
100 неизвестных фактов о Республике Саха (Якутия) от участников Медиаурока  

“100 фактов о Якутии в честь столетия”: 

Алданский улус: 

1. Поселок Ленинский Алданского района был основан в 1926 году недалеко от города 

Незаметный (ныне Алдан) и первоначально носил название прииск Нижне-

Сталинск. На шахтах прииска добыча золота сначала велась старательским 

способом, а в дальнейшем — дражным. 

2. Заслуженный учитель школы ЯАССР, учитель географии Ленинской СОШ 

Алданского улуса В.К. Долгова создала при школе в 1957 году географическую 

площадку, а в 1969 году — прекрасный краеведческий музей. 

3. В поселке Ленинский Алданского улуса названа улица в честь Григория Рябенького, 

старшего лейтенанта полиции. 

4. Зимой 1932 года на шахте № 7 прииска Нижне-Сталинск (п.Ленинский)  зародилось 

движение "Зажги свою звезду". Шахте было присвоено имя первого секретаря ЦК 

ВЛКСМ Александра Косарева. Здесь была воспитана целая плеяда рабочих, 

стремящихся к высокой производительности труда. 

Верхневилюйский улус:  

5. Исидор Никифорович Барахов – советский государственный, общественнно-

политический деятель Якутии, стоявший у истоков создания Якутской АССР 

родился в с. Харбалах Верхневилюйского улуса. 

6. В местности Аһыкай с. Онхой Верхневилюйского улуса находится коновязь (сэргэ) 

Алексея Елисеевича Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй. 

7. Из Намской средней школы Верхневилюйского улуса участвовали 8 учителей в 

Великой Отечественной войне: Тобуроков П. Н., Родионов Н. М., Егоров И. Г, 

Лазарев Г. В., Ильин Е. В., Николаев Г. К., Оросутцев Г. Г., Попов Н. А. 

8. В Верхневилюйском улусе есть уникальное природное место “Муус аппа”, где 

подземные ключи в зимние месяцы не замерзают, а в летнее время льды речки не 

тают. 

9. Первый экспонат Краеведческого музея Якутии - череп бизона был найден на берегу 

реки Вилюй в местности с. Кэнтик Егоровым С. Е.-Дьоойоо Сэмэн, который родился 

в с. Хоро, обосновался и жил в Намском наслеге Верхневилюйского улуса. Этот 

экспонат стал эмблемой музея. 

10. По легенде в селе Благаннаах Верхгневилюйского улуса была похоронена девушка-

невестка торговца из Сунтаркого улуса, который 3 года чтил память о ней. Об этом 

была написана баллада «Кыыс мичээрэ» народным поэтом П.Н. Тобуроковым. 

11. Действующий Глава РС(Я) Айсен Сергеевич Николаев уроженец села 

Верхневилюйск, учился у народного учителя М.А. Алексеева в физико-

математическом классе. 

Вилюйский улус:  

12. Территория  Вилюйского улуса занимает 55,2 тыс. кв. км. Улус делится на 21 

административно-территориальную единицу, в том числе 1 город, 1 поселок и 19 

наслегов. Имеется ряд особо охраняемых территорий ресурсные резерваты 

республиканского значения «Тимирдьикээн», «Харыялаах», ресурсный резерват 

местного значения «Тымтайдаах», уникальное  озеро «Мастаах». 

13. Ведущее место в экономике улуса занимает газодобывающая промышленность. 

1963 г. началось строительство первого газопровода в республике Вилюй – Якутск 

– Покровск. В СССР в первые газопровод прокладывался в труднейших условиях 

вечной мерзлоты и низких температур. 

14. С целью отыскать в Якутской области траву, и чтобы помочь прокаженным по всему 

Миру, летом 1891 года в Вилюйский округ приехала Английская сестра милосердия 

Кэт Марсден,  



15. Человек легенда - это Нина Иннокентьевна Протопопова. Ее жизнь и трудовой 

подвиг без малого более 60-ти лет были отданы самому ценному богатству 

республики – детям. Более 50 – ти лет бессменный редактор детской газеты «Бэлэм 

буол», «Кэскил», «Юность Севера». Вошла в «Книгу рекордов России». 

16. Одна из улиц п. Кысыл-Сыр названа в честь педагога, общественного деятеля, 

краеведа, основателя Вилюйского краеведческого музея, Героя Труда Петра 

Хрисанфовича Староватова. 

17. Глубина поисковой скважины № 27 п. Кысыл-Сыр 6519 м. Это рекордная глубина 

не только в Восточной Сибири, но и во всей Азии. По проекту она должна была 

достигать 6500 м, однако проект был перевыполнен.  

18. 12 декабря 2006 г. указом Президента РС(Я) В.А.Штырова Чернышевской  СОШ 

присвоено имя Героя социалистического труда С.М.Васильева 

Горный улус:  

19. 2009 году в природный парк «Синяя» в Горном улусе на участке «Тымпынай» 

доставили первую партию из 6 лесных бизонов. 

20. В Мытахском наслеге находится алаас «Бор», где родились народные писатели 

братья Даниловы. 

21. Первая учительница Горного улуса - Шишлянникова Анастасия Ивановна. 

22. В Атамайском наслеге 2 сентября 1919 году родился Герой Советского Союза 

В.Д.Лонгинов. В 2006 году Атамайской средней школе присвоено имя  Героя 

Советского Союза В.Д.Лонгинова. 

23. Лучница Кристина Тимофеева, уроженка из Горного улуса, в 2012 году участвовала 

в Тридцатых летних Олимпийских играх в Лондоне. 

24. В Мытахском наслеге родился советский, российский якутский художник-

живописец, график, педагог, народный художник Якутии, Лауреат Государственной 

премии РСФСР им. И. Е. Репина Афанасий Осипов. В его честь названа каменная 

школа в селе Бердигестях. 

25. Шологонский наслег славится олонхосутами, среди них Алексеев Семен 

Григорьевич (23.12.1900—1995) — Уустарабыс, олоҥхоһут, алгысчыт, улуу 

муҥхаһыт, отоһут, мас ууһа. Его сняли в фильме кинорежиссера А.С. Романова 

«Орто дойду». 

Кобяйский улус:  

26. Территория Кобяйского улуса находится в самом центре Республики Саха (Якутия). 

27. В селе Арыктах находится единственный в Якутии музей рыболовства. 

28. Кобяйский улус является родиной трех Народных писателей Якутии: Николая 

Лугинова, Андрея Кривошапкина, Владимира Федорова. Они являются 

представителями основных трех национальностей  Кобяйского улуса. 

29. Кэбээйи» - слово тунгусо-маньчжурского происхождения, от эвенск. «кэвэ, кэбээ»- 

«челюсть. Однако есть еще версии о том, что это слово имеет древнетюркское 

происхождение: «кев»- означает «грызть, жевать». 

30. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Петра Денисовича Степанова, 

педагога, кандидата исторических наук, основателя Кобяйского краеведческого 

музея, директора Якутской республиканской научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина. Его имя носит Кобяйский краеведческий музей. 

31. История становления самой молодой отрасли промышленности Якутии – 

нефтегазовой – берет свое начало с Усть-Вилюйского газового месторождения, 

располагавшегося на территории Кобяйского улуса. 

Ленский улус:  

32. По пути в Якутск 1736 году в Витимской и Пеледуйской деревнях побывал участник 

Второй Камчатской экспедиции, профессор Петербургской АН.  И. Г. Гмелин. В 

Витимской слободе он насчитал около 15 домов, церковь, канцелярию и соляной 
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магазин. По его сведениям, Витимская слобода уже лет 40 славилась прекрасной 

слюдой, которую добывали в здешних местах её жители. 

33. «Дома Громовых» принадлежащих купцам Громовым Ивану Гавриловичу и Анне 

Ивановне XIX века в Витиме являются уникальными объектами деревянного 

зодчества Ленского района. В начале 2020 года их признали объектами культурного 

наследия.  

34. В населенных пунктах Ленского района Мухтуя (Ленск), Нюя, Мурья, Турукта. 

Хамра были обнаружены древние стоянки палеолита, неолита и железного веков. 

35. 1928 г. в Мухтуе состоялась первая демонстрация фильма на территории Ленского 

района. 

36. В Витиме приводнился первый гидросамолет. С этого времени начались регулярные 

рейсы по маршруту Жигалово - Усть - Кут- Киренск-Витим -Якутск. 

37. 1931 г. "Натора самое земледельческое урочище самого земледельческого наслега 

всего Ленского района. Из 1676 га посева на долю Наторы приходится 127 га 

пшеницы. Она одна из крупных житниц якутского хлеба", - так писал в своем очерке 

писатель Б. Лунин. 

Мирнинский улус: 

38. В Мирнинском районе находится одна из крупных аномальных долин - Елюю 

Черкечех 

39. Аэропорт в Удачном появился раньше (1975 г.) чем автодорога Ленск- Мирный- 

Удачный (1982г.) 

40. В городе аэропорт «Полярный». В аэропорту «Полярный» приземлялись самые 

большие тяжелые транспортные самолеты Ан-124 (высота самолета 21 м. , размах 

крыла – 73 метра). Первым использованием грузового потенциала самолёта в 

гражданских целях стала доставка в 1985 году на опытном экземпляре «Руслана» 

152-тонного карьерного самосвала «Юклид» из Владивостока в Полярный (Якутия). 

Машину перевезли в два рейса.  

41. Площадь Мирнинского района больше площади Туниса, страны в Северной Африке. 

42. Самым старейшим селом района является село Тас-Юрях. 

43. Средняя школа №19 г.Удачный носит имя первооткрывательницы алмазных 

месторождений в России Ларисы Попугаевой. 

44. В 1974 г. в нескольких километрах от города был произведен ядерный взрыв. 

45. В городе Удачный нет названий улиц. 

Намский улус:  

46. Намский улус был образован 10 февраля 1930 г., центр - местность Конта-Крест, 

ныне с. Намцы. Он расположен в Центральной Якутии по обоим берегам одной из 

великих рек мира Лены в одной из трех великих долин Энсиэли. В улусе 19 

муниципальных образований.  

47. Намский князь Мымак, историческая личность Якутии. Миротворец, заложивший 

первый камень в фундамент дружбы народов, он первым получил право носить 

государственную печать. Вхождение Якутии в состав Российского государства 

связано с его именем. 

48. Намский улус гордится и прославляет имена талантливых писателей Ефрем 

Степанович Сивцев - Таллан Бурэ, И.Д. Винокуров - Ча5ыл5ан, Н.М. Рыкунов, 

Мария Петровна Обутова – Эверстова, Аита Ефимовна Шапошникова, Наталья 

Ивановна Харлампьева, Александр Григорьевич Дунаев, Анна Алексеевна 

Парникова – Сабарай Илгэ, Егор Петрович Пестряков – Дьегуер Тубэ и другие. 

49. «Үс Сэргэ» - памятник истории муниципального значения, является одним из 

священных мест преклонения долины Эҥсиэли. Первое сэргэ здесь было 

установлено в 1966 г. при участии делегации из Киргизии. Второе сэргэ установили 

в 1972 г. во время встречи  на ысыахе делегации из Башкирии. Третье установили в 

1978 г. во время Дней русской литературы и искусства при участии Д.К. Сивцева-



Суорун Омоллоон, В.М. Новикова-Күннүк Уурастыырап. Площадка была заново 

отстроена в 2002 г. на средства Нь.С. Тимофеева. 

50. В 1886 году Якутск посетил граф Алексей Павлович Игнатьев, занимавший пост 

генерал-губернатора Восточной Сибири. Его двухнедельный визит стал значимым 

событием для всей Якутской области: почетного гостя встречали самые уважаемые 

жители города, в память об этом посещении именем графа был назван пароход, 

доставивший его в Якутск, а также село Графский берег в Намском улусе. 

51. В Намском улусе в селе Никольцы находится музей землепользования им. И.С. 

Шарапова. Музей земледелия освещает историю выращивания зерновых, овощных 

культур, о самых высоких показателях урожая, знакомит посетителей со знатными 

работниками сельского хозяйства. 

Нерюнгринский улус: 

52. Поселок энергетиков «Серебряный бор» образован в связи со строительством 

Нерюнгринской ГРЭС для обеспечения электроэнергией Южной Якутии в 1978 

году.  

53. Поселок строился в форме полукруга —  задумка проектировщика Юрия Магарама, 

архитектора, художника и фотографа, состояла в том, чтобы в каждое окно светило 

солнце.  

54. «Нерюнгринская ГРЭС» — крупнейшее энергетическое предприятие Южной 

Якутии. Уникальность самой станции состоит в том, что её оборудование - первые в 

своей серии паровые котлы, трансформаторы, вспомогательные узлы имеют 

хладостойкое и сейсмостойкое исполнение. Учтены и капризный климат южной 

Якутии, и постоянная здесь, в предгорьях Станового хребта, угроза землетрясений.  

55. Электростанция не оборудована градирнями, в целях охлаждения было создано 

водохранилище.  Площадь его зеркала составляет 4,6 квадратных километра, при 

этом его средняя глубина - 9,3 метра (максимальная 24 м). Всё это позволяет 

аккумулировать 44 млн кубометров воды. На водохранилище можно увидеть самые 

настоящие яхты, работает яхтклуб.  

56. Почему поселок называется «Серебряный Бор»? В марте 1975 года бригада 

заслуженного строителя Якутской АССР Михаила Дурнева начала вырубку просеки 

под будущий поселок энергостроителей. Она же и построила здесь первый дом. А 

прелюдией к этому стали первые палатки геологов, которые определили место, где 

будет поселок энергетиков. Однажды кто-то сказал: «Посмотрите, а ведь тайга 

серебряная». Это высказывание и явилось основанием для названия поселка 

Серебряный Бор. 

57. Свои первые аншлаги будущая команда высшей лиги КВН «Дежавю» начала 

собирать в зале ДК «Якутия» п. Серебряный Бор, где в то время работала режиссер 

команды Людмила Березовская. 

Оймяконский улус:  

58. Полюс Холода - уникальнейшее место на Земле, находится оно в местности 

Оймякон в Якутии. Во всем мире больше нет мест, где при столь низких 

температурах постоянно живут и работают люди. Среднемесячная температура 

января составляет: - 61C° , а в самые холодные дни: - 68C°. Академик Обручев 

побывавший в этих местах с экспедицией в 1926 году, при метеорологических 

наблюдениях, установил самую низкую температуру для этой местности: - 71,2 С°. 

59. Известный якутский купец-меценат из Оймяконского улуса - Николай 

Кривошапкин. Высокие человеческие качества Николая проявились в 1860 году 

когда для Оймякона наступил крайне тяжелый год - от бескормицы пало 2136 голов 

скота, 363 семьи стали нищими, лишившись всяких средств к существованию. Видя 

бедствие односельчан, Николай Кривошапкин раздал им почти все остатки своего 

скота, чем он спас многих от голодной смерти. 



60. В Оймяконском районе существуют 5 ресурсных резерватов, 2 из них 

республиканского значения, 3 – местного:  

ресурсный резерват республиканского значения «Верхне-Индигирский», ресурсный 

резерват республиканского значения «Горный», ресурсный резерват местного 

значения «Кэрбэчээн», ресурсный резерват местного значения «Ейемю», ресурсный 

резерват местного значения «Мэкчергэ» 

61. Удивляет в Оймяконе не только климат, но и местная фауна. Здесь разводят 

необычных лошадей, чье тело покрыто густой шерстью длиной 8-15 см. Благодаря 

этому якутская порода лошадей невероятно морозостойкая, даже зимой они 

продолжают жить на свежем воздухе, независимо от того, насколько сильно падает 

температура. 

62. Оймяконский аэропорт построен в годы Великой Отечественной войны как один из 

перегоночных пунктов на огромной трассе Аляска – Сибирь, по которой советские 

летчики перегоняли боевые самолеты на действующий фронт. 

63. Оймяконский улус располагает месторождениями золота, серебра, олова, вольфрама, 

свинца, цинка, сурьмы. В последние годы наметился подъем в золотодобывающей 

промышленности, идёт активная работа по развитию сурьмяной промышленности, 

добыче других полезных ископаемых. Сейчас Оймяконский улус считается одним из 

крупных промышленных районов. 

64. Озеро Лабынкыр находится в Оймяконском районе на востоке Якутии. Сотни лет 

местные якуты из поколения в поколение передают легенду о существовании в озере 

некого огромного животного, называемого "Лабынкырский Черт". Название 

которого происходит от якутского слова «лабынкха» – искаженное эвенское «лама» 

– море. 

Олекминский улус:  

65. В 1635 году напротив устья реки Олекмы енисейские казаки основали острог. 

66. Соболь, истребленный в XVII-XVIII вв. восстанавливали искусственным 

расселением. В 1948-1955 гг. произведено 4 выпуска соболя в олекминскую тайгу 

67. В Олекминском заповеднике зарегистрированы 5 видов птиц из Красной книги 

СССР: беркут, скопа, черный журавль, журавль-красавка, черный аист. 

68. Дорогое наследство олекминчанам оставил скопец Ерофей Петрович Ересько – 

стеклянные негативы, снятые фотоаппаратами немецкого производства более ста 

лет назад, хранят историю Олекминского района. Более 700 фотографий с негативов 

отпечатал совершенно бескорыстно Анатолий Аполлонович Полуэктов, известный 

фотограф. Сейчас эти негативы оцифровываются. 

69. В 1921г. М.К. Аммосов, будучи председателем ревкома Якутии, направил П.А. 

Ойунского в Олекму председателем уездного ревкома, чтобы он укрепил Советскую 

власть на месте. 

70. Прославленный снайпер – эвенк Кульбертинов Иван Николаевич, уроженец с. Тяня. 

ушел на войну из Токкинского района 

Сунтарский улус:  

71. С 1969 по 1994 г. в с.Устье существовала Кемпендяйская  геологоразведочная 

экспедиция. Первый начальник экспедиции -Гребенкин Тихон Яковлевич. 

72. Матери-героини Бордонского наслега: Герасимова Мария Семеновна – 14 детей, 

Гуринова Софья Андреевна – 10 детей, Иванова Августина Ильинична – 13 детей, 

Петрова Мария  Петровна – 10 детей, Дмитриева Елена Николаевна -10 детей, 

Петрова Галина Егоровна – 14 детей. 

73. В Куокунинском наслеге растет 5 видов подснежников.  

74. 1945г. в Арылахском наслеге в местности с. Уулаах Атах проведен ысыах Победы с 

участием 3000 человек. 

75. В июле  1941 года через село Агдары (Хадан) организован пеший переход Сунтар – 

Турукта призванных на войну 700 человек 

https://ustnera.bezformata.com/word/verhne-indigirskoe/2942303/
https://ustnera.bezformata.com/word/gorno/1784/
https://ustnera.bezformata.com/word/ejemyu/2128192/
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76. Первым из русских Кемпендяй посетил атаман Ерофей Хабаров, в 1828 году о 

кемпендяйских соляных ключах написал статью горный инженер И. П. Чайковский, 

отец великого композитора, а в 1848 году о кемпендяйских соляных источниках 

написал А. Уваровский, автор первого печатного произведения на якутском языке 

"Воспоминания" 

77. В 1907 году П. Дравертом в Кемпендяе был открыт редкий минерал криогалит 

Томпонский улус:  

78. С района были призваны в ВОВ и были награждены за боевые заслуги: Лонгинов 

Владимир Дионисьевич - Герой Советского Союза, Охлопков Федор Матвеевич - 

Герой Советского Союза, прославленный снайпер и Околович Иван Ильич – кавалер 

четырех орденов Славы. 

79. Аполлон арктический (аполлон Аммосова) - редкий вид бабочек семейства 

парусники. Эндемик гор Яно-Колымского водораздела, распространен на хребте 

Сунтар-Хаята (верховья реки Восточная Хандыга), имеются сведения о находках в 

Магаданской области и на севере Хабаровского края. Очень локален. Встречается на 

высоте около 1500 метров над уровнем моря. 

80. Нежданинское - четвертое по величине месторождение золота в России. 

Строительство велось на протяжении 38 месяцев, фабрика была введена в 

эксплуатацию в октябре 2021 года. В настоящее время "Нежданинское" включает в 

себя карьер и обогатительную фабрику производительностью 2 млн тонн руды в год. 

На фабрике производится золотой, серебряный и гравитационный концентраты.  

81. 30 января 2020 г. введено новое здание Центральной библиотеки. 

82. 9 октября 1941 г. Сталиным И. В. было подписано секретное постановление о 

воздушной линии "Красноярск"  - Уэлькаль", где было предписано оборудовать 

пеленгаторными и связными радиостанциями пункты, в том числе "... устье 

Восточной Хандыги...". В 1942 году в 4 км. от пристани Хандыга заключенными 

была построена взлетно-посадочная полоса, и ближе к весне 1943 г. была 

произведена первая посадка самолетов.  

83. Ары-Толонская основная школа носит имя Сыромятниковой Анастасии Саввичны, 

писателя, прозаика, заслуженного работника кульуры культуры ЯАССР и РСФСР, 

ветерана, уроженки Томпонского улуса.  

Усть-Алданский улус:  

84. Тулунинская средняя школа нсоит имя П.В.Аммосова -  депутата VIII Всеякутского 

съезда Советов, члена ЯЦИК VIII созыва, депутата Верховного Совета ЯАССР I, II, 

III созывов, Верховного Совета РСФСР I созыва, Верховного Совета СССР III 

созыва. 

85. В Тулунинском наслеге есть сквер им. Ивана Емельяновича Мигалкина. Иван 

Мигалкин  – наслежный староста, видный общественно - политический деятель 

Якутии, прямой потомок Легой Тойона, голова Борогонского улуса, был одним из 

основателей якутской Степной Думы, действовавшей в 1827 – 1827 гг.; в феврале 

1827 г. избран родоначальником думы. 

86.  В 1735 г. в Якутию приезжал епископ Иркутской православной епархии 

Иннокентий II (Нерунович), который осветил местность Томтор, жителей по 

принятию православного христианства и это событие сыграло немаловажную роль 

в дальнейшей судьбе Томтора по формированию как центра Борогонского улуса. В 

1805 году, здесь, по инициативе местных жителей, соблюдая все православно-

церковные обряды, началось строительство первого здания Борогонской 

Вознесенской церкви. 

87. В 2012 году благодаря движению “Добрые дела”,  в селе Батагай был построен 

новый спортивный зал, в 2014 и 2018 годах для приобщения детей к спорту и ведения 

здорового образа жизни, администрация наслега приобрела две современные 

спортивные площадки.  



88. В 2005 г. в с. Борогонцы была открыта Аллея Героев, которая увековечила имена 8 

известных людей улуса: Г.В. Егорова - Героя гражданской войны, В.Д. Лонгинова - 

Героя Советского Союза,  М.М. Стрекаловского - Героя России, Д.Г.Бурцева - Героя 

Труда, Е.И. Бурцевой, А.С. Копыриной - Героев Социалистического Труда, М.Н. 

Готовцева - Героя Труда Российской Федерации, Н.Д. Бурнашева -  полного кавалера 

орденов Трудовой Славы.   

Усть-Майский улус:  

89. Усть-Мая – старинное историческое поселение, первые известия о котором 

появились ещё в 1726 году.  

90. На территории улусы находится 45 археологических памятников различных эпох и 

культур человеческой истории – от палеолита до раннего средневековья. 

91. В августе 1854 года русский писатель И. А. Гончаров проезжал через Усть-Майский 

улус. 

92. В наслеге Эжанцы 21 ноября 1905 года был пойман амурский тигр.Чучело тигра 

экспонируется в Якутском государственном музее им. Е. Ярославского.  

93. Апросимов Е. И. родился в наслеге Кюпцы. Является практически единственным 

представителем эвенкийского народа, внесший огромный вклад в развитие 

космической науки и техники. 

94. В 1918 году А. Ф. Бояров открыл первую советскую школу в с Усть-Майское, в 

котором обучалось 15 человек. 

Чурапчинский улус:  

95. В 1637 году в ясачной книге Ивана Галкина Чурапчинский улус был внесен как 

Ботурусский улус. Это означает, что улус был основан 385 лет назад. В улусе всего 

17 наслегов. 

96.  В Чурапчинском улусе первая школа была открыта в 1872 году. Первый учитель - 

Николай Прокопьевич Припузов 

97. Первое большое сооружение - Вознесенская церковь - было построено в 1848 году. 

Нынешняя церковь имени Спаса-Попечителя была построена в 1899 году 

98. Первый лекарь из якутов - П.Н. Сокольников. Им в 1900 году была построена в 

Чурапчинском улусе первая больница. 

99. В 1932 году на озеро Чурапча приземлился первый самолет (гидросамолет).  

100. В Чурапче первое немое кино показали в 1930 году, а в 1937 году показали звуковое.  

 


