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Статья посвящена исследованию истории развития и классификации коновязных столбов сэргэ якутов. Выявлены основ-
ные периоды развития коновязей: дореволюционный, советский и постсоветский. Проведен анализ факторов, оказавших влия-
ние на трансформацию коновязных столбов сэргэ. Коновязи сэргэ были широко распространены в повседневной жизни якутов 
до Октябрьской революции, но с течением времени их бытование стало исчезать в силу исторических трансформаций и 
идеологических представлениях. Опыт и материалы, накопленные в ходе предшествующих исследований, требуют систе-
матизации. Исходя из этого, выдвинута новая классификация якутских коновязных столбов, основанная на функциональном 
назначении сэргэ. Выделены три типа сэргэ: хозяйственные, сакральные и исторически-значимые. Материалы, приведенные в 
статье, свидетельствуют о том, что якуты сохраняют бытование коновязных столбов сэргэ до настоящего времени. 
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The article is devoted to the study of the history of the development and classification of the serge tethering posts of the Yakuts. The 
main periods of development of tethering posts are revealed: pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet. The analysis of the factors that 
influenced the transformation of serge tethering posts has been carried out. Serge tethering posts were widespread in the daily life of the 
Yakuts before the October Revolution, but over time they began to disappear due to historical transformations and ideological ideas. The 
experience and materials accumulated in the course of previous research require systematization. Based on this, a new classification of 
the Yakut tethering posts has been put forward, based on the functional purpose of the serge. Three types of serge are distinguished: 
economic, sacred and historically significant. The materials presented in the article indicate that the Yakuts have kept the serge tethering 
posts to the present time. 
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Цель статьи — рассмотреть историю развития 
якутских коновязных столбов сэргэ а также обос-
новать их новую классификацию, составленную в 
ходе исследования. 

Работа основана на полевых материалах, собран-
ных на территории Республики (Саха) Якутия, а 
также на архивных и литературных источниках. 
Методологической основой исследования являются 
принцип историзма и системный подход. При сборе 
полевых материалов использовались метод индиви-
дуального и группового интервьюирования ре-
спондентов, а также фото- и видеофиксация. При 
анализе собранных данных применялись историко-

генетический, сравнительно-исторический и исто-
рико-типологический методы. 

В исторической научной литературе имеется 
несколько работ по теме развития якутских коно-
вязных столбов и их классификации. В работах 
общего характера о якутах имеются краткие све-
дения о бытовании коновязей сэргэ [1–4]. В совет-
ское время якутским коновязям были посвящены 
работы С.В. Иванова, Ф.М. Зыкова и В.Ф. Яковлева 
[5–8], которые подробно описали историю проис-
хождения, функции, роль и значение сэргэ в жиз-
ни якутов. Отдельные статьи, посвященные ис-
следованию коновязей сэргэ, есть у С.С. Сорокина, 
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Л.Г. Лельчук и С.А. Дьяконовой [9–12]. Однако до 
настоящего времени не было попыток периодиза-
ции появления и развития якутских сэргэ. 

На формирование и развитие коновязных 
столбов сэргэ оказали большое влияние разные 
исторические события, сформировавшие их со-
временный образ. Нами выделяется три основных 
периода: 

1. Дореволюционный (XVII в. — 1920-е гг.) —
период формирования традиционных сэргэ и 
влияния христианства на них; 

2. Советский период (1920–90-е гг.) — время
влияния советского государства; 

3. Постсоветский период (1990-е гг. — н. в.) —
современный этап развития коновязей сэргэ. 

Дореволюционный период. К традиционным 
сэргэ якутов относятся коновязи, которые уста-
навливаются для привязывания, а также для ис-
пользования в различных обрядах. В прошлом 
сэргэ являлось обязательным сооружением для 
каждого двора. М.М. Носов зафиксировал сооб-
щения народных сказителей, которые говорили, 
что каждый хозяин двора считал необходимым и 
обязательным установить во дворе коновязь [13, с. 
15]. К таким коновязям относятся одни из самых 
распространенных групп сэргэ — главное (той-
он/бастынг) и средние (орто) сэргэ. Данный тип 
коновязи считался одним из обязательных. К 
главному сэргэ могли привязывать своего коня 
только глава рода или почетные гости, а осталь-
ные члены семьи — к средним. Помимо главных 
коновязей бытовали сэргэ лошади (ат сэргэ, биэ 
сэргэтэ) или быка (о5ус сэргэтэ). При наличии 
этих коновязей главное и средние сэргэ остава-
лись свободными [6, с. 75]. Более редкую группу 
хозяйственных сэргэ составляют сатанах мас, ко-
торые представляли собой дерево, верхняя часть 
которого была очищена от коры. За территорией 
двора встречался сэргэ посыльного (сорук боллур 
сэргэтэ), или дежурная коновязь. Они предназна-
чались для гостей, заезжающих ненадолго. Более 
интересными для нас являются кыргыс сэргэтэ. На 
них можно было легко и быстро закинуть и снять 
поводья. Такие коновязи устанавливали чаще все-
го на границах родов, на праздниках и в местах 
боевой обстановки [7, с. 18]. 

К сакральной группе сэргэ, бытовавших в до-
революционный период, относится ритуальный 
сэргэ — священное сэргэ двора (Аар тэлгэhэ сэргэ), 
священный столб сэргэ (Аар ба5ах сэргэ). Он вы-
ступал в прообразе Мирового древа, соединяюще-
го три мира и обеспечивающего связь с божества-
ми, духами-покровителями и предками. Суще-
ствовали также сэргэ, посвященные Джосогой 
Айыысыт и Исэгэй Ийэхсит — сэргэ души (кут 
сэргэтэ) и сэргэ для испрашивания скота (ынахсыт 
айыысытыгартахсыы или ынахсыт айысытын ко-

тохю) [8, с. 6]. Еще одним из распространенных 
сэргэ этой группы были сэргэ невесты (кийиит 
сэргэтэ). Сэргэ невесты традиционные якуты зача-
стую устанавливали во дворе жениха. Их функция 
заключалась в связи с божествами Айыы, которые 
были призваны защищать от злых духов и способ-
ствовать размножению и непрерывности рода; 
второй функцией этой группы сэргэ являлась 
связь с предками, с семьей невесты. 

Второй подтип представляют сэргэ — помощ-
ники шаманов. Одним из таких помощников явля-
лась «ясновидящая» коновязь (к8рбу8ччу сэргэ). С 
помощью этой коновязи шаман мог следить и ле-
чить больных, обратившихся через сэргэ к шама-
нам. Иногда на такие коновязи вешали маленьких 
идолов или изображали навершие в виде лица че-
ловека. Выделялось еще и такое сэргэ, в котором 
сконцентрировалась сила великих шаманов (ойуун 
хомуhуна ингмит сэргэтэ или уоттах сэргэ). В целях 
умерщвления врага шаманы использовали кэйээрин 
сэргэтэ [8, с. 7]. Также шаманы использовали такие 
сэргэ, как «кэрэх сэргэтэ», к этим сэргэ привязывали 
жертвенного коня, вырывали аорту заживо, а затем 
окропляли кровью коня коновязь [8, с. 9]. 

С середины XVII в. на территории Якутии 
начинается распространение и насаждение хри-
стианства, но якуты оставались верны своей рели-
гии. Поэтому христианство тесно переплелось с 
шаманскими верованиями якутов. Итогом этого 
слияния культур стали коновязи, на которых изоб-
ражали крест в различных формах или вешали 
иконы, что можно вывести в отдельный подтип. 

Последнюю группу сакральных коновязей 
представляют погребальные сэргэ. Культ предков 
играл важную роль в жизни народа, поэтому по-
гребения зачастую сопровождались установкой от 
одного и более коновязных столбов сэргэ. Их 
устанавливали недалеко от погребений, обычно с 
восточной стороны. Сэргэ с рожками — один из 
распространенных видов погребальных сэргэ. Не-
которые исследователи предполагают, что данные 
сэргэ являются условным изображением покойно-
го [9; 10]. Еще одним из распространенных сэргэ 
этого типа являются сэргэ предков (8бугэ сэргэтэ). 
Их устанавливали в честь уважаемых людей или 
старейшин рода. При погребении умерщвление 
слуги покойного заменяли такими сэргэ, как 
сэргэ-раб, которые не требовали никаких жертво-
приношений, в то время как другие погребальные 
сэргэ сопровождались жертвоприношениями ло-
шадей, черепом которых украшали хоолдьуга 
сэргэтэp [8, с. 12]. 

Советский период. Культурная революция 
предпринятая советской властью в 1920-х гг., име-
ла тотальный характер. На данном этапе измене-
ния сэргэ заключались во внешнем облике, в их 
функциях и значении для народа. Сэргэ превра-
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тились в инструмент власти. Их начали изготав-
ливать из металла, украшать портретами вождей, 
красными флажками, знаками серпа и молота, а 
также окрашивать столбы в различные цвета. 
Многие коновязи утеряли свою значимость, по-
этому отпала необходимость установки многих 
видов сэргэ. Среди хозяйственных сэргэ, сохра-
нявших свое бытование в указанный период, вы-
деляется главное (тойон) сэргэ, которое транс-
формировалось в символ гостеприимства и знак 
памяти культуры предков. 

Следующими сэргэ, сохранившими свое быто-
вание, являются сэргэ, посвященные новоселью 
(т8рут сэргэтэ), а также сэргэ невесты (кийиит 
сэргэтэ), которые в 1970-е гг. трансформировались 
в свадебные сэргэ. Стоит отметить, что это явле-
ние распространено в большей степени на терри-
тории Центральной Якутии, тогда как в Вилюй-
ской и Северной группе улусов установка свадеб-
ных сэргэ массово не прослеживается [15]. Новым 
явлением этого периода становятся «юбилейные» 
коновязи. Ярким примером являются сэргэ, уста-
новленные к Дню Победы, юбилейным датам раз-
личных событий не только государственного и 
регионального масштаба, но и семейного. Напри-
мер, сэргэ в честь 375-летия вхождения Якутии в 
состав российского государства, 50-летия Совет-
ской власти [11], 70-летия Октября. Помимо юби-
лейных сэргэ начинается установка школьных 
сэргэ, которые устанавливали выпускники школ. 
На таких коновязях могли изображать учебники, 
глобусы, сов. 

Постсоветский период. С 1990-х гг. начался 
активный процесс возрождения религиозных тра-
диций якутов, роста этнического самосознания. 
Все это вызвало интерес к культурному наследию 
и привело к возрождению многих элементов тра-
диционной культуры. Были восстановлены неко-
торые утерянные виды сэргэ. Возродили установ-
ку ритуальных столбов сэргэ, используемых на 
праздновании Ысыаха (Аар Ба5ах сэргэ), в отдель-
ных случаях также встречается установка коно-
вязных столбов на кладбищах. Продолжается 
установка свадебных, юбилейных и школьных 
сэргэ. Сегодня образ сэргэ можно проследить в 
архитектурной городской среде, а также в декора-
тивно-прикладном искусстве и сувенирной про-
дукции. В понимании якутов, сэргэ всегда являлся 
олицетворением важного и сакрального столба. 
Это объясняется религиозными представлениями 
якутов, которые сохранялись на протяжении всех 
этапов. Якуты до сих пор следуют различным та-
бу, установленным несколько веков назад: запре-
щено вырывать сэргэ, делать различные засечки, 
плохо относиться к ним. 

Имеющиеся материалы требуют систематизи-
ровать все полученные данные. Одной из основных 

проблем при классификации коновязных столбов 
сэргэ является их полифункциональность. Они 
сочетают в себе, помимо чисто утилитарных, 
функции магико-ритуального характера и функ-
ции памяти как меморизации событий или исто-
рических личностей на современном этапе [14]. 

В 1976 г. при исследовании якутских коновязей 
С.В. Иванов первым предпринял попытку клас-
сифицировать их. Рассмотрев художественную 
отделку столбов, он выделил пять основных 
групп. В первую группу он включил те, у которых 
имеется стержень, пропущенный через один или 
несколько горизонтальных дисков или полочек. 
Во вторую группу — коновязи с прямыми вы-
кружками с простой или каннелированной по-
верхностью. В третью группу — шейки с прямой и 
обратной выкружками, пересеченной одной или 
двумя полочками, или же имеющие две выкруж-
ки, разделенные валиком. В четвертую группу — 
сэргэ с биконической формой шеек. В пятую же 
группу автор включил сэргэ с шейками приплюс-
нутых шаровидных форм, а также в виде валиков, 
иногда дополненных полочками [5]. 

Следующим в 1992 г. предложил классифика-
цию В.Ф. Яковлев. Он выделил три группы сэргэ, 
основываясь на их назначении: надворные 
(тэлгэhэ сэргэлэрэ), культовые (итэ5эл сэргэлэрэ) и 
ритуальные. В надворные автор включил коновя-
зи, установленные непосредственно на приуса-
дебной территории и используемые по прямому 
назначению. Ко второй группе сэргэ, к культо-
вым, автор отнес коновязи, используемые для 
проведения различных обрядов, а к ритуальным 
сэргэ — устанавливаемые на национальном 
празднике Ысыах [7]. 

В 2015 г. С.А. Дьяконова выделяет две основные 
группы сэргэ: хозяйственные и сакральные, с не-
сколькими типами внутри каждой группы на ос-
нове художественного оформления, рассматривая 
сэргэ как памятник архитектурно-
художественной культуры народа [12]. 

Опыт и материалы, накопленные предшеству-
ющими исследователями в классификации сэргэ 
и подобных предметов культового назначения, 
дополненные новыми данными, позволяют ис-
пользовать их в нашей работе для выдвижения 
собственной классификации. Нами предлагается 
классификация сэргэ на основе социально-знако-
вой и магико-религиозной функций с выделени-
ем отдельных групп внутри каждого типа. Якут-
ские коновязные столбы разделены на хозяй-
ственные, сакральные и исторически значимые 
типы. Внутри каждого типа сэргэ выделено не-
сколько подтипов коновязных столбов сэргэ: 

1. Хозяйственные:
1.1. Устанавливаемые для привязывания ло-

шади и крупного рогатого скота; 
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2. Сакральные:
2.1. Устанавливаемые божествам, духам и 

предкам; 
2.2. Помощники шамана; 
2.3. Христианские; 
2.4. Погребальные; 

3. Исторически значимые:
3.1. В честь исторических личностей; 
3.2. В честь важных событий. 

Хозяйственный тип — сэргэ, основной функ-
цией которых является привязывание лошади и 
крупного рогатого скота. Данный тип относится к 
традиционным типам сэргэ. К этому типу относят-
ся такие коновязи, как главное (тойон/бстынг) и 
средние (орто), для лошадей (ат сэргэ) и волов (о5ус 
сэргэтэ), посыльного или дежурного (сорук боллур 
сэргэтэ). На сегодняшний день установка сэргэ хо-
зяйственного типа практически не встречается. 

К сакральному типу сэргэ мы отнесли коновязи 
ритуального и религиозного характера. Этот тип 
мы разделили на несколько подтипов: сэргэ, уста-
навливаемые божествам, духам и предкам, помощ-
ники шаманов, а также христианские и погребаль-
ные сэргэ. В первый подтип сэргэ, мы включили 
сэргэ, устанавливаемые для связи с божествами, 
духами-покровителями, а также предками рода. 
Яркими представителями этой группы коновязей 
являются сэргэ в прообразе Мирового древа, уста-
навливаемые во дворах или на местности праздно-
вания Ысыаха (Аар тэлгэhэ сэргэ, Аар Ба5ах сэргэтэ). 
Также часто встречается установка сэргэ в честь 
богини плодородия Дьосогой Айысыт и хранитель-
ницы благополучия Ийэхсит. Второй подтип пред-
ставляют сэргэ — помощники шаманов: яснови-
дящий сэргэ (к8рбу8ччу сэргэ), для умерщвления 
врагов (кэйээрин сэргэтэ), для совершения кровной 
мести (ойуун айата тардыллыбыт), а также сэргэ в 
которых была сконцентрирована сила великих 
шаманов (ойуун хомуhуна ингмит сэргэтэ).В следу-
ющий подтип мы отнесли коновязи с изображени-
ем крестов (криэстях сэргэ). На такие коновязи во 
время обрядов, например свадебного, подвешива-
ли сверху икону. Последний подтип – погребаль-
ные. Данные коновязи устанавливали недалеко от 

погребений с сопровождением жертвоприношени-
ями или без. Наиболее распространенными коно-
вязями этого вида из известных нам являются сэргэ 
с рожками (муостах сэргэ), сэргэ предков (8бугэ 
сэргэтэ) и сэргэ-раб. На сегодняшний день свое бы-
тование сохранили сэргэ, олицетворяющие Миро-
вое древо, свадебные и сэргэ, установленные в 
честь новоселья. 

 Исторически значимые — сэргэ, устанавлива-
емые в честь исторических личностей и событий, 
несущие функцию меморизации значимых собы-
тий и исторических личностей. Этот тип является 
относительно новым типов якутских коновязных 
столбов, получившим свое распространение с се-
редины XX в. Данную группу коновязей представ-
ляют сэргэ, установленные к таким важным собы-
тиям, как День Победы, вхождение Якутии в состав 
российского государства, установление советской 
власти, а также к юбилейным датам. Помимо собы-
тий, сэргэ устанавливали в честь исторических 
личностей и государственных деятелей. 

Приведенный анализ материалов позволяет 
сделать следующие выводы. Исследование исто-
рии развития коновязных столбов сэргэ свиде-
тельствует о том, что сэргэ прошли длительный 
этап своего формирования и развития. Выделя-
ются три основных периода развития коновяз-
ных столбов сэргэ: дореволюционный — период 
формирования сэргэ, советский — время влия-
ния советской власти и идеологии, постсовет-
ский — современный этап развития коновязей. 
Многие виды сэргэ уже не используются якута-
ми в повседневной жизни, а сохранившиеся ви-
ды подверглись некоторым трансформациям. В 
ходе исследования составлена классификация 
якутских сэргэ. Выделены три типа коновязных 
столбов: первый тип — хозяйственные, необхо-
димые традиционным якутам для привязывания 
лошади и скота, второй тип — сакральные, вы-
полняющие функцию связи с божествами, ду-
хами и предками, третий тип — коновязи, хра-
нящие и транслирующие память об историче-
ских личностях и событиях. 
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