, Казахстане, других 

местах с особыми климатическими условиями появлялись новые поселки, осваивались 

земли. Позитивный для экономики процесс, если бы не его особенность: переселения 

были принудительными. Депортации народов стали одной из форм политических 

репрессий в годы советской власти. 

Доставка людей в спецпоселения, жизнь в них были не обустроенными, питание 

скудным, труд тяжелым. Большое количество спецпереселенцев умирали от голода и 

болезней, некоторым удавалось бежать. Это коснулось не только спецпереселенцев на 

имел большой урон в оставшихся хозяйствах. Например: на Украине в селах умерло 4 млн 

крестьян.  

Были и переселения по национальным признакам. Ленинградские финны (500 

колхозных хозяйств), с Украины - поляки и немцы (40тыс чвк - 60%), корейцы Дальнего 

Востока.  Всего по Е.П.Антонову 17 народов подверглись переселению.(1) 

На 1 января 1940 г. численность спецпереселенцев в Якутскую АССР составляла 

3628, 1941 – 3865, 1943 – 2223, 1945 – 1775, 1946 – 1662 чел. (2) Как видим, в результате 

голода, болезней, непосильного труда и др. факторов в годы Великой Отечественной 

войны произошла существенная убыль числа спецпереселенцев. Из Литвы в Алтайский 

край 14 июня 1941 г. были высланы члены семей социальной элиты, в том числе 

интеллигенции, офицеров и полиции. В 1942 г. их подвергли вторичной депортации в 

Якутию. 

Таким образом, в 1942 г. на север Якутии завезли 10 тыс. чел. Их включили в 

состав 34 рыболовецких колхозов. Были созданы четыре новых рыбозавода (Кобяйский, 

Трофимовский, Усть-Оленекский и Вилюйский) (7). 

Спецпереселенцы финны и немцы не были знакомы с промышленным 

рыболовством. Не хватало орудий лова, лодок, одежды и обуви. Самым тяжелым было 

отсутствие жилья для завезенных людей, оказавшихся в первое время буквально под 

открытым небом.  

Официальным мотивом депортации чурапчинцев стали сильная засуха и опасность 

массового голода, заставившее Якутский ОП ВКП (Б) 11 августа 1942 году приять 

Постановление «О мероприятиях по колхозам Чурапчинского района», в соответствии с 
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которым часть населения улуса надлежало переселить в Булунский, Жиганский. 

Кобяйский районы республики. Высылка финнов производилось на основании решении 

военного совета Ленинградского фронта от 9 марта 1942 году, а немцев Постановление 

Совнаркома СССР ЦК ВКП (б) от 12 августа 1941 году. Хотя, объективно, имеющиеся 

депортации имели разные причины, их основная цель все же была прямо связано с 

задачей практической реализации Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 6 

января 1942 году «О развитии рыбных промыслов на бассейне рек Сибири и на Дальнем 

Востоке». (4, с 106) 
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Переселение Чурапчинских колхозов 

 

С 1939 года в центральных улусах начинается небывалая засуха. Несмотря на это 

Чурапчинские колхозы выполняли планы. Летом 1942 года посевы не взошли, начался 

голод.  

С началом Великой Отечественной войны для жителей Чурапчинского района 

начались особо тяжелые времена. Помимо жертв на полях битвы экономический, 

социальный, и моральный ущерб, нанесенный населению района, был огромным, 

измеряемый самым дорогим - жизнью людей, каждого конкретного человека. 

11 августа 1942 г. бюро Якутского обкома ВКП (б) и Совет народных комиссаров 

республики приняли постановление “О мероприятиях по колхозам Чурапчинского 

района”. Было решено из 71 колхоза 41 переселить в Булунский, Жиганский и Кобяйский 

районы. Однако реализация этого постановления Советского правительства и партии в 

Якутии стала страшной трагедией для большинства колхозов Чурапчинского района. На 

рыбодобычу были отправлены 5318 человек, состоящие в 1850 хозяйствах.  

Причина такого решения объяснялась тем, что потеря в начальный период Великой 

Отечественной войны основных районов страны (Азовского, Черноморского и 

Балтийского) переместила центр тяжести добычи рыбы на восток. На севере Якутии, в 

устьях рек Лена, Яна, Индигирка возник новый рыбопромышленный район. Здесь были 

организованы 34 рыболовецких колхоза, сотни рыболовецких бригад, создано 4 

рыбзавода. На побережье моря Лаптевых были депортированы 6000 ссыльнопоселенцев 

из числа литовцев и финнов Ленинградской области, а также в административном порядке 

переселены якутские колхозники Чурапчинского района.  

Переселение проводилось методом депортации. На сборы давалось лишь 4-5 дней. 

Разрешалось брать только 15 - 18 кг вещей и продуктов. Во всех колхозах вопрос о 

переселении обсуждался формально, с полным нарушением Устава сельхозартели. 

Районные работники, выезжавщие в колхозы, угрожали законами военного времени и 

вынуждали колхозников к переселению. Перед колхозниками они ставили вопрос так, что 

колхоз был обязан план развития животноводства выполнить во что бы то ни стало, 

получить урожайность не ниже принятой в производственно - финансовых планах. В 

случаях невыполнения плановых заданий виновники будут привлечены к ответственности 

по закону военного времени. Из родных мест были вынуждены переселиться престарелые 

люди, инвалиды, круглые сироты, семьи призванных в армию, молодежь. Им обещали 

изобилие рыбы, следовательно, продуктов и товаров, выдаваемых за добычу рыбы. В 

Булунский район отправились 10 колхозов, Жиганский - 13, Кобяйский - 18. За два 
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неполных года чурапчинцев умерли 1744 человека, что превышает потерю района за 

четыре года войны, поле битвы погиб 1381 воин. 

28 марта 1944 г. ОК ВКП (б) и СНК Якутская АССР были вынуждены принять 

решение об обратном переселении района из Кобяйского, а затем и из Жиганского и 

Булунского районов. Страшным последствием переселения и войны для Чурапчинского 

района стала демографическая ситуация: в 1939 году здесь проживало 16964 человека, а 

на 1 января 1946 г. их стало всего 8900. Только в результате переселения, несмотря на 

возврат определенной части населения в свои родные места, общее количество хозяйств 

колхозников, по предварительным данным, сократилось на одну треть, исчезли после 

войны целые наслеги. 12 февраля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР были ликвидированы наслеги: Бахсытский, имени Белолюбского, 

Мельжахсинский, Мугудайский и Телейский.(7)  

Несмотря на трудности и лишения, чурапчинцы внесли значительный вклад в дело 

Победы. В итоге из 41 переселенного колхоза всего лишь 15 смогли возобновить 

хозяйствование на своей территории.  
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Воспоминания моей прабабушки 

 

В Кобяйский улус во исполнении Постановления члены 18 колхозов 

Чурапчинского района переведены на Устав Кобяйских рыболовецких артелей и 

вынуждены осваивать ранее незнакомые им работы, связанные с добычей рыбы. (4) 

Моя прабабушка Прасковья Дмитриевна Абрамова родилась 1912 году в селе 

Хопто5о Чурапчинского улуса в крестьянской семье. В годы становления 

социалистической Якутии трудилась в колхозе Телейского наслега. (прил.) 

По ее воспоминаниям в 1940 году в Чурапчинском улусе началась засуха, она 

свирепствовала три года подряд, дождей совсем не было, земля высохла, озера обмели, в 

аласах была саранча, в лесах - шелкопряд. 

В 1942 году проводила моего дедушку Абрамова Николая Харлампьевича на 

фронт. А осенью с дочерью Настей 12 лет и с сыном Колей 3-х лет, беременная третьим 

ребенком, отправилась в дальнюю дорогу. Им разрешалось брать с собой только самое 

необходимое. Они оставили свой дом, хозяйство, всё свое имущество. За пять дней 

добирались до Нижнего Бестяха. Там в ожидании парохода находились под открытым 

небом еще несколько дней. От голода, холода и болезней умирали многие. Моя бабушка 

тогда похоронила дочь Настю. По прибытии В Кобяйский район начала трудиться на 

добыче рыбы. Присматривала за детьми сиротами. До самой ее смерти, выжившие сироты 

приходили к ней со словами благодарности. 

Для переселенцев не были подготовлены дома, поэтому сначала поселились в 

палатках и урасах. Затем стали ремонтировать и заселять заброшенные дома и коровники. 

Еду - рыбу, муку давали по нормам. Теплой одежды не было. Но несмотря на это 

трудились на совесть. Выполняли план для отправки рыбы на фронт. 

В 1944 году было признано, что переселенцы Чурапчинского района находятся в 

крайне тяжелом положении. Им разрешили вернуться домой. Летом этого года моя 

прабабушка вернулась в родной улус с сыном Колей. И они начали работать в 

восстановлении своего наслега. 

22 апреля 1992 года Телей получил статус наслега.(7, с 169) 

Свое воспоминание бабушка заканчивает словами, что счастлива нянчить внуков, 

правнуков и что застала возрождение родного наслега, в которой жила и трудилась. (прил) 

Моя прабабушка умерла в 2004 году, в возрасте 92-х лет. Ее жизнь продолжаем мы, 

ее 9 внуков и 14 правнуков. 

 

 



10 
 

Заключение 

 

В 1939 году Чурапчинском районе началась засуха, она свирепствовала пять лет 

подряд, дождей совсем не было, земля высохла, озера обмелели, в аласах была саранча, в 

лесах – шелкопряд. В 1942-м у чурапчинцев погибли почти все всходы зерновых. Из-за 

этого большинство колхозов района не смогли рассчитаться с государством по 

зернопоставкам. В 1942 г. выходит указ о принудительном переселении 41 колхоза 

Чурапчинского улуса на рыбодобычу в северные улусы республики в годы Великой 

Отечественной войны. Были переселены 5318 человек. Большую часть из них (2493 

человек) распределили в Кобяйский район.  

Мою прабабушку Абрамову Прасковью Дмитриевну с детьми тоже отправили в 

Кобяйский район.  По прибытию в Кобяйский район начала трудиться на добыче рыбы. 

Моя прабабушка тогда там похоронила дочь Настю, новорожденного младенца. 

Присматривала за детьми сиротами. До самой ее смерти, выжившие сироты приходили к 

ней со словами благодарности.  

В 1944 году было признано, что переселенцы Чурапчинского района находятся в 

крайне тяжелом положении. Им разрешили вернуться домой.  Несмотря на трудности и 

лишения, чурапчинцы внесли значительный вклад в дело Победы. В итоге из 41 

переселенного колхоза всего лишь 15 смогли возобновить хозяйствование на своей 

территории. Особенно трудно было с приобретением скота. Летом этого года моя 

прабабушка вернулась в родной улус. С сыном Колей. И они начали работать в 

восстановлении своего наслега, который статус административного села восстановил 

только в 1992 году. 

19 сентября объявлено Днём памяти и скорби по жертвам насильственного 

переселения в Чурапчинском улусе. Мы должны знать историю своего района, своей 

семьи. Я очень горжусь своей прабабушкой! Она умерла в 2004 году, в возрасте 92-х лет. 

Ее жизнь продолжаем мы, ее 9 внуков и 14 правнуков.(прил.2) 
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- Дьокуускай: Бичик, 2002 - 216с. (Саха сирин нэьилиэктэрэ) 

7. Чурапчинский улус: история, культура, фольклор /Администрация МО 

“Чурапчинский улус (район)”; АН РС(Я). Институт гум-х исслед.,; Б.Н.Попов (отв.ред) и 

др.; Якутск: Бичик, 2005. - 440с. - Улусы Республики Саха (Якутия). 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

 

На фотографии Коля и Прасковья Дмитриевна. 

При переселении Абрамовой П.Д. было 30 лет, а сыну Коле – 4 года. 

 

 

 

На фотографии Прасковья Дмитриевна  

с мужем Николаем Харлампьевичем Абрамовым, ветераном ВОВ. 


