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В эпоху смены векторов культурной глобализации, когда трансформи-
руются международные политические процессы, сдвигаются опорные точки 
жизненного мира, человек в поисках ментальной опоры обращается к своим 
традициям и родному языку. Повышается интерес к своему историческому 
прошлому, поиску "общих" и "чужих" предков. В противовес центробежной 
силе (регионализации) актуализируются общекультурные, евразийские на-
строения. В этом ракурсе у современных казахов и якутов повышается инте-
рес к поиску культурных параллелей, которые стали выходить на поверхность 
в межэтническом общении в цифровой среде.

Помимо определенных языковых и хозяйственных параллелей, у совре-
менных казахов и якутов особенной объединяющей чертой является высокий 
процент урбанизации, который в последнее время стремится к отметке 70%. 
На данный момент мы считаем, что неоднозначный процесс урбанизации 
является главенствующей силой, которая влияет на современное состояние 
культуры этих двух скотоводческих народов. Урбанизация также становится 
катализатором процесса ревитализации традиционной культуры и этниза-
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ции городского пространства. Одним из главных проявлений этого процесса 
является повышенный интерес к традиционному искусству, возрастанию ре-
лигиозных взглядов среди молодежи, а также тяга к не только участию, но и 
организации народных, традиционных праздников.

Главной мыслью статьи является вопрос о поиске исходной точки про-
странственной организации традиционных праздников скотоводов Северной 
и Центральной Азии.

Методология и методика статьи
Источниковой основой статьи являются глубинные интервью, личные 

наблюдения и фотоматериалы авторов, собранные в наслегах Центральной 
и Западной Якутии в период с 2013 по 2023 годы. Также важным для статьи 
являются материалы, собранные в ауле Токтамыс, Абайского района, Восточ-
но-Казахстанская области (2023 г.). Особую ценностью и опорой статьи высту-
пают археологические исследования авторов в местности Кырыкунгир (каз. 
қырықүңгір – сорок пещер) рядом с аулом Токтамыс с 2014 года.

Главная проблема требует от нас подробного раскрытия историографии 
изучения курганов "с усами" и праздника ысыах, его пространственной ор-
ганизации. Курганы "с усами" в рамках данной статьи мы определяем как 
изначальную точку развития пространственной структуры праздника ысыах. 
Для раскрытия этой гипотезы мы опираемся на широкий спектр научных ра-
бот по истории, археологии и этнографии, направленных на изучение культур 
эпохи бронзы, древних и современных скотоводов Центральной и Северной 
Евразии.

Историографию нашей статьи делим на два блока: работы ведущих ар-
хеологов, специализирующихся на курганах как культово-ритуальных соору-
жений [см. подробнее: 2; 3; 16; 17; 20; 28], а также работы, направленные на 
раскрытие пространственной организации и структуры якутского праздника 
ысыах [см. подробнее: 12; 13; 14; 18; 26; 27; 30]. Широкий обзор вопросов 
степного (южного) происхождения праздника ысыаха, его современного состо-
яния отмечены в трудах современных этнографов и историков [см. подроб-
нее: 1; 5; 7; 25; 29; 34]. Качественные научно-исследовательские материалы, 
итоги кросс-культурных исследований представлены в работах по вопросам 
ысыаха и курганов среди исследователей России и Казахстана [см. подроб-
нее: 2; 3; 7; 17; 20; 23; 25; 28; 32; 33].

Курганы "с усами" тасмолинской культуры раннего железного века, 
повсеместно встречающиеся в Центральном Казахстане, уже более полувека 
являются объектом внимания ученых-археологов. Они рассматриваются как 
сложные комплексы с особой семантикой. Комплекс кургана "с усами" обычно 
состоит из двух отдельных курганов: "большого" кургана с западной стороны 
и "малого" – с восточной, от которого на восток отходят две каменные гряды 
("усы") [4, с.  263].

Исследования данных памятников начались с раскопок Централь-
но-Казахстанской археологической экспедицией скопления курганов с камен-
ными грядами в районе Улытау в западной части Центрального Казахстана. 
В связи с отсутствием в исследованных памятниках человеческих останков, 
А.Х. Маргулан пришел к заключению, что они в свое время использовались 
в ритуальных целях. Он полагал, что Центральный Казахстан был местом 
особого сосредоточения курганов "с усами", которые в других местах не встре-
чаются в таких количествах [16,  с.  306]. А.Х. Маргулан считал, что такие 
курганы продолжают традиции возведения погребальных сооружений Бега-
зы-Дандыбаевской эпохи, в частности, напоминают длинные коридоры мавзо-
леев могильника Бегазы. Он называл эти памятники ритуальными, возведен-
ными для проведения поминок, что связано с проявлениями культа предков у 
племен раннего железного века [17, с.  54].

А.М. Оразбаев также придерживался мнения, что курганы "с усами" яв-
ляются культово-ритуальными сооружениями. По его мнению, такие памят-
ники были связаны с древними религиозными представлениями и традицией 
жертвоприношения лошади, с идеей поклонения священному солнечному бо-
жеству [20, с.  176].

В 1950-е – 1960-е годы М.К. Кадырбаев сделал первую типологию па-
мятников, продатировал их и выделил тасмолинскую археологическую куль-
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туру раннего железного века Центрального Казахстана [16, с.  303–308]. М.К. 
Кадырбаев, раскрывая ритуальное значение курганов "с усами", поддержи-
вал мнения вышеназванных ученых. Он считал, что большое количество ко-
стей лошади, встречаемых на памятниках, связано с особым почитанием этих 
животных.

Начиная с конца 1990-х годов проблемой курганов "с усами" полно-
масштабно начал заниматься А.З. Бейсенов, который поставил на учет все 
известные курганы. Согласно его сведениям, на территории Республики Ка-
захстан известно свыше 300 курганов "с усами", большинство из них сосредо-
точены в Центральном Казахстане [3, с.  19]. Также в его последних работах 
мы находим схожие по планировке с тюсюлгя1 курганы 37 воинов (фото 1) 
[cм. подробнее: 2].

Картиной мира этнокультурного пространства у якутов является ысыах, 
поэтому ознакомимся с понятием. Дефиниций "ысыах" (с якутского Ыһыах) 
связан с действием ритуального акта рассеивания, разбрызгивания и кро-
пления (с якутского ыс, ыһар) кумыса в честь подношения божествам для об-
новления мира, человеческого рода и восполнения ресурсов природы и чело-
века [см. подробнее: 25]. По сведению доктора ист. наук Е.Н. Романовой, 
сакральный ландшафт ысыаха глубоко связан со средой поклонения айыы 
(небесным божествам) и иччи (духам природы и местности) [23, с.  316]. По 
мнению учёного Г.В. Ксенофонтова, ысыах – символ наследства степного но-
мадизма, являющийся центральной осью и знаком веры древних якутов [см. 
подробнее: 12]. Выводы, сделанные в фундаментальном труде Г.В. Ксено-
фонтова, являются до сих пор твердым мостом, который связывает все совре-
менные проявления скотоводческих элементов традиционной культуры наро-
да саха с южными, степными предками. Но также другие авторы отмечают, 
что традиционный праздник ысыах, является не просто пришлым степным 
праздником, а окончательно сформировавшимся на территории Якутии.

1 якут. түһүлгэ – место проведения праздника ысыах; пространство для разных меропри-
ятий.

Фото 1. Погребально-поминальный комплекс "Курган 37 воинов".
Photo 1. The burial and memorial complex "37 warriors mound".
Источник: из архива авторов.
Source: from the authors' archive.



Umitkaliyev U. U., Yakovlev A. I., Tleugabulov D. T., Neobutova N. I. Spatial organization of the monument "Kyryk ungir" ...
31

Народ саха в XVIII в. отмечал праздники в аласах2 со всеми участника-
ми якутского рода, но прослеживалась локальная особенность религиозной 
веры у родоплеменных групп, где моление главному божеству Юрюнг Аар 
Тойон совершалось не всеми родами [см. подробнее:  1]. В XIX в. богатые 
якуты или предводители родов устраивали ысыах в летних усадьбах без са-
крального значения и в отсутствие белого шамана, целью которого являлось 
сплочение рода/родов [см. подробнее: 14].

Со второй половины XX в. форма и содержание праздника приобрела 
идеологический характер, и были стерты традиционно-обрядовые системы. 
Выбирали в то время место без сакрального значения – Парк культуры и от-
дыха, ипподромы, спортивные площадки, стадионы с трибунами, где вывеши-
вали портреты вождей Советского Союза, лозунги, нацеленные популяризо-
вать высокую производительность колхозов, а также доски с количественными 
показателями передовиков социалистического труда. По заказу партии и пра-
вительства роль И.В. Сталина возвышается до верховного вождя "божества", 
так как он удостаивался первого куба с кумысом. В период общественно-по-
литической трансформации в начале 90-х XX в. с принятием "Декларации 
о государственном суверенитете республики" начинается возвращение к на-
ционально-обрядовому празднику и развитию энтокультурного пространства 
республики. Для проведения ысыаха республиканского назначения в 1998 г. 
была открыта местность "Yс Хатын" (якут. три берёзы) [24, с.  32–35]. С этого 
момента современный праздник ысыах возвращает свою религиозно и тради-
ционно-обрядовую систему.

2 якут. алаас – таёжные, термокарстовые образования с озером посередине и степной рас-
тительностью вокруг озера.

Фото 2. Курган "с усами" могильника Кырыкунгир.
Photo 2. The mound "with moustaches" of the Kyrykungir burial ground.
Источник: из архива авторов.
Source: from the authors' archive.
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Пространственная структура древних праздников
Начиная с 2014 года археологи Евразийского национального универ-

ситета им. Л.Н. Гумилева, в том числе авторы данной статьи, выявили и по-
ставили на учет более 20 курганов "с усами" на территории Абайского, Аягоз-
ского и Жарминского районов Восточно-Казахстанской области, на 2 из них 
были проведены археологические раскопки. Один из них – курган "с усами" 
могильника Кырыкунгир (фото 2), расположенного рядом с селом Токтамыс 
батыр Абайского района. Другой – курган "с усами" рядом с зимовкой Байма-
гул в 18 км (фото 3) на запад от села Кундызды, расположенный на второй 
террасе правого берега реки Шет.

В результате исследования обоих курганов, выяснилось, что они имеют 
разную конструкцию. Курган "с усами" могильника Кырыкунгир состоит толь-
ко из основного кургана и двух каменных гряд, отходящих от него на восток. 
Оба уса направлены в сторону восхода солнца, на плоскую вершину извест-
няковой скалы. Длина северного уса – 38 метров, южного – 42 метра. Вероят-
но, они направлены строго на место восхода солнца над скалой. От каменной 
насыпи – кургана, по направлению к солнцу идут каменная гряда, заканчи-
вающаяся вертикально стоящими камнями, наподобие балбалов – каменных 
стел. Камни образуют некий вход или выход из круга, образующее грядой. 
Если человек стоит лицом к "выходу" из круга, то он будет ориентирован на 
весенний восход Солнца. Каменная гряда, "усы" кургана ориентированы на 
весеннее равноденствие 19-21 марта, т.е. Солнце в эти дни выходит ровно че-
рез эти каменные "ворота", или "вход". Этот момент дает нам возможность 
провести параллели между древними скотоводами и современными казаха-
ми, празднующими Науруз именно в эти дни [см. подробнее: 28].

Фото 3. Курган "с усами" рядом с зимовкой Баймагул.
Photo 3. The mound "with moustaches" next to the wintering Baymagul.
Источник: из архива авторов.
Source: from the authors' archive.



В ходе раскопок каменных гряд были обнаружены остатки обгоревшего 
дерева и следы кострищ на вершинах каменных гряд. В основном кургане не 
было обнаружено захоронения, только лишь в юго-восточной части насыпи 
кургана была обнаружена передняя часть скелета лошади в анатомическом 
порядке. Таким образом, судя по отсутствию захоронения человека, наличию 
следов кострищ и костей лошади, можно определить курган как культово-об-
рядовый (поминальный) объект.

Курган "с усами" могильника Баймагул имеет несколько иную кон-
струкцию. Он состоит из основного кургана с погребением человека и малого 
кургана с восточной стороны, от которого на восток отходят две каменные гря-
ды. Длина обоих усов в пределах 25-30 метров.

Результаты этих исследований, в ходе которых были найдены кости 
лошади, фрагменты керамики, обнаружены следы кострищ, были положены 
в основу приведенных ниже выводов. Представляется вполне естественным, 
что по мере дальнейшего тщательного изучения курганов "с усами" будут по-
являться новые сведения и суждения об их функциях и предназначении. Нам 
кажется недостаточным представлять курганы "с усами" только лишь как по-
гребальные памятники. Естественным кажется факт, что кочевники, считав-
шие место погребения предков священным, в определенные дни проводили 
там традиционные религиозные или праздничные мероприятия.

Направление "усов" кургана на восток, обе насыпи, остатки золы и об-
ломков керамики под каменными грядами, а также находки костей лошади 
под насыпью малого кургана составляют единую сложную конструкцию. По-
скольку такой комплекс является многосложным, соответственно, и функции, 
которые он выполнял в свое время, также были сложными и важными. Поэто-
му эти функции не могли утратить своего значения от поколения к поколению 
и не получить дальнейшего развития даже после того, как эти сооружения 
утратили некоторые признаки с течением времени [4, с.  87–88].

При первом взгляде человек, незнакомый с курганами "с усами", сразу 
может отметить удивительную схожесть мест проведения ысыаха – тюсюлгя 
современных якутов и каменных курганов. Схожесть двух разных по геогра-
фии и времени сооружений не оставляет равнодушным практически никого.

Форма тюсюлгя и археологического памятника направлены на Восток и 
ориентируются к солнцу. Вместо кургана и каменных усов тюсюлгя имеет так 
называемые холумтан3 и чэчир мас4. Отсутствие на памятнике Курыккунгир 
признаков долгого пребывания людей и захоронений дает возможность пред-
положить о культово-обрядовых функциях памятника. Одним из факторов, 
повлиявшим на это, была необязательность проведения торжественных поми-
нальных мероприятий.

Развитие праздника ысыах, его архитектурная составляющая как еди-
ница этнокультурного ландшафта отражает развитие этноса на современном 
этапе. Остается малоизученной региональная модель архитектуры – это при-
сутствие этнокультурного пространства со смысловым полем в виде тюсюлгя. 
Изучение с точки зрения пространственного подхода в архитектуре выявили 
новые отрасли средовой и ландшафтной архитектуры.

В местности "Yс Хатын" размером в 47 га, расположенной в 17 км на се-
вере от г. Якутска, археологические исследования доказывают, что найденные 
предметы имеют устойчивые ассоциации с определенными историческими яв-
лениями в рамках праздника ысыах. Серебряная пуговица с орнаментом в 
виде солярного знака и бронзовая пряжка ремня с изображением городского 
герба могут быть деталями нарядного одеяния. Ещё другая находка в виде 
прямоугольной железной пластины символизирует защитный атрибут ша-
манского костюма. Медная сибирская копейка с гербом императрицы Екате-
рины II могут быть знаком торговли во время празднества [10, с.  26–27]. В 
связи с этими находками на этой местности, историки предполагают, что вы-
бор места проведения традиционного праздника был не случайным. По мифо-
логии народа, на священной равнине "Yс Хатын", располагающейся в долине 

3 якут. холумтан – очаг, перенос. центр пространства.
4 якут. чэчир – буквально ветка, зеленые деревца, втыкающиеся в землю на месте прове-

дения обряда благословления (алгыс).
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Туймаада, один из прародителей якутов Эллэй Боотур отпраздновал первый 
праздник ысыах и "…первым изобрел кумыс и посуду, построил урасу5, заме-
нил костяное оружие деревянным, изобрел дымокур, первым устроил ысыах и 
установил религиозный культ в честь "святых божеств"" [31, с.  19, 58].

С конца XX в. начинают появляться определенные праздничные пло-
щадки, отвечающие по культурно-обрядовому функционалу ысыаху. Места 
проведения ысыаха в советское время – стадионы, парки культуры и отдыха 
– однозначно не отвечали возродившемуся сакрально-обрядовому значению 
праздника. В 1998 г. переносится место празднования городского ысыаха с 
ипподрома, находящегося в черте города, за город в местность "Yс Хатын". Это 
становится трендом для всей Якутии, где в селах и районных центрах ранее 
праздновали традиционный праздник в местах, явно не приспособленных для 
обрядового праздника. Так, например, в 2004 г. в с. Майя Мегино-Кангалас-
ского улуса место переносится со спортивного стадиона в местность Урасалаах 
в двух километрах от села. В с. Верхневилюйск Верхневилюйского района ме-
сто празднования располагается в местности Тюгэхтэй, до этого праздновали 
в сельском Парке культуры и отдыха [32, с.  77]. Для выявления основных 
культовых объектов и сооружений архитектурного пространства праздника 
ысыах и их функциональные значения, рассмотрим местности "Yс Хатын" 
(Якутск), Урасалаах (с. Майя), Тюгэхтэй (с. Верхневилюйск). Надо сделать 

5 якут. ураhа – традиционная конусообразная летняя постройка якутов из жердей и бе-
ресты.

Фото 4. Вход в тюсюлгя с. Бердигестях, Горный улус.
Photo 4. The entrance to tusulga in village of Berdigestyakh, Gorny district.
Источник: из архива авторов.
Source: from the authors' archive.



оговорку, что "Yс Хатын" числится как "Священное место" (с якутского Ытык 
Сир) особо охраняемая территория республики с 2005 г. [см. подробнее: 9].

Универсальная модель тюсюлгя включает в себя ядро (ритуальное со-
оружение), малое и большое сакральные пространства (места традиционных 
праздников и природно-культовые объекты) и пограничную зону (запретные 
места – погребение). В нашем случае ядром становится Аал-Луук мас (Миро-
вое древо). Ритуально-обрядовая тюсюлгя с культовыми сооружениями и дру-
гие массовые тюсюлгя с природно-культовыми объектами, такими как леса, 
речки, озера и др., заполняют сакральный ландшафт комплекса праздника 
ысыах. Авторами отмечено, что народ становится источником существования 
и продолжения развития сакрального места, так как традиции и память о 
сакральных объектах существует до сих пор [21, с.  75, 79].

В статье С.А. Дьяконовой рассмотрены этапы формирования архитек-
турно-художественной культуры народа саха [см. подробнее: 8]. Нас интере-
сует современное архитектурно-планировочное решение национального ком-
плекса ысыах, которое отражено и в работе Н.К. Даниловой [см. подробнее: 
7]. Входная зона в тюсюлгя в виде арки "Аан Аартык" находится в восточной 
части и является символом разграничения между небесными божествами 
эпоса "Олонхо" и миром людей (фото 4). Деревянная арка с десятью орна-
ментированными столбами становится главным сооружением праздника [8, 
с.  106]. На ритуально-обрядовом тюсюлгя "Тунах" (центр кумысопития) глав-
ными компонентами комплекса выступают в центральной части ритуальные 
столбы Аар багах, на южной стороне – Могол ураса, в восточной части ставили 
сэргэ (коновязи).

Вход в тюсюлгя находился в восточной части. Границы тюсюлгя оформ-
ляются из свежесрубленных березок чэчир, на которые нанизывалась длин-
ная плетеная веревка салама (от тюркского шал – грива), сделанная из во-
лосяной нити белого и черного цвета конского волоса (с якутского сиэл). Э.К. 
Пекарский отметил происхождение слово сиэл, означающее конскую гриву, 
как у бурятов и монголов – дэл [22, стб. 2188]. К саламе привязывались бе-
рестяные фигурки лошадей, коров, птичек, пучки из белого конского волоса и 
цветные лоскутки (тканевые ленточки). Использование белого и черного цве-
та означало гармонию и равновесие в пространственно-временном континуу-
ме. Основным функционалом атрибута является выполнение посредничества 
между духовным миром небесных божеств и миром людей [см. подробнее: 
6].

Первое центральное ритуальное сооружение, упомянутое выше, соеди-
нялось перекладиной, формировались столбы в виде сэргэ. На него подвеши-
вали сосуд сири исит от бычьей кожи с кумысом, который украшается моло-
дыми березками. Рядом с этим объектом ставили чороны (этническая посуда 
для распития кумыса). Края с двух сторон перекладины оформлялись в виде 
головы лошади, по которому спускают с небес в сосуд божественную жидкость 
– Ильгэ.

Второе сооружение – Могол ураса6, находящееся на юге тюсюлгя, имеет 
конусообразную форму и состоит из трех частей, покрытых берестой. Высота 
его достигает до 12 метров. Форма создана из 12 изогнутых столбов, симво-
лизирующие двенадцать небесных миров. Источником света и дымового от-
верстия служит круглое основание сверху. В "Yс Хатын" Могол ураса имеет 
белый окрас, опояска посередине выполнена из стекла и закрывающего его 
полотнища, имитируют штриховые и крестовидные орнаментации. На восточ-
ной части по круговой диагонали расположены ритуальные сэргэ для небес-
ных божеств. По поверью якутов с небес верхние божества спускаются в образе 
лошадей.

Для сооружения Аал-Луук мас издревле выбирали высокую листвен-
ницу, украшали Мировое древо резным растительным орнаментом [7, с.  82]. 
В "Yс Хатын" ветви Аал-Луук мас выполнены в круговой, завитковой и ли-
ственной орнаментациях, на концах присутствуют вырезанные зооморфные 
образы головы четырех коней, столб высотой девять метров получен путем 
соединения четырех перекладин по вертикали. Нижняя часть оформлена в 

6 якут. Моҕол ураһа – большая, дородная ураса. В Нюрбинском улусе, также определяют 
как цвет или образ – Моҕол өҥ/өҥөөх ураһа – преисполненная, насыщенная красотой ураcа.
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Рис. 1. Схема-карта архитектурно-обрядового комплекса в местности "Yс Хатын", г. Якутск.
Fig. 1. Schematic map of the architectural and ceremonial complex in the area "Us Khatyn", Yakutsk.
Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.

Ну
ме

ра
ци

я п
ло

ща
до

к н
а м

ес
тн

ос
ти

 Y
с Х

ат
ын

1. 
"А

ан
 А

ар
ты

к" 
-в

хо
дн

ая
 ар

ка
1 А

. "
С 

эр
гэ

 20
08

"
2. 

"К
ун

у к
ор

су
у"

 – 
це

нт
р в

ст
ре

чи
 С

ол
нц

а
3. 

Це
нт

р к
ум

ыс
оп

ит
ия

4. 
Це

нт
р О

су
ох

ая
5. 

Де
тс

ка
я п

ло
ща

дк
а

6. 
Ма

ла
я к

он
це

рт
на

я п
ло

ща
дк

а
7. 

Це
нт

р "
То

йу
к т

оҕ
ой

о"
8. 

"А
ан

 А
ла

хч
ын

 Х
от

ун
п

9. 
Це

нт
р "

Дь
оЬ

ог
ой

"

10
. К

ом
пл

ек
с "

Се
ве

рн
ое

 си
ян

ие
"

11
."Я

ку
тс

ка
я у

са
дь

ба
"

12
. С

по
рт

ив
на

я п
ло

ща
дк

а №
 1

13
. В

ыс
та

во
чн

ые
 па

ви
ль

он
ы

14
. Б

ол
ьш

ая
 ко

нц
ер

тн
ая

 пл
ощ

ад
ка

15
. "

Ал
аh

а"
 – 

тю
сю

лг
э у

лу
со

в и
 зе

мл
яч

ес
тв

16
. Т

ор
го

вы
е р

яд
ы

17
. "

Мо
5о

л 
ур

аh
а"

 П
ре

зи
де

нт
а Р

С 
(Я

)
18

. Т
юс

юл
гэ

 Го
с. 

со
бр

ан
ия

 И
л 

Ту
мэ

н Р
С 

(Я
)

19
. "

Мо
5о

л 
ур

аh
а"

 Гл
ав

ы 
го

ро
да

 Я
ку

тс
ка

20
. Т

юс
юл

гэ
 ве

те
ра

но
в

21
. С

по
рт

ив
на

я п
ло

ща
дк

а №
 2

22
. "

Та
лб

а т
ал

аа
н т

Yh
Yл

гэ
тэ

"
23

. Т
юс

юл
гэ

 О
кр

уж
но

го
 со

ве
та

 го
ро

да
 Я

ку
тс

ка
24

. Т
юс

юл
гэ

 по
др

аз
де

ле
ни

й
Ок

ру
жн

ой
 ад

ми
ни

ст
ра

ци
и Г

О 
"Я

ку
тс

к"
25

. М
ВД

26
. Т

юс
юл

гэ
 м

ол
од

еж
и

27
. Т

юс
юл

гэ
 С

ах
а Ц

ир
ка

 Р
С 

(Я
)

28
. С

ко
ра

я п
ом

ощ
ь

29
. М

ЧС
30

. А
вт

ос
то

ян
ка

31
. В

ыс
та

во
чн

ый
 па

ви
ль

он



виде урасы, но главная композиция сосредоточена на верхних ветках (ПМА. 
Экспедиция в г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 2023 г.).

Важнейшим сакральным местом считается тюсюлгя "Күнү көрсүү" 
(Встречи солнца) (рис. 1). На территории Ус Хатын имеются такие тюсюлгя, 
где проводятся конкурсы устного-народного творчества, этнического матери-
ального искусства, обряды очищения, благословения и отдыха. Имеется ураса 
Главы ГО г. Якутска и тюсюлгя Главы РС(Я). Тюсюлгя с летними жилища-
ми-урасами для организаций и гостей со всех районов республики располо-
жены вдоль водоемов. Центральные торговые ряды представляют якутскую 
кухню, ювелирные украшения из золота, бересты, а также другие изделия 
из дерева и кожи (ПМА. Экспедиция в г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 
2023 г.).

В с. Майя Мегино-Кангаласского улуса в 50-х г. XX в. ысыах проводил-
ся на месте старого стадиона, потом местом празднования выбрали открытую 
долину внутри села, которая позже была застроена домами. До 2000-х гг. 
празднование характеризуется отсутствием религиозно-ритуального состав-
ляющей. Современные культовые сооружения, связанные с празднованием, 
появились в местности Урасалаах, расположенной между сёлами Майя-Бёкё, 
которая построена на средства "Игры Манчаары" 2005 г. В период с весны до 
зимы 2004 г. с села Сото были перенесены жилищные постройки и проведе-
на электрификация, реконструкция дороги. В местности находятся якутский 
балаган, летняя ураса с тремя окнами, здание бывшего музея, бабаарына – 
шестигранная дом-кухня, жилой дом (амбар), жилой дом с гаражом. Особо от-
метим, что в этой местности было создано искусственное озеро шириной 4 ме-
тра и длиной 60 метров. Нынешняя ритуально-обрядовая тюсюлгя сооружена 
при финансировании ысыаха Олонхо. В 2013 г. бригадой во главе народного 
мастера РС(Я) и костореза Ф.И. Маркова был установлен на четырех сваях 
Аал-Луук мас с высотой двадцать семь метров [15, с.  523–524].

Сэргэ, в ритуально-обрядовом тюсюлгя в местности Урасалаах, с восточ-
ной стороны насчитываются в количестве двадцати одного, в том числе Сата-
нах сэргэ и в западной части Мас сэргэ. Между двух Могол урасы сосредото-
чились с юга на север девять культовых сооружений в виде урасы. В южной 
части имеется коновязь, верхушка которой сделана в форме урасы. Аал-Лук 
мас изображает лиственницу с восемью ветвями, где четыре перекладины бо-
лее широкого размера, а остальные более узкого. В самом древе нарисованы 
листья зеленого цвета, а также вырезаны герои Олонхо [19, с.  36].

В 2022 г. прошла экспедиция ИФ СВФУ им. М.К Аммосова в Вилюйский 
и Верхневилюйский районы в местностях, где проводятся праздники ысыах. 
Во всех местах проведения ысыаха есть место где проводят обряд благослове-
ния – Алгыс. Где алгысчыт7 стоит в центре круга, очерченного сэргэ, чэчир вас, 
и проводит обряд благословения стоя лицом на Восток. Стоит отметить, что 
основным отличием от всех тюсюлгэ в местности Тюгяхтяй и "Кыырт Дала" (с. 
Верхневилюйск) является то, что дороги внутри местности асфальтированы, с 
самого начала до конца комплекса. Дорога, ведущая в тюсюлгя, "обрамлена" 
с двух сторон многочисленными сэргэ с верхушками в виде чорона, которые 
создают аллею. Интересной задумкой является наличие восьми сэргэ разных 
конструкций, вокруг одной сэргэ из меди – Алтан Сэргэ. Были построены со-
временные летние балаганы для наслегов Верхневилюйского улуса (ПМА. 
Экспедиция в с. Верхневилюйский улус, Республика Саха (Якутия), 2022 г.).

Как показали беседы с организаторами ысыаха, сценарий и структура 
планировочной композиции ысыаха не сильно различаются, так как куль-
товые сооружения сформированы на основе древних традиций народа. При 
конструировании архитектурных комплексов культово-обрядового значения 
– тюсюлгя строители, спонсоры и заказчики опираются прежде всего на пред-
ставление местных жителей на место проведения ысыаха. Ими всегда высту-
пают, как правило, старейшие жители села, имеющие большой авторитет в 
улусе и Республике. К планировке тюсюлгя приглашаются краеведы и знато-
ки традиционной культуры якутов.

7 якут. алгысчыт – отправитель бескровных жертвоприношений и якутского обряда бла-
гословления.
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Заключение
Рассмотрев пространственную организацию, а также формы празд-

нования ысыаха, можно отметить существование явных параллелей между 
древними курганами и современными скотоводческими праздниками. Сде-
лать выводы, что курганы "с усами" могли быть местом проведения праздни-
ков аналогичных с ысыах. На это указывают структурные элементы разных 
построек – кургана "с усами" и тюсюлгя. Общая ориентировка планировки 
кургана и тюсюлгя на стороны света, схожесть ориентации на восход солнца 
ключевых построек (усов кургана, и "аллеи" из сэргэ). Также надо отметить, 
что ысыах является обрядовым праздником кумысопития, то есть праздни-
ком скотоводов, коневодов. Таким образом, нельзя не рассматривать такие 
этнографические параллели, уходящие корнями в глубокую древность, как 
случайные совпадения. Приведя анализ работ ведущих ученых, собственные 
наблюдения, мы приходим к мысли, что до сих пор современные якуты при 
конструировании архитектурных комплексов культово-обрядового значения 
ориентируются на представления скотоводов, проживавших в степной зоне с 
эпохи бронзы.
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