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«Он увековечил подвиг 

своего народа» 

Фотографии о жизни и деятельности Д.Д. Петрова 



ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(08.11.1921 – 04.01.1994)   

Кандидат исторических наук, заслуженный деятель науки Якутской АССР (1990), заслуженный 

ветеран Сибирского отделения АН СССР, почетный гражданин Усть-Алданского улуса. 

Родился в Батагайском наслеге Усть-Алданского улуса Якутской области. Окончил Якутский 

государственный педагогический институт (1946). В 1940-1947 гг. – учитель, завуч, директор школы; 

в 1948-1952 гг. – аспирант при Якутской базе АН СССР. В 1952–1953 гг. – препаратор, лаборант 

ИЯЛИ ЯФ АН СССР, в 1953-1958 гг. – младший научный сотрудник, 1958-1964 гг. – ученый 

секретарь, в 1964-1969 гг. – старший научный сотрудник, в 1969–1972 гг. – младший научный 

сотрудник, с 1972 г. – старший научный сотрудник.  В 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Колхозное крестьянство Якутии в годы Великой Отечественной войны». 

Д. Д. Петров  в 1958-1964 гг. работал ученым секретарем Института языка, литературы и истории ЯФ 

СО АН СССР. В эти годы были изданы сочинения Платона Ойунского, трехтомная история Якутии, 

очерки по истории и литературе республики. 

Всю свою жизнь посвятил  исследованию истории Якутии периода Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. Результаты его трудов изложены в монографии «Якутия в годы Великой Отечественной 

войны», состоящей из двух частей: «Часть I. Якутяне в боях с немецко-фашистскими захватчиками» 

(1979) и «Часть II. Трудящиеся Якутии в тылу» (1992). Подобных фундаментальных работ по теме до 

сего времени не опубликовано.   

Сочинения ученого отличает высокая степень документальности. В первой части доказано участие 

якутян практически во всех крупных сражениях войны от Москвы до Берлина, от Волги до Эльбы. 

По данным Д.Д. Петрова Якутия  отправила на фронт в общей сложности  62 243 человека, 1/7 часть 

всего населения.  



Во второй части монографии показан вклад трудящихся Якутии в тылу. Петров пришел к заключению, 

что масштабные преобразования в 1922–1941 гг. в республике направленные на формирование 

золотодобывающей и местной промышленности, развитие транспорта, создание коллективных хозяйств, 

становление сфер образования, здравоохранения, культуры и активное распространение идей советского 

патриотизма, стали причинами высокой активности якутян в защите Родины. Он не побоялся в 1990-е 

годы открыто написать о преимуществах колхозов в условиях военного времени при мобилизации 

ресурсов в помощь фронту. При этом им не были обойдены вниманием трагические последствия 

чурапчинского переселения, исправление допущенных ошибок руководством Якутского обкома ВКП (б), 

огромные демографические потери населения. Он раскрыл особенности всенародной помощи фронту, 

выражавшиеся в поставках ценной экспортной пушнины, сельскохозяйственной продукции, подготовке 

Всеобучем боевых резервов, подчеркнул роль областной партийной организации, Советов, комсомола и 

профсоюзов в общественно-политической жизни Якутии.   

Д.Д. Петров стал первопроходцем и в деле публикации документов и материалов  по истории участия 

якутян в Великой Отечественной войне. В 1965 г. был издан сборник «Во имя Победы», впоследствии 

обработанное в трехтомный «Вклад народов Якутии в дело Победы». В первый том включен 261 

документ в основном из архива Министерства обороны СССР. Составителем была проделана 

колоссальная работа по выявлению, подбору, археографической обработке документов. Сборник имел 

большое практическое значение: многие ветераны войны их родственники разыскали и получили боевые 

награды, положенные льготы.  

В 1968 г. издал книгу «Саллааттар суруктара». Книга вызвала живой отклик читателей и стала настольной 

книгой для семей авторов писем. В 1970 г. по просьбе читателей она была переиздана. Петров был одним 

из авторов «Очерков по истории Якутии советского периода» (Якутск, 1957), получивших одобрение 

научной общественности и послуживших основой третьего тома академической «Истории Якутской 

АССР» (М., 1963). Дмитрий Дмитриевич выступил автором седьмой главы «Якутская АССР в период 

Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг.».  

Гражданским подвигом Д. Д. Петрова стало нахождение в архиве МО СССР наградных листов якутян, 

представленных за боевой подвиг к званию Героя Советского Союза, но не получивших его по тем или 

иным причинам. По обнаруженным им документам А. А. Миронов, Н. С. Степанов, Н. А. Кондаков стали 

Героями Советского Союза, М. М. Стрекаловский – Героем России. 

 



Члены РК ВЛКСМ Усть-Алданского района. 1940 г. 



Молодежь Усть-Алданского района. 1940-е годы. 



Молодой учитель Дмитрий Петров. 1940 год. 

 



Завуч Мюрюнской средней школы Д.Д.Петров  (в первом ряду второй справа) 

среди выпускников школы. 1945 год. 

 



Педколлектив Мюрюнской средней школы. 1947. 



Научные сотрудники ИЯЛИ ЯФ АН СССР. 1950 год. 



Историки ИЯЛИ. 1950 год. 



С супругой Евдокией Адамовной. Якутск. 1951 г. 

 



Научные сотрудники ИЯЛИ ЯФ АН СССР. 1957 год. 



Встреча земляков. Москва. 1958 год. 



С другом М.И. Румянцевым 

 



Д.Д. Петров среди участников Международной научной конференции  

в ознаменовании 20-й годовщины Победы над фашистской Германией. Москва, 1965 г. 

 



На озере Ильмень. 1960-е.  



На озере Ильмень. 1960-е.  



Участники международной научной конференции в Туве. 1978 год. 



С учеными, писателями. 1980-е гг. 



Участники торжества по случаю присвоения звания Героя Советского Союза Николаю 

Саввичу Степанову. Сидят (справа налево): Д.Д. Петров, Н.И. Протопопова, Н.С. Степанов. 

Стоят: А.В. Мигалкин (2-й). Ю.А. Михайлов (5-й). Вилюйский район, 1990 г. 

 



На юбилее Героя Советского Союза Н.С.Степанова.  





С братом Василием. 1989 год. 



Дети, невестки, зятья, внуки Д.Д. Петрова 







Супруга и дети на открытии выставки, посвященной Д.Д.Петрову. 





Конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Д.Д.Петрова. 2011 год. 


