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Могильник АтДабаан представляет собой уникальный комплекс разновременных погребальных памятников. Изученные
погребения выделяются особенностью погребального обряда и сопроводительным инвентарем. Украшения имеют архаич-
ные элементы, пришедшие вместе с проникновением на территорию Якутии тюрко-монгольских компонентов культуры.
Предлагаемое исследование призвано расширить источниковую базу эпохи позднего средневековья Якутии и ввести в науч-
ный оборот неопубликованные ранее материалы.
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The AtDabaan burial ground is a unique complex of multi-temporal funerary monuments. The studied burials are distinguished
by the peculiarity of the burial rite and the accompanying inventory. The decorations have archaic elements that came with the pene-
tration of the Turkic-Mongolian culture components into the territory of Yakutia. The proposed study is intended to expand the
source base of the Middle Ages of Yakutia and introduce unpublished materials into scientific circulation.
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Введение. Эпоха позднего средневековья
Якутии является ключевым моментом в форми-
ровании якутской культуры. Датируемая XIV–
XVIII вв., эта эпоха состоит из последовательных
этапов, представленных кулун-атахской архео-
логической культурой (XIV–XVI вв.) и ранне-
якутской культурой (XVII–XVIII вв.). Эпоха
позднего средневековья в основном изучена по
материалам поселений. Керамический ком-
плекс этих поселений позволяет проследить по-
следовательность и сменяемость культур, бла-
годаря чему можно выстроить достаточно чет-
кую линию поселенческих памятников в хроно-
логическом плане, имея всего несколько абсо-
лютных дат. Сложнее дело обстоит с погребаль-
ными памятниками. Погребения, датируемые
ранее XVII в., были единичными, и их датиров-
ка весьма условна, но открытия последних лет,
использование междисциплинарного подхода и
современных методов датирования позволили
выявить ряд погребений, датируемых эпохой

XIII–XVII вв. [1–3]. Благодаря этому ранний этап
формирования якутского этноса требует нового
прочтения и переосмысления. Данная работа
призвана расширить источниковую базу и вве-
сти в научный оборот ранее не опубликованные
материалы.

Предметы украшений из погребения АтДаба-
ан XVIII в. являются одними из архаичных эле-
ментов якутской культуры и требуют специаль-
ного изучения, что позволит пролить свет как на
проблему генезиса их самих и связанных с ними
древнейших верований и культов, так и на про-
блемы этногенетических и этнокультурных свя-
зей между якутами и родственными народами.

Материалы и методы. Местность АтДабаан на-
ходится недалеко от Немюгинского наслега Ханга-
ласского улуса. Могильник был открыт в 1986 г.
Ф.Ф. Васильевым. На коренной террасе долины
р. Лена было обнаружено более 20 погребений,
четыре из которых он изучил [4]. В 1996–1997 гг.
Н.П. Прокопьевым и С.К. Колодезниковым были
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изучены еще четыре погребения и отдельное по-
гребение коня. В 2004 г. саха-французской экспе-
дицией (МАФСО) были открыты еще три погре-
бения, датированные XVIII— началом XIX вв. [5;6].
В 2015 г. исследование продолжила Р.И. Бравина,
на данное время могильник изучается саха-
французской экспедицией [7]. Первый исследова-
тель этого могильника отмечал своеобразие погре-
бального обряда и интерпретировал его как погре-
бение богача и насильственное погребение слуг
заживо [4]. Изученные позднее погребения только
подтвердили особенность этого могильника. На
данный момент есть гипотеза о родовом характере
могильника и его принадлежности к ключевому в
истории Якутии роду тыгынидов [7].

В данной статье приведены материалы из
раскопок Н.П. Прокопьева, проводившихся в
1996-1997 гг. Название и нумерация погребений
даны по полевым записям исследователя [8].

Результаты и обсуждение. Украшения пред-
ставлены в погребениях № 1, 3 и 4 могильника
АтДабаан. В погребении № 1 был обнаружен
костяк подростка 15–16 лет. На лобной кости че-
репа зафиксирован металлический диск
«туоhахта», рядом с черепом обнаружены серьги
в виде знака вопроса с нанизанными металличе-
скими полыми подвесками. В районе шейных
позвонков обнаружена витая гривна с одним из-
гибом, в области груди — пастовые бусы синего,
белого и черного цветов. Кроме того, в заполне-
нии могильной ямы найдены пережженные че-
ловеческие кости в берестяном сосуде [8]. Данное
погребение было датировано XIII–XV вв. [2] (в
указанной статье идет как «АтДабан-III»).

В погребении № 3 зафиксированы останки
женщины пожилого возраста. Погребенная была
одета в одежду из меха и сыромятной кожи. На
стыках полочек шубы сохранились медные пуго-
вицы и кожаные петельки с продетыми в них
тремя пастовыми бусинами; на уровне бедрен-
ных костей обнаружено бронзовое кольцо. В
ушах погребенной найдены проволочные серьги
в виде знака вопроса с чередующимися тремя
белыми пастовыми бусами и тремя металличе-
скими пронизками.

В погребении № 4 обнаружена женщина с
серьгами в виде знака вопроса, а также с подвес-
ками «кыабакасимэгэ».

Погребения № 3 и 4 по вещевому сопроводи-
тельному комплексу предварительно датирова-
ны XVIII в.

Таким образом, украшения из погребений
представлены налобной пластиной «туоhахта»,
серьгами в виде вопроса, гривной и подвесками
«кыабакасимэгэ».

«Туоhахта»из погребения № 1 описана как диск
из меди. Данное нашивное украшение головного
убора является одним из архаичных и устойчивых
украшений. По данным И.В. Константинова, «туо-
сахта» нашивали как на женские, так и на мужские
шапки. Колебался лишь диаметр дисков: женские
— 8–16, мужские — 7–11 см [9]. Пластина с АтДаба-
ан в диаметре составляет 7 см и была найдена на
лобной части молодого человека. Подобные пла-
стины были зафиксированы Р.И. Бравиной в 10-ти
мужских погребениях, но с XIX в. данная пластина
фигурирует только на женских головных уборах
[10].

«Туоhахта» с АтДабаан не имеет никакого де-
кора, что характерно для пластин XVIII в., в от-
личие от более поздних экземпляров.

Рис. 1. Туосахта. АтДабаан, погребение № 1

А.И. Саввинов видит связь налобной пласти-
ны с металлическими солярными бляхами ша-
манского костюма, которые обозначали, что ша-
ман является обитателем Среднего мира; в тем-
ном царстве пластина должна была освещать
путь. Исследователи делают вывод, что и шаман-
ская бляха, и «туоhахта» имели общее семанти-
ческое значение и изначально были связаны с
культом солнца [11]. Р.И. Бравина считает, что
«туоhахта» также играла сакральное значение,
так как олицетворяла связь со вселенной [10].

Популярным среди якутов является рассказ о
том, что «туоhахта»спасла некий якутский род от
оспы. В одном его варианте оспа оставила метку на
бляшке у девушки на шапке, и в дальнейшем все,
кто носил головной убор с«туоhахта», не болели
этой болезнью. В другом варианте оспа была
страшной рыжей женщиной. Увидев свое отраже-
ние в «туоhахта», она испугалась и больше не при-
ближалась к тем, кто носил шапку с бляхой [12]. В
любом случае, «туоhахта» спасала людей от болез-
ни и ее последствий, что характеризует данное
нашивное украшение как сакральное.
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Основой ушных украшений из погребений
№ 1, 3, 4 является медный стержень в виде знака
вопроса.

Серьги из погребения № 1 составляют 8 см в
длину. На основу нанизаны металлические полые
конусообразные подвески. Серьги подобного типа,
как отмечает Р.И. Бравина, были распространены в
скифо-сарматское и монгольское время [10]и не
являются характерными для средневековых погре-
бений на территории Якутии. Данные серьги были
специально «умерщвлены», т.е. сломаны, для того
чтобы служить своему хозяину в другом мире.
Серьги с подобными подвесками были обнаруже-
ны в женском погребении Атласовское II, которое
датировано XVII вв. и «находит ближайшие анало-
ги в материалах Зырянского могильника чулым-
ских тюрков XVI–XVII вв.» [13].

Серьги из погребения № 3 и 4 являются ти-
пичными для XVIII века —в виде знака вопроса, с
чередующимися тремя белыми пастовыми буса-
ми и тремя металлическими низками [14].

Рис. 2. Серьги. АтДабаан, погребение № 1

Рис. 3. Серьги. АтДабаан, погребение № 3

По свидетельству путешественников-исследо-
вателей XVIII в., серьги в виде знака вопроса бы-
ли довольно популярны у всех тюрко-монголь-
ских народов. Еще в первой половине XVIII в.
Я.И. Линденау описал подобный тип серег как

типичный для якуток того времени. Подтвер-
ждают это и материалы археологических раско-
пок древнеякутских погребений. Ранние иссле-
дователи Якутии, оставившие сведения о якутах,
указывают на такую особенность, как количество
подобных серег в одном ухе. Так, в каждом ухе
носили по 3–4 серьги как женщины, так и муж-
чины. На каждую сережку полагалось по отдель-
ному отверстию. Обычай носить несколько серег
в одном ухе существовал до середины XIX в. [14].

Самые ранние серьги представляли собой не-
сомкнутое кольцо с черными и белыми бусина-
ми на стержне. Древнейшие аналоги кольцевых
и восьмеркообразных серег были распростране-
ны на Алтае еще в скифское время. В дальней-
шем подобные серьги, изготовленные путем сги-
ба цельного куска проволоки, встречаются в
средневековых памятниках Европы, Казахстана и
Средней Азии, которые датируются XIII–XV вв.
Особенно обширен ареал этого типа серег в Си-
бири. Бронзовая проволочная серьга с бусиной
найдена, например, в Телятниковском могиль-
нике в Забайкалье, определяемом Х–ХII вв. [11].
Археолого-этнографическая экспедиция ЯГУ
обнаружила типичную бусинную серьгу в фор-
ме знака вопроса в поселении XIV–XV вв. Уганья
в Курбусахском наслеге (Центральная Якутия)
[15]. А.И. Гоголев отмечает, что предметы захо-
ронений XIV–XVI вв., найденные в Центральной
Якутии,«аналогичны Прибайкалью и террито-
рии Южной и Западной Сибири и являются
синтезированным субстратом культуры местного
раннего железного века при доминировании
пришлых (южных) элементов культуры тюрк-
ской эпохи VI–XII вв. Прибайкалья и Южной
Сибири» [16].

Бусины, являющиеся частью серег, в большин-
стве случаев бывают черного и белого цветов, ред-
ко синего и белого. Цвета бусин всегда чередуются
между собой, и количество всегда остается нечет-
ным. Встречаются вариации в форме бусин. Наи-
более распространены серьги с круглыми пасто-
выми бусинами, встречаются и с плоскими буси-
нами. Иногда возможна следующая вариация: бе-
лая круглая бусина, затем идет кружочек из мел-
ких черных бусинок, и этот своеобразный раппорт
повторяется до конца стержня, но всегда замыкает-
ся белой круглой бусиной. Вместо черных бусин
могут быть короткие металлические трубочки. Ко-
личество бусин варьируется от 3–5 до 11 шт.

Особый интерес представляет шейное укра-
шение из погребения № 1, так как представляет
собой витую гривну с одним изгибом, что являет-
ся нетипичным для якутских украшений— обыч-
но выделяются четыре или пять изгибов. В основ-
ном гривны выделены в женских погребениях,
которые позднее стали нести в себе социально-
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статусную функцию. Гривны могли носить толь-
ко замужние женщины. Из фольклорных мате-
риалов известно, что при совершении свадебного
обряда отец невесты дарил ей гривну с передни-
ми и задними подвесками. Ранние исследователи
Якутии также приводят данные о том, что гривна
являлась атрибутом замужней женщины. И.В.
Константинов, изучавший культуру якутов по
материалам погребений, считал, что женщина
носила гривну как некий показатель ее статуса. В
пользу этого говорит и возрастной состав погре-
бенных с гривнами женщин, исследованных И.В.
Константиновым,—все они были преклонного
возраста [9].

Рис. 4. Гривна. АтДабаан, погребение № 1

В нашем случае гривна принадлежит моло-
дому человеку. Подобное явление выделено
Р.И. Бравиной. Гривна с петлеобразными изги-
бами была найдена в захоронении богатыря и
родоначальника Суор Бугдук [10]. На основе
приведенного факта можно сделать вывод, что
гривна в мужском захоронении несла социально-
знаковую функцию, указывая на привилегиро-
ванное положение ее владельца.

Отметим, что за последние годы обнаружены
гривны, имеющие от 1 до 5 петель. При этом
гривна с одной петлей была случайно обнару-
жена в разрушенном женском погребении.

Судя по остаткам украшений в погребении
№ 4 —металлические ажурные бляшки, подвески,
ровдужные шнурки и сине-белые пастовые буси-
ны, — можно судить о том, что «кыабакасимэгэ»
из могильника АтДабаан является типичным ук-
рашением женских натазников XVIII в. Бусины,
видимо, покрывали сам пояс, а спереди, с концов
пояса и вдоль ног, свисало 4 ряда ажурных бля-
шек, нанизанных на ровдужный ремешок. Внизу
подвески оканчиваются медными гирьками, ко-
торые при ходьбе должны были издавать звон,
ударяясь друг о друга. Данному украшению при-
дают особый ритуальный характер как свадебно-
му атрибуту невесты. В описании предметов мо-

гильника данное украшение зафиксировано как
свадебное, но других сведений, указывающих на
то, что здесь похоронена невеста, нет. Позвякива-
ние при входе невесты в дом жениха означало
чистоту и непорочность девушки. В женских по-
гребениях, раскопанных И.В. Константиновым,
встречаются подобные виды украшений натазни-
ков, относящихся к числу ритуальных. Большое
сходство можно отметить с натазником из погре-
бения Джагарыма [9]. Аналогичный материал
был обнаружен Е.Д. Стреловым в Атласовской
пади и С. Боло в погребении «Болугур Айыыта».

Параллели в украшениях натазников метал-
лическими подвесками можно провести с наро-
дами Амура, которые пришивали к нижнему
нательному женскому фартуку различные под-
вески, которые должны были издавать шум.
А.И. Саввинов считает, что украшать нижнюю
одежду металлическими подвесками у абориге-
нов Сибири является древней традицией, свя-
занной с апотропическими свойствами металла и
народно-суеверными представлениями о жен-
ских натазниках [11].

Исследованная часть могильника АтДабаан
представляет собой уникальный комплекс разно-
временных погребальных памятников. Изученные
погребения выделяются особенностью погребаль-
ного обряда и сопроводительным инвентарем.

Таким образом, рассмотренные украшения из
погребений могильника АтДабаан являются ти-
пичными для эпохи позднего средневековья Яку-
тии. Наряду с этим можно выделить как особенно-
сти гривну с одной петлей и серьги с полыми под-
весками из мужского погребения. Подобные серьги
характерны для скифо-сарматскского периода, но
никак не для якутской культуры. Витые гривны, по
свидетельству А.И.Гоголева, напоминают гривны
женщин-половчанок, но с двумя или тремя завит-
ками. Остается открытым вопрос о вариациях в
количестве петель шейных гривен. Требуют уточ-
нения их функциональные особенности— было ли
это связано с социальной или магико-религиозной
функцией.

Требуют дальнейшего изучения и материалы
погребения № 1. Наличие данного набора укра-
шений, налобного диска «туосахта», а также осо-
бенности погребального обряда могут свиде-
тельствовать об особом статусе погребенного.
Так как погребенный молодого возраста, вероят-
но, что его статус определен привилегированно-
стью рода. В пользу этого склонялись и сами ис-
следователи погребения, гипотетически привя-
зывая весь могильник к роду кангаласских княз-
цов—тыгынитов, потомков Тыгын Дархана, из-
вестного героя многочисленных якутских преда-
ний, первого якутского вождя.
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