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Аннотация  

В статье освещаются основные этапы биографии и научной деятельности доктора филологических 

наук, главного научного сотрудника отдела якутского языка Института проблем малочисленных наро-

дов Севера Сибирского отделения РАН, заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия) Нико-

лая Николаевича Ефремова. Становление его как известного ученого-лингвиста неразрывно связано 

с именами преподавателей кафедры якутского языка Якутского государственного университета и Но-

восибирской синтаксической школой. Он впервые на материале якутского языка доказал концепцию 

о знаковом характере сложного предложения, которое обладает единством плана содержания и плана 

выражения. Сложные предложения представлены им в форме моделей, репрезентирующих прежде 

всего их синтаксическое значение.  
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Abstract 

This article examines the most significant milestones in the life and scientific activity of N. N. Efremov, Doctor 

of Philology. He focuses on the key elements in the development of Yakut grammatical theory, building upon 

the scholarly legacy of Yakut linguistics and the syntactic school of the Institute of Philology SB RAS. His 

significant contribution to Yakut grammatical tradition was the articulation of the predicative-correlative ele-

ment within polypredicative constructions, expressed through participial, adverbial, and indirect mood forms. 

The research is based on the fundamental syntactic structure of Turkic languages: “definition + definable.” 

According to him, complex sentences are formed by expanding the structure and meaning of simple sentences. 

Of significance is his involvement in the collective study of functional and semantic categories in the Yakut 

language, with particular attention to the categories of evidentiality, locativity and constructions with verbs of 

movement. Efremov is one of the authors of the Great Explanatory Dictionary of the Yakut Language. Beyond 
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grammatical, lexicological, and lexicographical studies of the Yakut language, his scholarship extends to the 

linguistic features of Yakut folklore and literature, specifically examining the Olonkho of T. V. Zakharov-

Chebiya, the writings of S. A. Zverev-Kyyl Uol, and the works of prominent Yakut authors including A. E. 

Kulakovsky, P. A. Oyunsky, and A. I. Sofronov. The shcolar’s interests include the issues of local history, 

popularization of science and its achievements. His research and public work have significantly impacted the 

development of modern methods and ideas within Yakut linguistics and numerous humanities disciplines.  
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Введение 

21 марта 2025 г. отметил 75-летнюю юбилейную 

дату Николай Николаевич Ефремов – доктор филоло-

гических наук, главный научный сотрудник отдела 

якутского языка Института гуманитарных исследова-

ний и проблем малочисленных народов Севера 

СО РАН, заслуженный ветеран СО РАН, заслуженный 

деятель науки Республики Саха (Якутия), внесший ве-

сомый вклад в развитие теории грамматического строя 

якутского языка.  

В предлагаемой статье ставится цель осветить этапы 

жизни и научного творчества Николая Николаевича 

Ефремова, связанные с исследованием синтаксиче-

ского строя якутского языка. Поставленной целью обу-

словлены задачи описания основных этапов жизни уче-

ного, побудивших его к занятию наукой, и факторов, 

послуживших основой всей научной деятельности.  

Обращение к трудам ученых помогает современникам 

и последующим поколениям глубже понять суть и ло-

гику научных идей, сохранить их преемственность и ясно представить перспективы развития 

собственных научных замыслов. К числу ученых, не только продолжающих, но и развивающих, 

обогащающих новыми идеями и методами теорию грамматического строя якутского языка, 

с полным правом относится Н. Н. Ефремов. 

Начало пути в науку 

Н. Н. Ефремов родился в местности Уорай ‒ живописном уголке с. Бетюн Амгинского улуса 

Республики Саха (Якутия), расположенного на излучине реки Амга. Это излюбленное место лет-

него отдыха местных жителей, окруженное красотой нетронутой природы. Родители Николая 

Николаевича, Николай Иннокентьевич Ефремов и мать Ольга Николаевна (Федорова), были ко-

ренными жителями Амгинского района. Это была очень трудолюбивая и доброжелательная се-

мья: родители Николая Николаевича были в числе первых механизаторов Амгинского района, 

они взяли на воспитание и поставили на ноги четверых детей-сирот. Николай Николаевич с боль-

шой теплотой делится воспоминаниями о своем детстве, рассказывает, как мама часто читала 

ему книги, причем одну и ту же книгу по несколько раз, что пробудило у него интерес к чтению. 

Уже в подготовительном классе Коля начал самостоятельно читать произведения якутских пи-

сателей. Позже его увлечение чтением поддерживал брат матери, учитель Семен Федоров, кото-

рый покупал ему разнообразные детские книги. Так Николай Николаевич открыл для себя новый 

мир книг и родного языка. В школьные годы он посещал литературный кружок под руковод-

ством учителя якутского языка и литературы Е. Г. Афанасьева, где пробовал писать стихи, а отец 

всячески способствовал этому увлечению. Но уже в 6-м классе Николая Николаевича захватило 

увлечение математикой, он стал активно участвовать в районной и республиканской олимпиадах 
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по математике. В 8-м классе он занял второе место на республиканской олимпиаде и получил 

приглашение в летнюю в физико-математическую школу в новосибирском Академгородке. Для 

учащихся летней школы лекции по новым направлениям физики и математики читали известные 

ученые, на семинарах выступали молодые ученые и аспиранты, которые предлагали школьникам 

для решения сложные математические задачи. Обучение завершилось олимпиадой, где Коля по-

лучил грамоту и приглашение в физико-математическую школу при Новосибирском государ-

ственном университете. Вернувшись домой, он продолжил свои занятия по математике. По со-

вету своего учителя И. Д. Алексеева он поступил на заочное отделение Московской физико-ма-

тематической школы имени Н. Э. Баумана. Друзья, с которыми он познакомился в летней школе 

в новосибирском Академгородке: И. Е. Егоров и И. Г. Дмитриев ‒ отправляли ему в с. Амга 

по почте книги с математическими задачами, которые он с удовольствием решал. В одном из 

своих писем И. Г. Дмитриев сообщил, что М. А. Алексеев, воспитавший несколько поколений 

известных якутских математиков, приглашает Колю в знаменитую физико-математическую 

школу в с. Верхневилюйск. В то же время Коля по результатам республиканской олимпиады по 

математике получил право поступить в физико-математическую школу при Якутском государ-

ственном университете.  

Но после окончания Амгинской средней школы Николай Николаевич отслужил в рядах  

Советской Армии, а затем поступил на якутское отделение Якутского государственного универ-

ситета. С этого момента его жизнь и судьба неразрывно связаны с научным изучением родного 

ему якутского языка. Лекции преподавателя кафедры якутского языка ЯГУ М. А. Черосова, по-

священные структуре связной речи, пробудили интерес к синтаксису, а лекции Н. К. Антонова о 

системной лингвистике Г. П. Мельникова привлекли его внимание к особенностям строения 

тюркских языков. Под руководством зав. кафедрой Н. Д. Дьячковского Николай Николаевич 

написал и защитил дипломную работу по теме «Актуальное членение и порядок слов в предло-

жении в якутском языке». С искренней благодарностью он вспоминает, как Николай Демьянович 

всячески поддерживал его и помогал ему в становлении как ученого. Когда в Якутский государ-

ственный университет из Новосибирска приехала читать лекции профессор Е. И. Убрятова, Ни-

колай Демьянович договорился о выделении для Николая Николаевича места в аспирантуре Ин-

ститута истории, филологии и философии СО АН СССР.  

В 1976 г. Николай Николаевич поступил в аспирантуру и сразу был включен в научную 

группу «Сложное предложение в языках разных систем», возглавляемую видным ученым-линг-

вистом, основателем Новосибирской синтаксической школы, д. ф. н., профессором Новосибир-

ского государственного университета Майей Ивановной Черемисиной. Кандидатскую диссерта-

цию на тему «Сложноподчиненные предложения времени в якутском языке» он написал под ее 

руководством и защитил в 1981 г. в Алма-Ате. Докторская диссертация Николая Николаевича 

«Полипредикативные конструкции якутского языка: система, структура, семантика» явилась 

продолжением и углублением научных принципов и идей кандидатской работы и была защи-

щена им в 1999 г. 

Вопросы теории синтаксического строя якутского языка в трудах Н. Н. Ефремова 

Диссертации Н. Н. Ефремова и вся его научная деятельность связаны с важнейшими вопро-

сами развития теории грамматического строя якутского языка. Как известно, ключевой вехой 

становления теории грамматического строя стал всемирно известный труд «О языке якутов» 

(“Über die Sprache der Jakuten”, СПб., 1851) выдающегося санскритолога и компаративиста 

О. Н. Бётлингка. Данным исследованием якутский язык не только вошел в мировую копилку 

лингвистических знаний, но было заложено также начало сравнительному изучению тюркских 

языков, что дало акад. А. Н. Кононову основание утверждать, что труд О. Н. Бетлингка «соста-

вил эпоху в мировой тюркологии» [Кононов 1972: 196].  

Не менее важным представляется также и то, что грамматика О. Н. Бётлингка, в которой было 

представлено научное описание фонетического и грамматического строя якутского языка, зало-

жила основы развития теории якутского языкознания в системном аспекте. Системный подход 

к фактам языка предполагает научное представление о языке, согласно которому все его уровни 

и элементы мыслятся как связанные друг с другом регулярными, объективными отношениями. 

Идея о системности языкового строя стала фундаментом всех последующих исследований якут-

ского языка. В этом системном ключе были написаны труды Л. Н. Харитонова по грамматике, 
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Е. И. Убрятовой по синтаксису, Н. Д. Дьячковского по фонетике, М. С. Воронкина и С. А. Ива-

нова по диалектам и их последователей. А ключевой вехой изучения синтаксического строя якут-

ского языка с позиций системной лингвистики послужили труды Е. И. Убрятовой «Исследова-

ния по синтаксису якутского языка. Простое предложение» (1951) и «Исследования по синтак-

сису якутского языка. Сложное предложение» (1976).  

Научная деятельность Н. Н. Ефремова связана прежде всего с теоретическим представлением 

о системном характере устройства синтаксического строя якутского языка. Кандидатская дис-

сертация на тему «Сложноподчиненные предложения времени в якутском языке», а затем 

и написанная на ее основе монография были выполнены в русле концепции основателя теории 

предложения в якутском языке Е. И. Убрятовой. По ее идее, «в основе структуры предложения 

в якутском языке лежит общетюркская закономерность, в соответствии с которой все синтакси-

ческие конструкции, простые и сложные, в том числе предикативные сочетания, составляющие 

основу предложений, соединяются с другими словами и сочетаниями слов и предложениями 

теми же способами, какими связываются отдельные слова в простом предложении» [Убрятова 

1976: 7]. Это, как известно, примыкание, управление, согласование, изафет.  

 

Важным достижением и вкладом этой работы 

в развитие теории грамматического строя якут-

ского языка явилось то, что благодаря научному 

руководителю Николая Николаевича ‒ Майе Ива-

новне Черемисиной ‒ было положено начало ис-

следованию синтаксических единиц якутского 

языка через призму их структурно-семантического 

устройства. Как известно, любой теоретический 

подход появляется как дальнейшее развитие уже 

существующей теории.  

В данном случае концепция о структурном подходе к исследованию синтаксиса стала углуб-

лением и продолжением теории о его системном характере, заложенном и обоснованном 

Е. И. Убрятовой. Майя Ивановна, опираясь на концепцию Е. И. Убрятовой, на примере синтак-

сиса языков Сибири показала, что язык можно моделировать и описывать как знаковую систему 

‒ так же, как в свое время продемонстрировал это Н. С. Трубецкой на примере фонологии. Как 

известно, особенно важным для М. И. Черемисиной явился тезис Ф. де Соссюра о необходимо-

сти изучения языка как системы, исследование внутренних взаимосвязей ее элементов, зависи-

мости их друг от друга. Развивая теоретическое положение о языке как определенным образом 

устроенной системе, она понимала сложное предложение как особую знаковую единицу языка 

с конкретным содержанием и формой выражения. Особая заслуга М. И. Черемисиной состоит в 

том, что данную концепцию она предложила и внедрила для «описания синтаксических систем 

живых сибирских языков». В данном случае предложение предстает как «единство обобщенной 

пропозиции (синтаксического смысла) и структурной схемы (формы) как особого знака языка» 

[Черемисина 2004: 410]. Такой концептуальный подход позволил обосновать метод структурно-

семантического моделирования, при этом, «речь идет о “формализованном” представлении про-

позиций, соотнесенных с каждой выделенной структурной моделью» и «в модели удерживаются 

только предикат и его облигаторные актанты» [Черемисина 2004: 398]. Концепция М. И. Чере-

мисиной о знаковом характере синтаксических единиц позволила заложить научные традиции 

Новосибирской синтаксической школы.  

В русле этой концепции с опорой на идею о системном характере языкового устройства было 

выполнено кандидатское исследование Николая Николаевича «Сложноподчиненные предложе-

ния времени в якутском языке». Этой работой Н. Н. Ефремов доказал концепцию о знаковом ха-

рактере сложного предложения, которое обладает единством плана содержания и плана выраже-

ния. Изучаемые предложения были представлены в форме моделей, репрезентирующих прежде 

всего их синтаксическое значение. Существенным положением для теоретической грамматики 

якутского языка является предложенный и обоснованный здесь комплексный подход к слож-

ному предложению как к органическому единству лексического состава, грамматикализованных 

средств выражения синтаксических отношений частей предложений, соотношения аспекту-

ально-темпоральных характеристик их частей и других признаков. Важным для дальнейшего 

изучения сложных синтаксических единиц якутского языка является идея о том, что 



Научная жизнь 

 

174 

системообразующим фактором или основанием системы сложноподчиненных предложений 

в якутском языке служит форма сказуемого зависимой части [Ефремов 1984: 78].  

Развитием идеи о системном характере синтаксического строя якутского языка явилась вто-

рая часть «Грамматики современного якутского литературного языка. Синтаксис», в которой 

Н. Н. Ефремовым были написаны разделы «Словосочетание как конструктивная основа синтак-

сиса якутского языка», «Порядок слов в простом предложении», «Сложное предложение. Общая 

характеристика», «Сложноподчиненное предложение», «Сложноподчиненные предложения 

усложненной структуры», «Аналитические сложноподчиненные предложения». Эту ответствен-

ную работу доверил молодому тогда исследователю известных якутский языковед, д. ф. н. 

Н. Е. Петров, также один из учителей Николая Николаевича. Здесь получила подтверждение 

и развитие изложенная Е. И. Убрятовой концепция о системообразующей роли способов 

и средств связи слов в синтаксисе якутского языка. Николай Николаевич дополнил ее идеей о по-

рядке слов в словосочетании, который опирается на основной закон грамматического строя 

тюркских языков «определение + определяемое», то есть средством выражения данного способа 

является порядок слов «определяющее слово + определяемое слово»; ср.: ыраас халлаан ‘чистое 

небо’ (букв.: чистый небо) [Грамматика 1995: 8]. Указанный закон порядка слов обусловлен по-

следовательным постпозитивным агглютинативным характером грамматического строя тюрк-

ских языков и функционирует на разных уровнях языка ‒ в морфологии и синтаксисе. Кроме 

того, этот закон имеет обратимый характер, то есть соотношение «определение + определяемое» 

можно рассматривать и как «определяемое + определение». 

Исследование синтаксического строя якутского языка на теоретической базе системного 

и структурно-семантического подхода было продолжено в докторской диссертации «Полипре-

дикативные конструкции якутского языка (система, структура, семантика)». В работе струк-

турно-сематическая организация сложного предложения была представлена в идиоэтническом 

аспекте: было установлено своеобразие якутских полипредикативных конструкций. Работа была 

выполнена с опорой на концепции о структурной организации языковых конструкций, изложен-

ные в исследованиях Г. П. Мельникова, В. Г. Гузева, Е. И. Убрятовой, М. И. Черемисиной [Еф-

ремов 1998: 177]. Детерминантой системы Николай Николаевич считает бессоюзный агглютина-

тивный строй, представленный инвариантной моделью «определение + определяемое». Это 

представление, уже изложенное в разделе «Грамматики современного якутского литературного 

языка» (1995), было дополнено идеей о том, что в якутском языке ядро системы представлено 

синтетическими конструкциями, периферию поля образуют синтетико-аналитические и анали-

тические образования.  

Важным, новым для якутской грамматической традиции явилось изложенное здесь теорети-

ческое положение о предикативно-соотносительном члене полипредикативной конструкции, ко-

торое «выражается причастно-падежными / внепадежными (определительные ППК), деепри-

частными формами, а также формами косвенных наклонений» [Ефремов 1998: 53‒54]. Основная 

система и микросистемы грамматических конструкций были определены как взаимосвязанные и 

взаимообусловленные элементы синтаксической системы, образующие структурное единство, 

представляющее собой органическую часть общей грамматической системы литературного 

языка. В целом здесь была обоснована идея о том, что «ППК якутского языка – это по сути “рас-

ширение” структуры и соответствующее преобразование грамматического значения монопреди-

кативной конструкции, в результате чего конструкция трансформируется в полипредикативную» 

[Ефремов 1998: 179].  

Идея Н. Н. Ефремова о детерминирующей роли закона агглютинации в устройстве якутского 

предложения получила продолжение и дальнейшее уточнение в исследовании «Моноцентриче-

ские синтаксические конструкции (типология монопредикативных и синтетических / синтетико-

аналитических полипредикативных конструкций)». Это исследование было включено в издание 

«Курс якутской грамматики», задуманное как учебное пособие для студентов. На примере 

наглядных схем моноцентрических конструкций якутского языка был показан механизм образо-

вания синтаксических единиц начиная от словосочетания до полипредикативных конструкций. 

Работа позволила еще раз подтвердить концепцию базовой роли способов и средств связи в син-

таксической системе, было подчеркнуто, что они «имеют универсальный характер и употребля-

ются в структурировании языковых единиц в конструкции более высоких уровней» [Ефремов 

2004: 191].  
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Исследования Н. Н. Ефремова, посвященные структуре и семантике синтаксических кон-

струкций, органически вписались в тему исследования якутского языка по теоретической кон-

цепции функциональной лингвистики. По результатам данных разработок, проводимых в рамках 

НИР ИГИиПМНС СО РАН, подготовлено и издано четыре коллективных монографии. Исследо-

вания опираются на фундаментальную теорию Ленинградской / Санкт-Петербургской школы 

функциональной грамматики о соотносительности формы и содержания языковых единиц. Они 

проводятся по принципу «от значения к форме», то есть исходно имеют семантическое направ-

ление анализа и призваны представить характеристику категориальной семантики и многообраз-

ных средств ее выражения. Результатом первого этапа работ стала коллективная монография 

«Функционально-семантические категории в якутском языке. Каузативность. Эвиденциаль-

ность. Итеративность». Здесь Н. Н. Ефремову принадлежит раздел «Категория эвиденциально-

сти в якутском языке», в котором он подчеркнул, что «в трудах выдающихся якутоведов была 

заложена прочная основа для развития функционального направления в изучении якутского 

языка» [Ефремов 2013: 72].  

Явление эвиденциальности было продемонстрировано как функционально-семантическая ка-

тегория, имеющая две разновидности: прямая и косвенная – каждая со своими семантическими 

и структурными особенностями. При этом косвенная эвиденциальность «представляет собой 

структурное ядро функционально-семантического поля (ФСП) засвидетельствованности» [Еф-

ремов 2013: 80]. Прямая эвиденциальность «выражается неспециализированными, совмещен-

ными средствами – формами наклонений, прежде всего изъявительного» [Ефремов 2013: 177].  

В следующей работе, которая также была опубликована в виде раздела коллективной моно-

графии, в теоретическом ключе функциональной грамматики, с применением методов струк-

турно-семантического моделирования и полевого структурирования Н. Н. Ефремов на примере 

глагольных конструкций с семантикой движения исследовал категорию локативности в якут-

ском языке. Исследование исходило из представления о том, что «данная категория является 

фундаментальной, ибо она, как и время, выступает формой существования материи. Если время 

представляет собой последовательность, смену событий, то пространство ‒ это непосредствен-

ное бытие предмета или явления (события)» [Ефремов 2014: 19]. Здесь также доказывается идея 

о постпозитивной агглютинативной структуре якутского языка, которая служит детерминантой 

синтаксических конструкций с соответствующим содержанием. Анализ был выполнен в русле 

концепции Новосибирской синтаксической школы, теоретической опорой послужило, в частно-

сти, исследование И. А. Невской по типологии локативных конструкций. Николай Николаевич 

на конкретных текстовых примерах показал, что в якутском языке «локативность в отличие от 

других семантических категорий (например, таксиса, эвиденциальности) выражается комплек-

сом средств при ведущей роли сказуемого» [Ефремов 2014: 19]. Новизной данного исследования 

явилось использование положений логической теории языка: были рассмотрены не только струк-

турные компоненты локативных конструкций, но и семантические роли: «предикаты и их ак-

танты (объекты локализации, локализаторы) являются участниками пространственной ситуа-

ции» [Ефремов 2014: 22]. Для развития теории грамматики якутского языка важное значение 

имеет положение о сочетаемостных свойствах предикатов (они могут сочетаться с именами 

в роли объектов локализации) и, далее, об их валентности. Данное положение гласит, что «все 

предикаты локации (некаузативной и каузативной) характеризуются ГДЕ-валентностью, которая 

представляется актант-локализатором, выраженным именем в дательном падеже. При локатив-

ном предикате объект локализации и локализатор выступают в качестве его актантов, при нело-

кативном ‒ локализатор является не актантом, а сирконстантом и соотносится с ситуацией в це-

лом» [Ефремов 2014: 29].  

В следующем крупном исследовании, посвященном анализу категории обусловленности с ис-

пользованием комплексного метода структурно-семантического моделирования и полевого 

структурирования, Н. Н. Ефремов установил конструктивные разновидности полипредикатив-

ных конструкций со значением обусловленности на методологической базе трудов по языкам 

Сибири: Е. К. Скрибник, Н. Б. Даржаевой, С. И. Бурковой, С. Ж. Тажибаевой и др. В полевой 

структуре семантической категории обусловленности он рассматривал причинно-следственные, 

условные, целевые, уступительные конструкции разных структурных типов. В результате он 

пришел к выводу о том, что «ядром функционально-семантического поля обусловленности вы-

ступают причинно-следственные ППК, ибо данными конструкциями описываются, прежде 
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всего, реальные пропозиции» [Ефремов 2017: 85]. В заключении этого исследования Николай 

Николаевич поставил проблему синонимии ППК со значением обусловленности и отметил, что 

«задача специальных исследований подобных конструкций представляет одно из будущих 

направлений якутского языкознания» [Ефремов 2017: 86].  

Продолжением исследований Н. Н. Ефремова в функциональном направлении послужил раз-

дел «Глаголы поступательного движения и формируемые ими модели предложений с простран-

ственным значением» в коллективной монографии «Функционально-семантические категории 

в якутском языке: взаимодействие лексики и грамматики». Как известно, научная проблема вза-

имодействия систем грамматики и лексики в аспекте типологии, а также на материале отдельных 

языков активно разрабатывается в исследованиях российских лингвистов. Такой подход нахо-

дится в русле ведущих теоретических направлений современной лингвистики – в грамматиче-

ских исследованиях, как «формальных», так и функциональных, проявляется повышенный ин-

терес к явлениям, находящимся на стыке грамматики и лексики. Коллектив исполнителей в це-

лом придерживается идеи анализа системы функционально-семантических категорий и базиру-

ющихся на них полей в аспекте установления взаимодействия грамматических средств их выра-

жения с семантическими группами имен и глаголов.  

В данном исследовании Николай Николаевич поставил цель «установления множества струк-

турно-семантических моделей (двусторонних языковых знаков) пространственных предложе-

ний, формируемых глаголами поступательного движения» [Ефремов 2024: 90]. Здесь показана 

роль глагольной лексики двух классификационных групп: движения и перемещения ‒ в форми-

ровании разных типов предложений. Для анализа привлечен «список глаголов движения и пере-

мещения (более 300 глаголов) на материале “Большого толкового словаря якутского языка”» 

[Ефремов 2024: 94]. За основу классификации пространственных конструкций была выбрана 

схема членения данных глаголов в хакасском языке [Ефремов 2024: 91]. Работа опирается на 

исследования об особенностях структурно-семантической организации пространственных пред-

ложений в языках Сибири. Анализ позволил сделать вывод о двустороннем характере простран-

ственных предложений в якутском языке – они «передаются пятью моделями, которые характе-

ризуются определенными структурными вариантами и семантическими модификациями»  

[Ефремов 2024: 112].  

Заключение 

В настоящее время Н. Н. Ефремов ‒ известный специалист в области гуманитарных наук. 

Он автор более 300 научных и научно-популярных публикаций. Среди них авторские моногра-

фии и разделы в коллективных монографиях, учебные пособия для студентов, словари разного 

типа. Из обширного списка трудов можно заметить, что большое внимание, кроме вопросов 

грамматики, лексикологии и лексикографии якутского языка, Николай Николаевич уделяет 

лингвистическим аспектам якутского фольклора и художественной литературы. Он исследовал 

язык олонхо Т. В. Захарова-Чэбия, творчество С. А. Зверева-Кыыл Уола, произведения якутских 

писателей А. Е. Кулаковского, П. А. Ойунского, А. И. Софронова и др. Результаты своих иссле-

дований по разным проблемам якутского языка и фольклора Николай Николаевич представлял 

в докладах и сообщениях в научных, научно-практических конференциях разного уровня 

в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нальчике, Якутске и в других городах России. 

Н. Н. Ефремов принимает активное участие в подготовке кадров высшей квалификации. 

Под его руководством было подготовлено четыре кандидата филологических наук. С 1992 

по 2008 гг. он читал авторские курсы лекций в Северо-Восточном федеральном университете 

им. М. К. Аммосова. В настоящее время он возглавляет государственные экзаменационные и ат-

тестационные комиссии в Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ и на фило-

логическом факультете этого же университета.  

Николай Николаевич с большим удовольствием занимается вопросами краеведения, популя-

ризацией науки и ее достижений. На основе архивных и других источников он написал статьи по 

генеалогии рода известных семей родной Амги: Немчиновых, Артемьевых, Расторгуевых, 

о жизни и деятельности известного российского этнографа и фольклориста В. Н. Васильева, ака-

демика АН СССР, Героя Социалистического Труда Л. В. Киренского и др. Ряд работ Н. Н. Еф-

ремова посвящен деятельности ученых-тюркологов и якутоведов ‒ это О. Н. Бётлингк, 
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С. А. Новгородов, С. В. Ястремский, Д. В. Хитров, Л. Н. Харитонов, Н. К. Антонов, Е. И. Убря-

това, В. М. Наделяев, Е. И. Коркина, П. А. Слепцов, Г. Г. Филиппов, Н. И. Данилова и др.  

В течение многих лет Николай Николаевич успешно совмещает научную работу с активной 

деятельностью по организации науки. Он председатель диссертационного совета по защите док-

торских и кандидатских диссертаций по специальности «Русский язык. Языки народов Россий-

ской Федерации (филологические науки)» на базе Федерального исследовательского центра 

«Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук». Он также член 

диссертационного совета 24.2.396.03 по педагогическим наукам, созданного на базе Северо- 

Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова.  

Н. Н. Ефремов успешно задействован в редакторской деятельности, в 2016‒2023 гг. он был 

главным редактором научного журнала «Северо-Восточный гуманитарный вестник», включен-

ного в список ВАК. Он член редколлегий научных журналов «Эпосоведение», «Вестник СВФУ 

им. М. К. Аммосова», «Алтаистика», «Северо-Восточный гуманитарный вестник», «Полилинг-

вальность и транскультурные практики», «Российский гуманитарный журнал», «Вопросы исто-

рии и культуры северных стран и территорий». Николай Николаевич известен также как фило-

логический редактор перевода на якутский язык богословской литературы: учебника «Основы 

православной культуры», «Новый Завет», «Детская Библия», книг «Ветхого Завета» – «Бытие», 

«Исход» и др. За заслуги в этой области он награжден юбилейной медалью «150 лет Якутской 

епархии РПЦ» и орденом Русской Православной Церкви святителя Макария Митрополита Мос-

ковского 3-й степени.  

Признание научных и организаторских заслуг Н. Н. Ефремова было отмечено присуждением 

Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени С. А. Новгородова, ему присвоено 

звание «Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)», он награжден Почетной грамо-

той Постоянного комитета по науке (Ил Тумэн), нагрудным знаком «За заслуги в области науки» 

Госкомитета Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке, почетной грамотой 

РАН.  

Таким образом, научное творчество и общественная деятельность Н. Н. Ефремова демонстри-

руют собой развитие и обогащение новыми идеями и современными методами не только теории 

грамматического строя якутского языка, но и многих вопросов гуманитарных наук. На примере 

своих научных трудов он показал, что для развития науки важны сохранение, продолжение и раз-

витие традиций, заложенных предыдущими поколениями исследователей, в том числе конкрет-

ного опыта постановки проблем и их решения. Как известно, значение труда ученого должно 

оцениваться не только его вкладом в соответствующую область науки, но и достижениями его 

учеников. Будем надеяться, что его ученики будут не только продолжать, но и развивать дальше 

теоретические идеи своего учителя.  
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