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Набедренные украшения как показатели пола и 
возраста в якутских погребениях XVII‒XVIII вв.

Научная новизна. Определение половозрастных характеристик погребенных является важной частью ис-
следовательского процесса и необходимо для реконструкции социальной структуры населения и гендерных 
отношений. Часто для предварительного определения пола и возраста погребенных отталкиваются от предмет-
ного комплекса захоронений и элементов костюма, ввиду чего следует установить, могут ли они служить на-
дежным маркером для половозрастной идентификации. Благодаря наличию погребений с антропологическим 
определением останков стало возможным установление надежности «традиционных» для якутской археологии 
маркеров пола и возраста. Элементы костюма под подобным ракурсом рассматриваются впервые.

Цель ‒ выявление обоснованности использования набедренных украшений кыабака симэгэ и тюсюлюк как 
маркеров пола и возраста в контексте якутских погребений. 

Методы исследования. Из общего числа погребений XVII‒XVIII вв. выделено две группы: погребения с 
антропологической идентификацией пола и возраста и с определением по вещевому комплексу, проведен сопо-
ставительный анализ двух групп.

Результаты. Сопоставительный анализ показал, что среди погребений с антропологическим определением 
набедренные украшения встречались в женских погребениях разных возрастных категорий. Это коррелируется 
с предварительными определениями археологов, но идет вразрез с представлениями о том, что подвески могут 
служить показателем возраста и брачного статуса женщин. Этнографические материалы разных культур также 
говорят в пользу того, что набедренные украшения носили независимо от возраста и даже пола. Предполагает-
ся, что в случае с раннеякутскими погребениями они не могут выступать маркерами пола.

Ключевые слова: якуты, археологический памятник, погребение, украшения, костюм, набедренная повязка, 
брачный статус, половозрастное определение, гендер

I. Введение. Изучение структуры якутского 
социума и гендерных отношений XVII‒XVIII 
вв. является важной задачей в современных ис-
следованиях. Основными источниками для ре-
конструкции выступают документальные источ-
ники и этнографические материалы. Между тем 
значительным информационным потенциалом 
обладают археологические памятники, больше 
всех – погребальные. Однако остается неболь-
шим число погребений, имеющих специальное 
антропологическое определение пола и возраста 
останков. На данный момент погребения с ан-
тропологической идентификацией составляют 
30% (72 погребения) от количества включенных 
в исследование якутских дохристианских погре-
бений. Социальное определение пола все еще 
остается частой практикой и подразумевает 
определение по костюму и сопроводительному 

инвентарю. При этом часто привлекаются дан-
ные этнографии и сформированные за предыду-
щие годы исследований установки относитель-
но возрастных и гендерных костюмных ком-
плексов. Одним из маркирующих элементов 
считаются так называемые «пояса невесты» или 
«пояса невинности». Этнографические материа-
лы свидетельствуют, что эти набедренные укра-
шения невеста надевала во время свадебного об-
ряда как символ чистоты и невинности. Исходя 
из этого предполагается, что обнаружение по-
добного изделия в погребении указывает на ста-
тус невесты, соответственно на женский пол и 
молодой возраст погребенного. На разборе дан-
ного элемента костюма в контексте погребаль-
ных памятников рассмотрим корректность его 
применения для половозрастной и статусной ха-
рактеристики погребенных XVII‒XVIII вв.
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II. Материалы и методы исследования.     
В контексте настоящего исследования были 
сформированы две группы: 1 – с антропологи-
ческим определением пола и возраста (9 погре-
бений); 2 – с социальным определением, т. е. 
без антропологической верификации (11 погре-
бений). В выборку вошли погребения, в кото-
рых были обнаружены набедренные украше-
ния, известные в литературе как «пояса невин-
ности» или «пояса невесты». В это понятие 
входят подвески кыабака симэгэ, являющиеся 
конструктивной частью натазников и передни-
ки тюсюлюк.

Группа 1. Погребения с антропологическим 
определением:

1. Кыыс Унгуога, Чурапчинский район. 
Одежда с вышивкой цветными нитками и бисе-
ром, тризна. Подвески кыабака симэгэ, прикре-
пленные к опояску натазников; тюсюлюк. 
Останки определены как принадлежащие де-
вушке 20-25 лет [Жеро и др., 2012].

2. Ат-Дабан VIII (Ат-Быран VIII), Хангалас-
ский район. Одежда сохранилась фрагментар-
но, обнаружены металлические украшения. В 
области таза зафиксированы остатки бисерной 
вышивки поверхности тюсюлюк и бахрома из 
бусин и металлических подвесок. Погребенная 
возрастом около 25 лет1.

3. Бойуола II, Мегино-Кангаласский район. 
Меховая и кожаная одежда, сопроводительного 
инвентаря нет. К натазнику прикреплен узкий 
тюсюлюк с бахромой из ряда металлических 
подвесок. Погребенная моложе 30 лет.

4. Синнигес, Мегино-Кангаласский район. 
Одежда из меха и ткани, съемные металличе-
ские украшения. Сопроводительного инвентаря 
нет. Здесь впервые встречены подвески, приши-
тые непосредственно к натазникам. Три подве-
ски, состоящие из бусин, металлических прони-
зок и пластинок, нанизанных на кожаные ре-
мешки, пришиты в области лобковых костей. 
Погребенная – пожилая женщина [Крюбези и 
др., 2012: 121].

5. Парное погребение юноши и девушки 
Ыарыылах, Верхоянский район [Кирьянов, 
2017б]. Одежда из кожи и меха, металлические 

украшения. В ногах сосуд и нож без ножен.      
К передней части опояска натазников прикре-
плено шесть длинных подвесок кыабака симэ-
гэ из ажурных металлических пластин и круп-
ных бусин белого и черного цвета. Возраст де-
вушки – 14-17 лет.

6. Кюереллях II, Верхоянский район. Бога-
тый костюм из меховой и тканой одежды, рас-
шитой бисером, комплекса металлических 
украшений. Сопроводительный инвентарь из 
сосудов и ножниц, остатки тризны. К фронталь-
ной части натазников прикреплен узкий тюсю-
люк с бахромой из ажурных металлических пла-
стинок [Кирьянов, 2017а]. Погребенная – пожи-
лая женщина старше 60 лет, перенесшая роды.

7. Сордонноох I, Верхоянский район. Одежда 
из меха и ткани, расшитая бисером, комплекс 
металлических украшений. В погребении были 
обнаружены деревянные сосуды и остатки триз-
ны. Натазники расшиты бисером, у боковых 
швов подвески из бусин и металлических про-
низок. Под опояском натазников проходит еще 
один кожаный ремешок, к нижнему краю кото-
рого прикреплено шесть подвесок кыабака си-
мэгэ разной длины из бусин, ажурных металли-
ческих пластин и пронизок. Погребенная – де-
вушка 16-18 лет [Кирьянов, 2017а].

8. Парное погребение женщины и ребенка 
Тыасагастаах, Верхоянский район. Костюм 
женщины состоял из меховой и кожаной одеж-
ды, расшитой бисером, комплекса металличе-
ских украшений. Поверх расшитого бисером 
натазника был надет узкий тюсюлюк с бахро-
мой из металлических пластинок и четырьмя 
длинными подвесками на кожаном шнурке [Ки-
рьянов, 2017б]. Погребенная была возрастом 
старше 30 лет.

9. Булгуннях II, Сунтарский район. Полный 
комплект женской парадной одежды, металли-
ческие украшения. В инвентаре погребения об-
наружены конское снаряжение, утварь, тризна. 
К передней части натазников прикреплен тю-
сюлюк, украшенный бисером и сплошным ря-
дом металлических подвесок. Погребенная 
определена как женщина 30 лет [Крюбези и др., 
2012: 154].

1Кирьянов Н.С. Отчет о проведении археологических полевых работ (раскопок) на территории выявленных 
объектов культурного наследия в местности Ат-Дабан в Хангаласском районе Республики Саха (Якутия) в 2016 
году (Открытый лист №746 от 15 июня 2016 года). Том I. С. 102.
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Группа 2. Погребения с социальным опреде-
лением:

1. Атласовская заимка. Погребение обнару-
жено в 7 км от г. Якутска. Одежда из меха и тка-
ни была расшита бисером, найден комплект 
личных украшений [Стрелов, 1937]. Сопрово-
дительный инвентарь состоял из кисета, иголь-
ницы, курительной трубки, деревянной ложки и 
миски. К передней части ровдужных натазников 
были пришиты две кожаные тесемки, к которым 
прикреплялись 4 длинные подвески кыабака 
симэгэ. По составу сопроводительного инвента-
ря погребение определено как женское.

2. Лысая гора II, в 12 км от г. Якутска на греб-
не Лысой горы. В гробу-колоде, вырезанном по 
форме тела, были обнаружены частично муми-
фицированные останки женщины. Костюм со-
стоял из богато украшенного комплекта одежды 
и личных украшений. Сопроводительный ин-
вентарь отсутствует. Две пары набедренных 
подвесок, аналогичных предыдущим подве-
скам, были обнаружены под верхним слоем 
одежды. Пояс не был обнаружен, поясная одеж-
да не сохранилась. Погребение определено ав-
тором раскопок как женское на основании тазо-
вых костей и мумифицированному utero [Стре-
лов, 1937].

3. Родовой могильник Киис Тиэрбит, могила 
2, Мегино-Кангаласский район. Здесь был обна-
ружен один из наиболее полных и богатых жен-
ских костюмов1. Сопроводительный инвентарь 
состоял из сосудов, седла, плети, остатков триз-
ны. Тюсюлюк был полностью расшит бисером и 
украшен медными подвесками. По осмотру ча-
стично мумифицированных останков и составу 
сопроводительного инвентаря погребение опре-
делено как принадлежащее молодой женщине.

4. Тарат, Мегино-Кангаласский район. Мехо-
вая и ровдужная одежда, серьги. В ногах обрез-
ки меха. Натазники украшены подвесками кыа-
бака симэгэ. Погребение определено как жен-
ское по составу сопроводительного инвентаря и 
осмотру останков [Бравина, Попов, 2008: 260].

5. Погребение в 2 км от с. Усун-Кюёль, Усть-
Алданский район. Комплект богатого женского 
костюма, нож с инкрустацией [Бравина, Попов, 
2008: 260]. Натазники с подвесками кыабака си-
мэгэ. После осмотра останков и анализа костю-
ма погребение было определено как женское.

6. Лыба, Амгинский район. Одежда не сохра-
нилась. Найден комплект украшений, конское 
снаряжение2. В области тазовых костей фраг-
менты бисерной вышивки натазников, между 
ногами крупные металлические подвески от 
украшения кыабака симэгэ. На основании со-
проводительного инвентаря погребение опреде-
лено как женское.

7. Джагарма, погребение 1, Чурапчинский 
район (могила девы-божества Болугур Айыы-
та)3. Во многом схожий с предыдущим комплект 
богатого женского костюма. Натазники расши-
ты бисером, опоясок переходит в длинные пе-
редние подвески (рис. 1). 

Рис. 1. Фрагмент опояска натазников и подвески 
кыабака симэгэ из погребения Джагарма. Якутский 
государственный объединенный музей истории и 
культуры народов Севера. Инв. № 5/396 

1Национальный архив РС(Я) (НА РС(Я)). Ф. 1413. Оп. 1. Д. 46.
2Петров Д.М. Отчет о разведочных работах Заречного отряда археологической экспедиции Института гума-

нитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН на территории Мегино-Кангалас-
ского, Усть-Алданского, Амгинского районов Республики Саха (Якутия) в полевой сезон 2018 года. Якутск, 
2019. С. 22‒28.

3НА РС(Я). Ф. 1407. Оп. 2. Д. 38
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Поверх натазников расшитый тюсюлюк  
(рис. 2). 

Рис. 2. Тюсюлюк из погребения Джагарма. Якутский 
государственный объединенный музей истории и 
культуры народов Севера. Инв. № 5/402

Хорошая сохранность тела позволила визуаль-
но определить пол погребенного как женский.

8. Джагарма, погребение 3, Чурапчинский 
район (могила жены Омуоруйа) [Константинов, 
1971: 39‒40]. Зафиксирован комплект богатой 
одежды из меха и ткани, расшитой бисером. На-
бедренные украшения являются частью опояска 
натазников. На передней части четыре длинные 
металлические подвески кыабака симэгэ. 
Останки определены как принадлежащие жен-
щине преклонного возраста.

9. Кэгэччэр Атыыр, Чурапчинский район. 
Одежда сгнила, найден комплект металличе-
ский украшений. Между ног и среди фрагмен-
тов натазника были обнаружены металлические 
пластинки от украшения кыабака симэгэ [Гого-
лев, 1990: 90]. По останкам погребение опреде-
лено как принадлежащее молодой женщине.

10. Погребение близ г. Олекминска. На ко-
стяке был расшитый бисером пояс с кожаной 
бахромой на передней части. Погребение опре-
делено как мужское, вероятно, по сопроводи-
тельному инвентарю (лук и стрелы) [Окладни-
ков, 1949: 285].

11. Кубалаах, могила 1, Сунтарский район. 
Зафиксированы фрагменты одежды, комплект 
личных украшений. Погребение сопровожда-
ли швейные принадлежности, конское снаря-
жение, утварь и тризна. Натазники украшены 

металлическими бляшками, к передней части 
прикреплены подвески кыабака симэгэ. По 
набору украшений и составу сопроводитель-
ного инвентаря погребение определено как 
женское. Согласно преданию, погребение 
принадлежит жене родоначальника местных 
якутов1.

III. Результаты. Анализ первой группы по-
казал, что все рассмотренные погребения были 
женскими. Возрастной диапазон оказался до-
вольно широким: от 14-16 лет до возраста стар-
ше 60 лет, включая как девушек, так и перенес-
ших роды женщин. Что касается второй группы, 
то некоторые погребения имеют предваритель-
ное визуальное определение пола по мумифи-
цированным останкам или социальное по со-
проводительному инвентарю, проведенное са-
мими археологами. Из 11 погребений только 
одно определено как погребение пожилого муж-
чины. Если сравнить с первой группой, то эти 
определения в целом могут быть верными. 
Определение останков антропологами и нарра-
тив некоторых погребений показывает, что на-
бедренные украшения не могут быть определе-
ны как принадлежащие исключительно моло-
дым девушкам.

Обнаруженные в погребениях украшения, 
объединяемые понятием «пояс невесты», мож-
но разделить на 3 вида: 

1. Тюсюлюк (түһүлүк) – ровдужная или ко-
жаная полоса шириной 10‒18 см, покрываю-
щая нижнюю часть живота. Поверхность рас-
шивали бисером белого, синего и черного цве-
та, к нижней кромке пришивали сплошной ряд 
металлических подвесок, иногда добавляли 
несколько более длинных подвесок в централь-
ной части изделия  [Носов, 2010: 57].  Матери-
алы погребальных памятников показывают, 
что тюсюлюк прикрепляли непосредственно к 
натазнику посредством кожаных тесемок или 
петелек, а не оборачивали вокруг тела, как 
пояс. Видимо, этот элемент костюма следует 
отнести скорее к передникам, чем к поясам. 
Этот вид был найден в погребениях, где воз-
растной диапазон погребенных женщин варьи-
руется от 20 до старше 60 лет.

2. Подвески кыабака симэгэ являются кон-
структивной частью натазников: вместо боко-

1Научно-отраслевой архив Института археологии РАН. Ф.1. Р.1. Оп. 1. Д. 8503.
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вых тесемок удлиняли пояски передней и зад-
ней части натазников [Константинов, 1971: 
табл. XIV, 13; Носов, 2010: 57]. С передней ча-
сти к спине шли длинные тонкие тесемки, пол-
ностью оборачивающиеся вокруг талии и завя-
зывающиеся спереди. Поверх них спереди за-
стегивался более широкий расшитый бисером 
поясок, являющийся продолжением задней ча-
сти натазников. К концам пояска или к его 
нижнему краю пришивали длинные металли-
ческие подвески. Подобные подвески следует 
отнести к украшению кыабака симэгэ [Пекар-
ский, 1959: стлб. 1351], что дословно перево-
дится как «украшение тела от пупка до про-
межности». Натазники с подвесками были об-
наружены у погребенных молодого возраста от 
14 до 20 лет.

3. Единственный случай, когда подвески 
были пришиты непосредственно к натазнику, 
были обнаружены в погребении пожилой жен-
щины. Похожие натазники из коллекции АМЕИ 
значатся как «натазники невесты» (АМЕИ Инв. 
№ 70/8825). По расположению подвесок эти на-
тазники с подвесками скорее близки к чукот-
ским и эскимосским натазникам [Богораз, 1991: 
186], нганасанским комбинезонам с кожаной 
бахромой [Прыткова, 1970: 72]. Остается от-
крытым вопрос, являются ли подвески, приши-
тые к натазникам, отдельным видом набедрен-
ных украшений или производными от кыабака 
симэгэ или тюсюлюк.

IV. Обсуждение. О бытовании изделия под 
названием тюсюлюк еще в XVIII в. писал    
Я.И. Линденау. Он описывал его как нагрудник, 
который девушки носили до замужества [Лин-
денау, 1983: 26]. Здесь прослеживается парал-
лель с женскими комбинезонами народов Севе-
ра, где верхняя часть, закрывающая грудь, сни-
малась после замужества. Видимо, существует 
связь и с тунгусскими и юкагирскими передни-
ками. Многие исследователи склонны к мне-
нию, что одними из возможных вариантов про-
исхождения тунгусского нагрудника являются 
два самостоятельных вида одежды, закрывав-
шие грудь и таз, со временем прикрепленные к 
ровдужной основе [Василевич, 1958]. В центре 
эвенских фартуков имелся клапан-накладка бэл-
гэ, или урдэн, который пришивали за верхнюю и 
боковые стороны. Клапан – непременный эле-
мент женского передника, тогда как для муж-

ских он был необязателен [Хаховская, 2020]. На 
известных в историографии эвенских изделиях 
клапан, напротив, выглядит как сугубо декора-
тивный элемент, несущий, наряду с нижней 
каймой, основную эстетическую нагрузку [Буд-
никова, Бурыкин, 1993]. Возможно, аналогично 
дела обстояли с юкагирскими передниками и 
украшением, которое называется «сердце пе-
редника» [Жукова, 2009: 79]. Передники тю-
гюллюк, длиной почти до колен и вышитые би-
сером, бытовали у долган, и носили их как жен-
щины, так и мужчины [Третьяков, 1869: 407]. В 
самом начале XX в. П.Е. Островских отмечал, 
что у якуток Туруханского края еще бытуют би-
серные передники тэгелюк, являющиеся необ-
ходимой частью их одежды и передающиеся по 
наследству от старших женщин. Для девочек 
эти передники служили единственным прикры-
тием тела [Островских, 1903: 14]. Частью жен-
ского костюма у хантов и манси был пояс стыд-
ливости, который клали с умершими женщина-
ми в качестве сопроводительного инвентаря 
погребения [Семейная обрядность…, 1980: 
132]. Пояс с аналогичным названием в этногра-
фической литературе считается символом брач-
ного возраста девушки [Петрова, 2006: 10], а 
звон металлических подвесок пояса символизи-
ровал чистоту и невинность.

Что касается подвесок кыабака симэгэ, то, ве-
роятно, они имеют другой генезис, но изначаль-
но выполняли те же функции – прикрытие пахо-
вой области. Интересно и то, что подвески кыа-
бака симэгэ и передник тюсюлюк вместе были 
найдены только в двух погребениях: Кыыс Унгу-
ога и Джагарма. В погребении Кыыс Унгуога из-
вестно, что девушка была девственницей, а по-
гребение Джагарма, согласно местному преда-
нию, принадлежит замужней девушке, сохра-
нившей свой статус невинности и чистоты. Ве-
роятно, здесь мы видим локальную традицию, 
когда оба изделия были обязательной частью 
костюма невесты, т.к. в других погребениях 
юных девушек подобное не прослеживается.

Все эти виды набедренных украшений, веро-
ятно, имеют разный генезис, но сходную функ-
цию. Отдельные набедренные повязки, сакраль-
ные пояса, натазники и комбинезоны с бахро-
мой известны во многих культурах мира. Кла-
пан передника, бахрома чукотских натазников, 
нганасанских комбинезонов и якутских набе-
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дренных подвесок имеют одну исходную функ-
цию – прикрытие паховой области. Поэтому в 
контексте XVII‒XVIII вв. данные украшения 
скорее нужно определять как условные «пояса 
стыдливости».

V. Заключение. Анализ возрастных харак-
теристик погребенных с набедренными укра-
шениями демонстрирует широкий разброс. 
Тюсюлюк и кыабака симэгэ были обнаружены 
в погребениях как молодых девушек, так и по-
жилых женщин, что находит параллели в куль-
турных традициях народов Севера, где женщи-
ны носили набедренники и передники незави-
симо от возраста и брачного статуса. Распро-
страненное мнение, что украшения кыабака 
симэгэ и тюсюлюк оба должны присутствовать 
в костюмном комплексе девушки в статусе не-
весты, не находит устойчивого подтверждения 
в археологических материалах. Таким образом, 
украшения, известные как «пояс невесты» или 
«пояс невинности», в контексте погребальных 
памятников XVII‒XVIII вв. Якутии не могут 
служить маркерами в определении возраста и 
брачного статуса погребенных. Вероятно, в 
случае с более ранними погребениями они так-
же не могут служить показателями пола. В 
истории костюма нередки случаи, когда изжи-
тый архаичный элемент костюма сохраняется в 
качестве обрядового и ритуального, особенно в 
женских костюмных комплексах. Определение 
набедренных украшений как обязательного 
атрибута свадебного костюма может быть 
справедливым в отношении XIX – начала XX 
вв., когда архаичные части разновременных 
костюмных комплексов сохранялись в контек-
сте свадебного обряда.
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A.N. Prokopyeva

Loincloths as Indicators of Gender and Age in Yakut Burials 
of the 17th – 18th Centuries

Scientific novelty. Determining the age and sex characteristics of the buried is an important part of the research 
process and is necessary for the reconstruction of the social structure of the population and gender relations. Often, for 
a preliminary determination of the sex and age of the buried, they start from the subject complex of burials and elements 
of the costume, in view of which it should be established whether they can serve as a reliable marker for gender and age 
identification. Due to the presence of burials with an anthropological identification of the remains, it became possible 
to establish the reliability of sex and age markers “traditional” for Yakut archeology. The elements of a costume are 
considered for the first time from a similar perspective.

The aim is to identify the validity of the use of loincloth ornaments kyabaka simege and tyusyulyuk as markers of 
gender and age in the context of Yakut burials. Research methods. Two groups were identified from the total number of 
burials of the XVII‒XVIII centuries: burials with anthropological identification of gender and age and with determination 
by the clothing complex, a comparative analysis of the two groups was carried out. 

Results. A comparative analysis showed that among the burials with an anthropological definition, loincloth was 
found in women’s burials of different age categories. This correlates with the preliminary definitions of archaeologists 
but runs counter to the idea that the pendants can serve as an indicator of the age and marital status of women. 
Ethnographic materials from different cultures also speak in favor of the fact that loincloth jewelry was worn regardless 
of age and even gender. It is assumed that in the case of Early Yakut burials, they cannot act as sex markers.

Keywords: Yakuts, archaeological site, burial, jewelry, costume, loincloth, marital status, age and sex, gender
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