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                                                Введение  

 

Проблема, подлежащая к исследованию: Жить без знания  прошлого, 

без истории, без корней  нельзя.  

Актуальность: 2022 году исполнится 390 - летие вхождения Якутии в 

состав Российского государства. Освоение Северо-Востока России тесно 

связано с Якутским краем. 390лет назад русскими землепроходцами был 

заложен Якутский острог, и территория Ленского края вошла в состав 

России. Российское государство приобрело огромную территорию с 

богатейшими природными ресурсами, а Якутия стала форпостом открытия и 

освоения новых земель.  

Цель:  Изучения истории происхождения топонима  «Аккыырай 

аартыга» (дорога Архиепископа).  

Задачи:  

• Изучить, значение слово «архиепископ», упоминаемое в топониме, и 

дать ему определение.  

• собрать материал  о  топониме «Аккыырай аартыга» (дорога 

Архиепископа).  

• проследить историю  распространения  православия в Якутии за 

17-19 в. 

• изучить миссионерскую деятельность  архиепископа Иннокентия (Иван 

Вениаминова) в Якутии и выявить его вклад в развитие просвещения и 

христианизации коренного населения Якутии.  

Объект исследования: топоним «Аккыырай аартыга».  

Предмет: определение  истории происхождения  топонима.   

Гипотеза: Могу предположить, что знание истории малой родины 

может качественно повысить уровень патриотизма, положительно повлиять 

на формирование личности.  

Новизна: на уровне исследовательской работы  изучена история  

топонима и цель проложения дороги. 
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Методы исследования:       

- Изучение разнообразных источников информации(сбор информации); 

- обработка и описание данных материалов.  

- Анализ полученных сведений; 

- Опрос (беседа, интервью).  

  Методика исследования: В процессе исследования применялись 

теоретические разработки и основные положения работ  Гоголева А.И. д.и.н. 

«История Якутии: Монография», Шишигина Е.С. к.и.н. «Распространение 

христианства в Якутии», «Митрополит Иннокентий (Вениаминов) и его 

место в истории народов Аляски, Сибири и Дальнего Востока», Попова Г.А. 

«История христианского просвещения якутов и других инородцев Якутской 

области. Очерки по истории Якутии»  и др.    

   Практическая значимость: работа будет полезна всем, кто 

интересуется историей  родного края. 
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I. ТОПОНИМ “АККЫЫРАЙ ААРТЫГА” ОЖУЛУНСКОГО 

НАСЛЕГА  

 

1.1. Определение значение слово «архиепископ», упоминаемое 

в топониме. 

        Для определения значения слово “архиепископ” искали в источниках. В 

википедии пишется так: “ Архиепископ  (др.-греч. ἀρχιεπίσκοπος от др.-греч. 

ἀρχή — «начало» и ἐπίσκοπος — епископ — надзирающий, 

надсматривающий, «блюститель») — старший (начальствующий) епископ. В 

исторических церквях — почётный титул епископа (архиерея). В ряде 

поместных православных церквях греческой традиции (кроме 

Иерусалимской) — архиепископ является предстоятелем данной церкви. 

Также практически всегда титул правящего епископа епархии с викарными 

епископами. А  словаре русского языка: «Архиепископ -а, м. Духовное 

звание, среднее между епископом и митрополитом, а также лицо, носящее 

это звание.   [Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. 

исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. - 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; 

Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная 

электронная библиотека].  

 В 50-х годах XIX века в Якутию должен был приехать Архиепископ 

Иннокентий (Иван Вениаминов). К его приходу в Якутию проложили дорогу, 

специально разложив бревна. Эта дорога проходит и на территории 

Ожулунского наслега, названная «Аккыырай аартыга» (Дорога 

архиепископа).                            

 

1.2. История происхождения топонима “Аккыырай аартыга”  

        (дорога архиепископа) 

       С чего начинается Родина? С того маленького уголка, где родился и 

вырос человек, где он впервые научился познавать мир, различить добро и 

зло, творить добрые дела. Каждый человек должен знать и изучать свой 
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родной край, его историческое прошлое. Село Ожулун (административное 

название Дябыла)  - это моя малая родина, это земля моих предков. И я с 

удовольствием занимаюсь  изучением ее истории. 

       Выясним определения слово «топоним». Топоним  [от греч. topos - место 

и onyma - имя] Собственное название какого-л. географического объекта 

(города, реки, горы и т.п.). [википедия]. 

       Топонимика – это наука о географических названиях. 

Топонимия Ожулунского наслега, как и топонимия всей Якутии, имеет 

несколько пластов. Так и должно быть. В топонимии находит отражение 

истории заселения и освоения края теми или иными народами. 

В топонимии наслега встречаются такие пласты:  

-Тунгусо – маньчжурский;  

-Монголоязычный;  

-Якутский;  

-Русскоязычный;  

-Пласт советской эпохи.  

-Тунгусо - маньчжурский пласт 

        Древним этническим пластом населения Республики Саха являются 

юкагиры. А.П.Окладников на основе археологических и этнографических 

материалов писал: «Юкагиры жили в старину не только на Яне и Индигирке, 

но и в низовьях Лены, а еще ранее они, очевидно, заселяли местности 

расположенные далее к югу по Лене, предшествуя здесь не только якутам, но 

и эвенам (ламутам). Отсюда следует, что в древности территория в долине 

Лены, к востоку и отчасти к западу от нее, была юкагирской». Все это 

говорит о том, что топонимы юкагирского происхождения можно найти в 

Якутии повсеместно. В преданиях много говорится о том, что в давние 

времена, в Центральной Якутии жили тонгусы и названия многих мест были 

даны ими. Проверенным практикой способом определения языковой 

принадлежности топонимов является выделение и объяснение их аффиксов. 
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Одним из наиболее распространенных аффиксов эвенкийского языка 

является «кта» и «тта». Топонимов с аффиксом «тта» по всей Республике 

Саха очень много. Они в нашем наслеге встречаются. Например: Бөтүгүттэ, 

Тугулутта, Тыатыгытта. 

Тунгусо – маньчжурские языки их формы слова образуются 

механическим присоединением аффиксов к неизменяемым основам или 

корням. Например: Нөөрүктээйи. В эвенкийском ньуурикта – волос, волосы 

(на голове человека), грива (лошади), перо (птицы), щетина. 

Обилие топонимов с «айи» в Чурапчинском улусе, и в частности в нашем 

наслеге. Это название аласов: Нуораайы, Дыҕаhы, Хараандыйа, Хаамыйа 

и.т.д.  Кроме того, имеются топонимы с «айи», усложненные вторыми 

аффиксами. Например: Тубаҕаайы, Дьаҕаарыма, Дьуохарыкы, Хардаҕаайы 

и.т.д.  

В 21 ноября 2007 года воспитанник кружка «Юный краевед», ученица 9 

класса Старостина Анна записала от информатора 73 летнего старожила 

наслега  Константинова Дмитрия Егоровича о топонимах наслега. В 

воспоминании  пишется:  «Всю жизнь работал коневодом в колхозе, после в 

совхозе имени Карла Маркса. И зимнюю стужу, и летнюю жару ездил на 

верхе своего любимого коня. Не считать, сколько верст с моим конем 

протоптали вдоль и поперек территории не только своего улуса, а и близ 

лежащих улусов - Амгинский, Алексеевский (ныне Таттинский), Мегино-

Кангаласский, Усть-Майский. Коневоды всегда поддерживали связь между 

собой, пришли в помощь по первому зову, чтоб не потерять ни одного 

поголовья колхоза. 

 По территории нашего наслега еще до 90-х годов были заметны остатки  

дороги проложенной к приезду священнослужителя. Эту дорогу называли 

«Аккыырай аартыга». Дорога по рассказам старожилов проложена еще 19 

веке.  По всей протяженности дорога проложена тонкими бревнами шириной 

пять метра. По речкам Татта, Хонду сооружены деревянные мосты. Я видел 

основу моста еще молодым. Дорога проходит через местностями и аласами: 
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Ала Соболоох, Бырыылаах, Чээлэм и др. Через «Дьаам дьиэтэ» на местности 

«Тыатыгытта» проходит дальше до Сулгачинского наслега в территории 

Амгинского улуса дальше в Усть-Майский район, а в сторону нашего улуса 

до села Чурапчи. Наверное,  священник следовал по визиту церквям. Судя по 

следам это очень трудоемкая работа, сколько молодых деревьев срубили, не 

считать.  Наверное, и сейчас можно проследить дорогу…» [2]. 

 Из архива школьного краеведческого музея им.Сэhэн Боло нашли отчет 

экспедиции юных краеведов. Из отчета двухдневной экспедиции  следует:  

«Экспедиция запланирована по материалам школьного архива воспоминания  

73 летнего старожила наслега Константинова Дмитрия Егоровича, 

записанной 21  ноября 2007 года ученицей 9 класса Старостиной Анны. 

В реализации проекта можно выделить несколько этапов: 1 этап. 

Подготовительный (январь - июнь). На этом этапе целесообразно:  

- подготовить темы для научно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

- провести анализ литературных источников; 

- провести занятия с учащимися, развивающие исследовательские 

умения и навыки; 

- спланировать режим труда и отдыха в экспедиции; 

- составить меню питания на 2-3 дня; 

- разработать досуговые мероприятия для учащихся. 

За учебный год мы  изучили следующие темы:  

История Якутии с XVII по XIX вв.;   Христианизация Якутии; Якутская 

епархия Русской православной Церкви; Деятели Православной Церкви в 

развитии культуры народов Якутии; Митрополит Иннокентий (Вениаминов); 

Детство Иоанна Попова; Топонимика Ожулунского наслега; Топоним 

«Аккыырай аартыга». 

2 этап. Полевой (24-26 июля) - Поисково - исследовательская работа по 

местностям проложения дороги со села Дябыла до местности Тыатыгытта. 
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Проведение двухдневной экспедиции по следам топонима «Дорога 

архиепископа» -  по дороге проложенной к приезду архиепископа, которая 

проходит на территории Ожулунского наслега Чурапчинского улуса (65 км 

от с.Дябыла). Группа состоит из 9 человек. Руководитель: Саввина Л.П., 

начальник лагеря, Прибылых А.И., научный сотрудник Якутского 

краеведческого музея им.Ем.Ярославского. Маршрут экспедиции проложен 

по рассказам старожила Константинова Д.Е. местностям и аласам: Ала 

Соболоох, Бырыылаах, Чээлэм и др. Через «Дьаам дьиэтэ» на местности 

«Тыатыгытта». Далтше проходит до Сулгачинского наслега в территории 

Амгинского улуса дальше в Усть-Майский район, а в сторону нашего улуса 

до села Чурапчи. Еще  90-х годов были заметны остатки  дороги 

проложенная тонкими бревнами шириной пять метра. Эта дорога нами не 

была обнаружена. А следы деревянных мостов по речкам Татта, Хонду, 

Бабага  не остались. Место заросло травой. В  воспоминании основу моста 

Дмитрий Егорович видел еще молодым,  т.е. 40-50-х годах.  Из-за фразы 

воспоминания «Наверное, и сейчас можно проследить дорогу…» мы очень 

надеялись найти следы дороги. На том месте полевом дневнике нарисовали 

наброски (прилагается). 

В мае 2022 года нами проведены полевые исследования до распутицы. 

Изучив отчета экспедиции юных краеведов, решили провести  собственные 

полевые исследования на протяжении указанных местностей информатора 

Константинова Д.Е.  Мы предположили, что дорога  построенная XIX в. не 

сохранилась по одной причине, что скорость разрушения деревянной дороги 

в естественных условиях высока. Но нам повезло, последние полевые 

исследования проведенная нами в мае 2022 года  стали удачными. 

Наткнулись на остатки дороги  между местностями Табыйык и Чыычаах 

уруйэтэ, которым в некоторых местах тонкие бревна сохранились, а 

некоторых местах проросло травой, но заметны . Дальше по пути наткнулись 

на остатке моста речки Бааhымда. По рассказам очевидца - жителя наслега 
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 Федотова Гавриила (58 л.) мост сгорел во время лесных пожаров в июне 

1998 г.  Подведя итог полевых исследований, можно сделать вывод о том, что 

до наших дней дорога,  проложенная 19 веке деревянными  срубами 

полностью не разрушилась.  

Таким образом, изучение и исследование топонимики наслега вызывает 

интерес к жизнедеятельности наших предков, историю родного края. Так, как 

изучение и пропаганда знаний по топонимии имеет как познавательное, так и 

огромное воспитательное значение.  

                                                  

II. ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ЯКУТИИ  

2.1. Распространение православия в Якутии. 

         Процесс христианизации Якутии являл собой одну из важнейших 

сторон колониальной политики Российской империи с конца XVII до начала 

XVIII вв. С момента появления на берегах Лены первых отрядов русских 

землепроходцев Православие утверждался в Якутии. С того времени Якутск 

становится не только административным, но и духовным центром Северо-

Востока России.  Христианизация коренных жителей Ленского края саха 

(якутов), эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долган началась в первой 

половине XVII века и составляла одну из важнейших сторон колониальной 

политики самодержавия, которому предстояло закрепить присоединенные 

земли и обеспечить дальнейшее проникновение русского влияния на север и 

восток.  Знакомство коренных народов якутского края с христианской 

культурой и религией положило начало развитию миссионерской и 

просветительской деятельности в республике.  

С конца XVIII в. начинаются первые массовые крещения коренного 

населения. Этот процесс – христианизация коренных жителей Якутии – тесно 

связан с именем известного просветителя народов Аляски и северо-

восточной Азии, преосвященного митрополита Московского и Коломенского 

Иннокентия (Вениаминова).[1] 
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Первым крещеным в нашем наслеге является Омуоруйа –Нестор, он 

родоначальник рода Омуоруйа.   

В 50-х годах XIX в. в Якутию должен был приехать Архиепископ 

Иннокентий (Иван Вениаминов). К его приходу в Якутию проложили дорогу, 

специально разложив бревна. Эта дорога проходит и на территории нашего 

наслега, названная «Аккыырай аартыга» (Дорога архиепископа).  

 

           2.2. Миссионерская деятельность митрополита Московского  

                   и Коломенского Иннокентия (Иван Вениаминова) в Якутии.  

 

          Имя при рождении: Попов Иван Евсеевич.   

Рождение: 26 августа 1797 г. в селе Анга, Верхоленского уезда 

Иркутской губернии семье  пономаря церкви святого Илии Пророка, Евсевия 

Попова.  9,5 лет Иван Попов поступает в Иркутскую семинарию. Во время 

обучения, в 1814 году Ивану дают новую фамилию - Вениаминов, в честь 

почившего епископа Иркутского Вениамина.  

 - В 1817 году И.Вениаминов вступает в брак с дочерью священника, 

Екатериной Ивановной.  

- В этом же году, 13 мая его посвящают в дьяконы Градо-Иркутской 

Благовещенской церкви.  

- Дьякон Иоанн заканчивает семинарию одним из первых студентов, 

после чего получает назначение на должность преподавателя первого 

класса приходского училища.  

- 18 мая 1821 года его рукополагают во священника. 

Умер 31 марта (12 апреля) 1879 (81 год) г. Москва 

В лике: святителя  

Подвижничество: Миссионерство, перевод Священного Писания на 

алеутский и якутский языки.  

Почитается: Русская православная церковь, Епископальная церковь 

США. 
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Святитель Иннокентий (Вениаминов) по праву считается одним из 

выдающихся православных миссионеров Якутии. Миссионерская 

деятельность святителя Иннокентия, охватывает временной период с 1852 по 

1860 гг. Он имел четко разработанную программу христианизации коренных 

жителей Якутского края. 

Миссионерская деятельность митрополита Московского и Коломенского  

Иннокентия (Иван Вениаминова) в Якутии:  

 В 1852 г. прибыл в Якутию  Архиепископ Иннокентий, который 

был широко известен своей миссионерской деятельность на Аляске, он также  

являлся Архиепископом Камчатским, Курильским и Алеутским, лингвистом 

и этнографом.  

 Вклад святителя Иннокентия в развитие просвещения и 

христианизации коренного населения Якутии неоценим. 

  Анализ миссионерской деятельности Иннокентия (Вениаминова) 

в Якутии иллюстрирует факт того, что он имел четко разработанную 

программу христианизации коренных жителей Якутского края.  

 Главная заслуга Иннокентия является перевод и издание 

основной богослужебной и церковной литературы на якутском языке, что в 

дальнейшем во многом способ- ствовало проведению богослужений и 

совершению молитв на языке народа саха. 

 Неотъемлемой частью миссионерского служения святителя 

Иннокентия являлось религиозное просвещение коренных народов 

Якутского края.  

 Для участия в миссионерской работе старался привлечь самих 

якутов, для этого при его содействии открывались приходские школы в 

различных улусах республики. 

 Значительный вклад, который привнес святитель Иннокентий 

(Вениаминов) в развитие научно-исследовательского интереса к якутскому 

языку, культуре и религиозным традициям коренных жителей республики.  

        После прибытия в г. Якутск святитель Иннокентий (Вениаминов) 
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пришел к выводу, что внедрение христианской веры и культуры требует  

проповеди основ вероучения на языке местного населения. Этому должен 

был способствовать в первую очередь перевод церковной и вероучительной 

литературы на якутский язык. Ставя во главу угла переводческую 

деятельность, он был уверен, что якуты смогут на своем наречии сознательно 

усвоить христианские истины Евангельского учения. В 1853 г. в Якутске 

архиепископом был создан Комитет по переводу священных и 

богослужебных книг на якутский язык, который возглавил знаток якутского 

языка протоиерей Дмитрий Хитров. В состав Комитета входили не только 

священнослужители, но и светские лица, хорошо владеющие якутским 

языком. Для того, чтобы коренные народы Якутского края с большим 

энтузиазмом принимали православие, при содействии святителя Иннокентия 

(Вениаминова) были переведены и напечатаны следующие труды: Новый 

Завет (за исключением Книги Откровения Иоанна Богослова), из Ветхого 

Завета - Книга Бытия и Псалтырь; из богослужебных книг – литургический 

служебник с требником, канонник и часослов. [5] 

1 августа (н. ст.) 1859 года в Троицком соборе Якутска впервые 

прозвучала служба на якутском языке. Евангелие читал сам святитель 

Иннокентий. Якутские старейшины просили сделать этот день навсегда 

праздничным, поскольку «они в первый раз услышали Божественное слово в 

храме на своем родном языке». [Приложение 1] 

В память о выдающихся заслугах святителя Иннокентия (Вениаминова) 

для истории республики, в 1997 в г. Якутске на территории Якутского 

государственного музея, где прежде располагался Спасский мужской 

монастырь, была возведена часовня в память двухсотлетия со дня рождения 

святителя Иннокентия. Освящение памятника святителю Иннокентию 

(Вениаминову), митрополиту Московскому и Коломенскому происходил 23 

сентября 2010 г. [Приложение 2] 
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                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   В результате проведенной работы цель исследования достигнута. 

Работая над темой изучения истории села, я проанализировал имеющиеся 

материалы, тем самым узнал много интересного о селе и христианизации. В 

ходе исследования пришли к следующим выводам: 

1. Собрал  материал – воспоминание из архива школьного музея 

старожила Константинова Д.Е.  и написал от информатора 58 летнего жителя 

наслега Федотова Г.Д. о  топониме ««Аккыырай аартыга» (дорога 

Архиепископа).  

2. По источникам проследили  историю  распространения  православия 

в Якутии за 17-19 вв. Узнал о первом крещеном в 17 веке  от Омуоруинского 

рода Омуоруйа-Нестора.  

        3. Изучили миссионерскую деятельность  архиепископа 

Иннокентия (Иван Вениаминова) в Якутии.  Он сделал вывод о том, что 

внедрение христианской веры и культуры требует  проповеди основ 

вероучения на языке местного населения. Его главной заслугой является 

перевод и издание основной богослужебной и церковной литературы на 

якутском языке, что в дальнейшем во многом способствовало проведению 

богослужений и совершению молитв на языке народа саха.  

       4.Выявили огромный вклад святителя Иннокентия в развитие 

просвещения и христианизации коренного населения Якутии. При его 

содействии открывались приходские школы в различных улусах республики. 

Значительный вклад привнес в развитие научно-исследовательского интереса 

к якутскому языку, культуре и религиозным традициям коренных жителей 

республики. 
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Приложение 1 

 

Священное Евангелие на якутском языке, Москва: Синодальная типография, 

1857 г.  

 

 

Приложение 2 

 

 
Освящение памятника святителю Иннокентию (Вениаминову), 

митрополиту Московскому и Коломенскому, 23 сентября 2010 г., г. Якутск 

РС (Я).   Фото: eparhia.ay1.ru  

 


