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Из истории общественной мысли на рубеже XIX–XX вв.:
к вопросу об авторстве псевдонима «Якут» 

В статье предпринята попытка прояснить вопрос о принадлежности псевдонима «Якут», под которым в 
конце XIX – начале XX вв. выходили острые публицистические работы, отражавшие различные стороны обще-
ственно-политической  и социально-экономической жизни Якутского края. Автор на основании введения в на-
учный оборот новых документальных источников из фондов Национального архива РС (Я), а также анализа 
сибирских и якутских периодических изданий исследуемого периода, приходит к выводу, что данный псевдо-
ним изначально принадлежал одному из ярких лидеров национально-демократического движения И.С. Говорову, 
а после Первой русской революции 1905–1907 гг. и разгона «Союза якутов» в 1906 г. стал коллективным. Под 
псевдонимом «Якут» публиковались также основоположник либерализма в Якутии В.В. Никифоров–Кюлюм-
нюр и известный общественный деятель П.А. Афанасьев. В статье раскрываются ранее неизвестные страницы 
социокультурной и общественной жизни Якутии начала ХХ в., уточнены биографические сведения о И.С. Го-
ворове и П.А. Афанасьеве, высказано предположение об авторстве наиболее известных статей, опубликован-
ных под псевдонимом «Якут», показана публицистическая активность как одна из стратегий самопрезентации 
национальной интеллигенции края.
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За последние двадцать лет возрос интерес к 
истории национальной интеллигенции, кото-
рая изучается в рамках интеллектуальной исто-
рии. Данный феномен связан с попыткой де-
тального исследования социально-экономиче-
ских и политических процессов, происходив-
ших на рубеже конца XIX – начала XX вв. в 
Якутии. Именно дореволюционная якутская 
интеллигенция первой реагировала на те собы-
тия, которые могли иметь далеко идущие по-
следствия для Якутского края и его населения. 
Одной из площадок для «активных выступле-
ний» прогрессивно настроенной интеллиген-
ции стала периодическая печать.

В начале неспокойного XX в. с распростра-
нением революционных событий в Российской 
империи на территории Якутии стали издавать-
ся газеты «Якутский край» (1907 г.), «Якутская 
жизнь» (1908 г.), «Якутская мысль» (1909 г.).     
В этих периодических изданиях статьи разных 
авторов печатались в основном под псевдони-
мами и носили глубокий социально-политиче-
ский характер. Известно, что издатели и редак-

торы первых демократических газет Якутской 
области нередко подвергались гонениям со сто-
роны властей, что стало поводом появления 
ряда критических публикаций в разных номе-
рах журнала «Сибирские вопросы» за 1908 и 
1910 годы, в которых подробно описывались 
причины и суть этих преследований и разбира-
тельств [Пекарский, 1908, с. 69–71; Пылов, 
1908, с. 21–28; Либеральная политика и печать в 
Якутской области, 1910, с. 12–24].

В период издания вышеназванных местных 
газет заметное место занимают статьи, написан-
ные под псевдонимом «Якут», об авторстве ко-
торого до сих пор нет единого мнения. Рассмо-
трим подробно выдвигаемые исследователями 
предположения по этому поводу.

Так, предполагается, что «в феврале‒марте 
1908 г. на страницах газеты «Якутская жизнь» в 
нескольких номерах известный общественный 
деятель И.С. Говоров под псевдонимом «Якут»  
опубликовал статью «К вопросу о переселении 
в Якутскую область». В ней автор, ссылаясь на 
суровый климат и общий недостаток действи-
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тельно удобных земель у якутов, оспорил целе-
сообразность и полезность переселения в Якут-
скую область» [Боякова, 2001, с. 116].

Есть также предположения о том, что статью 
«К вопросу о переселении в Якутскую область» 
приписывают не менее известному обществен-
ному деятелю П.А. Афанасьеву, который ранее 
неоднократно ставил перед областным началь-
ством вопросы о нехватке земли, пригодной для 
сенокошения и ведения хозяйства в Якутии 
[Клиорина, 1992, с. 60]. Эта мысль подкрепля-
ется тем фактом, что, еще задолго до выхода 
данной статьи, П.А. Афанасьев в декабре 1900 г. 
подготовил большой доклад о проблемах земле-
пользования у якутов, рукопись которого хра-
нится в Национальном архиве РС (Я) [НА 
РС (Я). Ф. И-15. Оп. 1. Д. 1050]. Можно предпо-
ложить, что данный доклад готовился для пред-
ставления губернатору В.Н. Скрыпицыну по 
просьбе родного брата П.А. Афанасьева – Миха-
ила Алексеевича Афанасьева (в рукописях до-
клада П.А. Афанасьева имеются замечания и 
правки за подписью М.А. Афанасьева), который 
тогда работал мировым судьей 2-го участка 
Якутского округа и принимал активное участие 
в подготовке Инструкции 1902 г. 

Еще одним поводом считать П.А. Афанасьева 
автором статьи по переселенческому вопросу 
являются сохранившиеся в НА РС (Я) рукописи 
неопубликованных статей, подписанных псев-
донимом «Якут» и написанных предположи-
тельно В.В. Никифоровым в 1908–1909 гг.: «К 
вопросу о злоупотреблениях якутских родона-
чальников», посвященная развитию скотовод-
ства и самоуправлению якутов [НА РС (Я). Ф. 
И-490. Оп. 1. Д. 108]; «К вопросу о заселении 
русских крестьян, скопцов, ссыльных в Якут-
скую область и об отношении их с якутским на-
родом» [НА РС (Я). Ф. И-490. Оп.1. Д. 109]; «О 
влиянии уголовной ссылки на якутское населе-
ние» [НА РС (Я). Ф. И-490. Оп.1.    Д. 112]; «О 
земельных наделах в 1 и 2 Оспетских наслегах 
Дюпсинского улуса» в качестве ответа на напе-
чатанные в газете «Якутская жизнь» статьи 
«Как рассуждают на якутских общественных 
сходах противники уравнения земли» и «Как 
интеллигентные якуты служат своим темным 
сородичам» [НА РС (Я). Ф. И-490. Оп. 1. Д. 114; 
107]. Можно утверждать, что правку текстов 
этих статей проводил Афанасьев. так как почерк 

редактора идентичен с почерком 
П.А. Афанасьева, оставившего после себя бога-
тое рукописное и эпистолярное наследие.

Однако проведенные нами архивные изыска-
ния не позволяют однозначно признать принад-
лежность псевдонима «Якут» исключительно 
П.А. Афанасьеву. Напомним, что ряд исследова-
телей считает также, что под псевдонимом 
«Якут» публиковался В.В. Никифоров [Копы-
рин, 1996, с. 175–186; Василий Васильевич Ни-
кифоров…: прил. 2, 2006, с. 5]. 

В рамках данного исследования будет осу-
ществлена попытка определения подлинного 
автора статей разных лет, написан под псевдо-
нимом «Якут».

В настоящее время псевдоним «Якут» припи-
сывается трем известным историческим лично-
стям: Иннокентию Степановичу Говорову, Васи-
лию Васильевичу Никифорову-Кюлюмнюру и 
Петру Алексеевичу Афанасьеву.  Этих людей 
объединяет Усть-Алданская земля, уроженцами 
которой они были, а также общие идеи по раз-
витию Якутского края и стремление претворить 
их в жизнь. Стоит отметить, что В.В. Никифорова 
и П.А. Афанасьева связывали не только активная 
общественно-политическая деятельность, но и 
близкие родственные связи. Младшая сестра 
П.А. Афанасьева Варвара Алексеевна Афанасье-
ва была первой женой В.В. Никифорова. С се-
мьей Афанасьевых в родстве состоял и И.С. Го-
воров: его дочь Евдокия была замужем за 
Г.В. Слепцовым, брат которого – член «Союза 
якутов» П.В. Слепцов – был женат на Алексан-
дре, старшей дочери П.А. Афанасьева. 

Иннокентий Степанович Говоров (1856–
1925) был родом из 2-го Ольтетского наслега 
Борогонского улуса. Его дед Михаил Говоров 
был довольно богатым землевладельцем и ско-
товодом, главой Борогонского улуса, однако 
известно, что впоследствии семья обеднела.    
С 13-летнего возраста И.С. Говоров жил в 
г. Якутске. В начале 1870-х гг. Иннокентий 
Степанович работал писарем Областного 
управления, с 1876 по 1878 гг. работал учите-
лем в своем родном улусе, а с 1880 по 1890 гг. 
служил улусным писарем. С 1895 г. по 1905 гг. 
работал в этой же должности в Духовной Кон-
систории в г. Якутске [НА РС (Я). Ф. И-12, Оп. 
2, Д. 3642. Л. 12–13]. Благодаря этой службе 
И.С. Говоров получил огромный опыт работы с 
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людьми и документами, столкнулся с самыми 
насущными проблемами общества своего вре-
мени. Возможно, поэтому Иннокентий Степа-
нович всю свою жизнь принимал активное 
участие в общественно-политической жизни 
края: будучи постоянным представителем Бо-
рогонского улуса, более 20 лет защищал инте-
ресы земляков.

Судя по найденным архивным документам, 
И.С. Говоров был одним из грамотнейших лю-
дей своего времени. Прекрасно говорил и пи-
сал как по-якутски, так и по-русски, хорошо 
разбирался в юридических вопросах. Из доку-
ментов видно, что ему приходилось писать 
много прошений, ходатайств, исков и других 
документов, которые требовали подробного 
изучения сводов законов и правовых докумен-
тов. Бесспорно, И.С. Говоров был бесценным 
советником и наставником во всех начинаниях 
В.В. Никифорова (1866–1928). Возможно, 
именно на почве составления документов, ко-
торые требовали юридической грамотности, 
Иннокентий Степанович Говоров и Василий 
Васильевич Никифоров стали неразлучными 
друзьями-соратниками в период службы 
В.В. Никифорова частным поверенным, когда 
ему особенно нужны были помощь и консуль-
тации И.С. Говорова. Заметим, что на сохра-
нившихся до наших дней групповых фотогра-
фиях участников общественно-значимых ме-
ропиятий В.В. Никифоров и И.С. Говоров поч-
ти всегда находились рядом. 

Еще одним человеком, который поспособ-
ствовал становлению В.В. Никифорова как гра-
мотного юриста, является выпускник Москов-
ского императорского университета Михаил 
Алексеевич Афанасьев. Для энергичного и це-
леустремленного В.В. Никифорова знание зако-
нов было важным подспорьем для защиты и на-
чала борьбы за улучшение жизни местного на-
селения. Прослеживается период жизни            
В.В. Никифорова, посвященный идеям демо-
кратизации местного управления и самоуправ-
ления инородцев, введения земского самоуправ-
ления в Якутской области [Никитина, 2016].

Брат М.А. Афанасьева Петр Алексеевич 
Афанасьев (1868–1925) также являлся одним из 
ярких представителей дореволюционной интел-
лигенции. В 1878 г. в возрасте 10 лет он посту-
пил в мужскую прогимназию в г. Якутске. По-

сле окончания 3-го класса прогимназии два года 
жил и учился в школе-интернате в Мегинском 
улусе. Посещал кружок ссыльного народоволь-
ца Папия Подбельского. Всю свою жизнь про-
жил в родном Дюпсинском улусе, где в мест-
ности Джэгэтэк построил большую усадьбу. 
Петр Алексеевич известен как хороший хозяй-
ственник, построивший на речке Олом плоти-
ну, тем самым применив практику орошения 
полей. С этой же целью он занимался спуском 
озерной воды в р. Алдан. О строительстве пло-
тины П.А. Афанасьев написал статью «Опыт 
сооружения в Якутском округе на р. Олом оро-
сительной плотины», который подписал «Ино-
родец Петр Афанасьев» [Афанасьев, 1913,          
С. 1–6], так как «Якут» с 1911 г. стал официаль-
ным псевдонимом В.В. Никифорова. Организо-
вал частный музей, экспонаты которого детьми 
Петра Алексеевича Надеждой Петровной и Пе-
тром Петровичем Афанасьевыми были переда-
ны в Якутский краеведческий музей имени 
Ем. Ярославского. Был соратником и едино-
мышленником В.В. Никифорова-Кюлюмнюра, 
наряду с И.С. Говоровым и другими был чле-
ном Центрального комитета «Союза якутов» в 
1905–1906 гг. 

Если обратиться к хронологии использова-
ния псевдонима «Якут», то можно проследить, 
что первая публикация под этим псевдонимом 
появилась в «Сибирской газете» в 1881 г., это 
была заметка о русификации школ и необходи-
мости преподавания на якутском языке [Якут, 
1881]. Статью написал человек, хорошо знако-
мый с проблемами народного образования в 
целом и сельских школ Якутской области в 
особенности, что вряд ли было на тот момент 
возможным для 15-летнего гимназиста 
В.В. Никифорова и 13-летнего П.А. Афанасьева. 
А вот 25-летний И.С. Говоров, работавший 
сельским учителем и имевший, несмотря на 
молодость, серьезный опыт работы в област-
ном управлении и в органах местного самоу-
правления, вполне мог написать подобную 
корреспонденцию. Косвенным подтверждени-
ем этой версии может служить его прошение 
Якутскому губернатору от 5 апреля 1893 г., 
подписанное «Якут Иннокентий Говоров», в то 
время как общепринятым для коренного насе-
ления края считалось указывать в подписи 
свою сословную принадлежность «инородец» 
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[НА РС (Я). Ф. И-15, Оп. 1, Д. 1050. Л. 188–
191]. Перу И.С. Говорова–«Якута» принадле-
жат многие острые публикации в сибирских 
изданиях, освещавших злободневные пробле-
мы якутского общества [Якут, 1902; Якут, 
1903а]. Немало статей и заметок он посвятил 
развитию народного просвещения, открытию 
специальных профессиональных учебных за-
ведений, бедственному положению сельского 
учительства [Якут, 1901; Якут, 1903б]. С созда-
нием независимой якутской прессы под псев-
донимом «Якут» вышли две статьи: «К вопро-
су о переселении в Якутскую область» в 4–8 
номерах газеты «Якутская жизнь» [Якут, 1908] 
и «Борьба за школу» в сдвоенном 15–16 номе-
ре газеты «Якутская мысль» [Якут, 1909]. Об 
авторстве опубликованных и неопубликован-
ных статей по переселенческому вопросу мы 
написали выше, что касается второй публика-
ции, то можно предположить, что ее автором 
являлся все тот же И.С. Говоров. Отметим, что 
в газете «Якутский край», которая издавалась в 
1907–1908 гг., колонку «Саха дойдута» часто 
вел и подписывал некий «Саха», писавший на 
разные актуальные темы. В этой же колонке в но-
мерах 14–19 начали публикацию пьесы 
В.В. Никифорова «Манчаары түөкүн». Далее 
колонка «Саха дойдута» до 31 номера исчезает. 
С 31 по крайний 50 номер газеты колонка вновь 
появляется.  С 32 номера газеты для широкого 
круга читателей публиковали отчет о судебных 
заседаниях по делу о «Союзе якутов» [Саха 
сойууһун..., 1907], большую статью под назва-
нием «Сиэмистибэ диэн туоҕуй» [Сиэмисти-
бэ…, 1907] и другие материалы. На этом след 
«Саха» исчезает. По мнению Н.З. Копырина, 
это был В.В. Никифоров [Копырин, 1996, с. 
42]. Думается, что выбор столь «говорящих» 
псевдонимов был не случаен: для обоих лиде-
ров национально-демократического движения 
народа саха – И.С. Говорова и В.В. Никифоро-
ва – подобная этническая самоидентификация 
представлялась важной в репрезентации себя 

не только в качестве представителя угнетаемо-
го и бесправного сибирского «племени», но и 
как защитника интересов своего народа. 

Таким образом, резюмируя вышеизложен-
ное, можно согласиться с С.И. Бояковой, что 
большинство статей под псевдонимом «Якут» 
написаны И.С. Говоровым. Тем не менее у ис-
следователей, придерживавшихся мнения, что 
«Якут» – это В.В. Никифоров, имеются доволь-
но веские на то основания.

В НА РС (Я) хранится письмо В.В. Никифо-
рова М.В. Пихтину1, написанное примерно в 
1910–1911 гг.: «Милостивый государь Митро-
фан Васильевич! Передав Вам ныне для озна-
комления свою рукопись о направлении лите-
ратуры от якутов, предоставляю ее Вам напе-
чатать [ее] в каком-либо издании или же от-
дельной брошюрой по Вашему усмотрению. 
Также предоставляю Вам издать, если Вы это 
найдете нужным, и также напечатанную мною 
в газете «Якутская жизнь» статью под заглави-
ем «К вопросу о переселении в Якутскую об-
ласть». Как та, так и другая статьи должны 
быть напечатаны под моим [выделено нами – 
А.М.] псевдонимом «Якут»» [НА РС (Я). Ф. 
И-490, Оп. 1, Д. 115. Л. 1–1 об.].

Как известно, М.В. Пихтин в начале ХХ в. 
переехал в Москву, куда была перенесена глав-
ная контора его фирмы, ставшая центром коло-
нии сибиряков в столице. Отношения Митрофа-
на Васильевича с Якутией всегда были более 
чем тесные. Он принимал активное участие в 
общественной жизни края, ратовал за скорей-
шее «пробуждение» и развитие Сибири.

С 1908 по 1917 гг. он был членом «Обще-
ства изучения Сибири и улучшения ее быта». 
Неудивительно, что после закрытия сначала в 
1908 г. «Якутской жизни», а затем в 1909 г. 
«Якутской мысли», потеряв всякую надежду 
на какую-либо «гласность», Никифоров обра-
тился к М.В. Пихтину, чтобы тот напечатал в 
своем издательстве столь важную для якутско-
го народа статью, защищавшую территорию 

1Пихтин Митрофан Васильевич (1850–1920) – потомственный почетный гражданин, иркутский купец, глас-
ный Иркутской городской думы (1898 – 30 июля 1902), переселившийся в Якутск. Зять А.И. Громовой, управ-
лявший меховой фирмой Громовой в Иркутске, гласный Якутской городской думы. Член попечительского со-
вета Якутской женской гимназии и почетный член Якутского областного статистического комитета (1902). Его 
жена Ольга – почетная попечительница Якутской женской гимназии. В начале ХХ в. переехал в Москву. В 1916 
г. по ходатайству Якутской городской управы Пихтину присвоено звание почетного гражданина г. Якутска.
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края от массового переселения в ходе столы-
пинской реформы.  

Пихтин с вниманием отнесся к просьбе Кю-
люмнюра, и уже в 1911 г. в г. Москве в изда-
тельстве «Товарищество А.А. Левенсон» вы-
шла брошюра «К вопросу о переселении в 
Якутскую область» на 19 страницах [К вопро-
су…]. На обложке на месте автора был указан 
псевдоним «Якут». 

Почему же В.В. Никифоров переиздал и взял 
на себя авторство статьи, написанной, по наше-
му твердому убеждению, П.А. Афанасьевым 
под псевдонимом И.С. Говорова? Позволим 
себе высказать следующие предположения. По-
сле разгрома «Союза якутов» И.С. Говорову 
пришлось пережить нелегкие времена. Обреме-
ненный большой семьей (10 детей), потеряв по-
стоянное место работы, он был вынужден зани-
маться частнопредпринимательской деятельно-
стью [Говоров, Боякова, 2001, с. 90]. 19 сентября 
1907 г. Говоров был вынужден написать проше-
ние об определении его на государственную 
службу по гражданскому ведомству. Так как по-
рядок и требования подачи документов были 
строгими и требовали определенной суборди-
нации, прошение было адресовано самому им-
ператору Николаю II. В документе написано, 
что проситель предоставляет «при сем: а) ме-
трическое свидетельство (выпись) о рождении 
и крещении моем, б) свидетельство на звание 
учителя начальной народной школы и в) удосто-
верение Якутской Духовной Консистории об 
усердной моей службе в ней в течении 10 лет, 
предоставляющее мне, на основании […]01 
ст[атьи] Св[ода]зак[онов] III т[ом] Уст[ава] о 
служ[бе], право на звание личного почетного 
гражданина…» [НА РС (Я). Ф. И-12, Оп. 2, Д. 
3642. Л. 1–1 об.].

Его положение несколько улучшилось в на-
чале 1908 года, когда новый губернатор Якут-
ской области И.И. Крафт, известный своим ли-
берализмом и попытками сотрудничества с 
якутской интеллигенцией [Павлов, 2011, с. 169, 
182–184], принял Иннокентия Степановича на 
должность переводчика якутского языка для чи-
новников областной администрации [НА РС 
(Я). Ф. И-12. Оп. 2. Д. 3642. Л. 5]. Возможно, 
именно из-за работы в Областном управлении и 
назначения казенного пособия сыну Ивану, ко-
торый в то время был студентом медицинского 

факультета Казанского университета, Иннокен-
тий Степанович был вынужден приостановить 
открытую критику властей, разрешив использо-
вать свой псевдоним соратникам. 

С другой стороны, можно предположить, что 
решение о превращении псевдонима «Якут» в 
коллективный было принято в январе–июле 
1906 г., когда  В.В. Никифоров, И.С. Говоров и 
П.А. Афанасьев были арестованы по делу «Со-
юза якутов» и вместе находились в заключении 
в Якутской тюрьме. Вероятно, таким образом 
Кюлюмнюр и Афанасьев хотели защитить и 
поддержать своего менее обеспеченного и 
многодетного старшего товарища. Поэтому 
статьи, подготовленные и частично опублико-
ванные в 1907–1908 гг. под псевдонимом 
«Якут» в газетах «Якутский край», «Якутская 
жизнь» и «Якутская мысль», написаны разны-
ми людьми: П.А. Афанасьевым, И.С. Говоровым 
и, возможно, В.В. Никифоровым. В пользу 
данной версии говорит и такой факт: в июне–
июле 1912 г., как указывается в «Хронике жиз-
ни и деятельности В.В. Никифорова», состав-
ленной Н.С. Степановой, Н.В. Шадриной и 
Э.М. Яковлевым по документам НА РС (Я) и 
материалам И.С. Клиориной, «при поддержке 
группы якутских интеллигентов [Никифоров] 
восстанавливает деятельность товарищества 
печатного и издательского дела «Якут»» [Васи-
лий Васильевич Никифоров…: прил. 1, 2006, с. 
8]. История этого товарищества пока еще не 
изучена, безусловно, она требует специального 
исследования.  

Что касается службы И.С. Говорова в Об-
ластном управлении, то она была непродолжи-
тельной: проработав переводчиком чуть боль-
ше 3 месяцев, а именно 26 апреля 1908 г. Инно-
кентий Степанович написал губернатору       
И.И. Крафту рапорт об увольнении от занимае-
мой должности по семейным обстоятельствам, 
причины которого ранее были изложены гу-
бернатору в устной форме. Приказ об увольне-
нии был подписан в тот же день [НА РС (Я).  
Ф. И-12. Оп. 2. Д. 3642. Л. 7]. Спустя почти 2 
года, 30 декабря 1910 г. И.С. Говоров снова 
просил губернатора И.И. Крафта принять его 
на должность переводчика якутского языка 
или в штат Якутского областного управления 
[НА РС (Я). Ф. И-12. Оп. 2. Д. 3642. Л. 8]. Од-
нако, судя по прошению Иннокентия Степано-
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вича об исключении его из штата Управления и 
о возврате документов от 22 апреля 1911 г., 
очередная просьба устроиться на работу ввиду 
его неблагонадежности и судимости по делу 
«Союза якутов» была отклонена [НА РС (Я). 
Ф. И-12. Оп. 2. Д. 3642. Л. 12].

Подводя итог вышесказанному, мы прихо-
дим к выводу, что псевдоним «Якут» является 
коллективным. Хотя изначально он принадле-
жал И.С. Говорову, в годы Первой русской ре-
волюции и разгона «Союза якутов» он стал ис-
пользоваться тремя авторами: И.С. Говоровым, 
В.В. Никифоровым и П.А. Афанасьевым. По-
нятно, что авторы опасались поднимать 
острые социально-экономические и политиче-
ские вопросы в периодической печати под сво-
ими настоящими именами, тем более находясь 
под следствием. Возможно, решение об ис-
пользовании данного псевдонима для публи-
кации проблемных статей возникло в период 
их тюремного заключения в 1906 г. 

В качестве примера можно привести статью 
«К вопросу о переселении в Якутскую об-
ласть». Во-первых, основой для статьи послу-
жили материалы, связанные с проблемой не-
хватки «полезной» земли у якутов, о которой 
ранее подробно в своих докладах писал 
П.А. Афанасьев; во-вторых, для того чтобы 
корректировать текст статьи, нужен был 
«взгляд» со стороны; в-третьих, чтобы опубли-
ковать статью, затрагивающую все сферы об-
щественной жизни края, требовались немалые, 
может быть, даже коллективные усилия и свя-
зи. Есть также исследования, подробно рассма-
тривающие отношения национальной интел-
лигенции к переселенческому вопросу и коло-
низации [Боякова, 2000; Федоров, 2002, с. 173–
178, 209–211; Антонов, 2003; Боякова, 2004].

Напрашивается еще один очевидный вывод, 
что псевдоним «Якут» нужен был для дальней-
шей борьбы посредством газетных статей за 
улучшение условий жизни коренного населе-
ния, отстаивание демократических ценностей. 
После окончания судебного процесса летом 
1908 г. необходимость использования псевдо-
нима сама собой отпала. Лишь однажды 
В.В. Никифоров в своем письме М.В. Пихтину 
перед опубликованием книги-брошюры «К во-
просу о переселении в Якутскую область» по-
просил напечатать ее под псевдонимом «Якут». 

Видимо, тем самым В.В. Никифоров хотел по-
ставить точку в догадках по поводу «Якута», 
взяв на себя ответственность за все послед-
ствия «высказанных» когда-либо «Якутом» 
идей и критических мыслей. Можно предполо-
жить, что имелись и определенные планы по 
изданию книг и газет с просветительскими и 
пропагандистскими целями, для которых было 
создано товарищество «Якут». Однако в даль-
нейшем В.В. Никифоров и его единомышлен-
ники изменили тактику, предпочтя выйти на 
авансцену политической жизни Якутии под 
собственными именами. 
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A.A. Moyakunova

From the History of Social Thought on the Edge of the XIX-XX Centuries: 
to the Questions of the Authorship of the Pseudonym “Yakut”

The article attempts to clarify the issue of the pseudonym “Yakut”, on the edge of the late XIX – early XX-century 
were published sharp journalistic works which reflected various aspects of the socio-political and socio-economic life 
of the Yakut region. The author, based on the introduction of new documentary sources from the national archives of 
the RS (Yakutia), and also the analysis of Siberian and Yakut publications of the study period, concludes that this 
pseudonym originally belonged to one of the bright leaders of the national democratic movement I.S. Govorov, then 
after the First Russian revolution of 1905-1907 and the dispersal of the “Union of Yakuts” in 1906, it became a collective 
one. There were also published under the pseudonym “Yakut”, V.V. Nikiforov–Kulumnyur – the founder of liberalism 
in Yakutia, and P.A. Afanasiev – the prominent public figure. The article describes the unknown pages of social, cultural 
and public life of Yakutia in the early twentieth century; updated biographical information about I.S. Govorova and P.A. 
Afanasyev; about the authorship of the most famous articles published under the name "Yakut" assumption; journalistic 
activity is shown as one of the strategies for self-presentation of the national intelligentsia of the region.

Keyword: Yakutia, national intelligentsia, public life, journalism, “Union of Yakuts”, pseudonym, self-presentation.


