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«Вся наша история – продукт того необъятного края, 

Который нам достался в удел.Это она рассеяла нас во всех 
Направлениях и разбросало в пространстве  

с первых дней нашего существования.» 
         

Чаадаев П.Я. 
 
 
 Добрый день уважаемые наши читатели! Мы все знаем, что наш Амгинский улус богат 
своей историей, начиная с древних времён до наших дней. Много книг издано об истории   улуса. 
И сегодня для вас организована выставка книг об истории нашего улуса о жителях внесших 
весомый вклад в развитие нашего улуса. Сегодняшнее наше мероприятие посвящено 
происхождению нашего народа. О происхождении народа саха высказали своё мнение многие 
выдающиеся ученые. Обоснованные гипотезы дали: Г.В. Ксенофонтов, С.А. Токарев, А.П. 
Окладников, И.В. Константинов, Е.И. Зыков, А.И. Гоголев. 
 
  (на экране проекция портретов ученых и их произведений) 
 
 Сегодня наше мероприятие посвящено Кулун-атахской археологической культуре. Гипотеза 
ученого А.И. Гоголева, основанная на богатом фактическом материале кулун-атахской 
археологической культуры ХIII-ХV веках. Ареалом распространения этой археологической 
культуры было Лено-Амгинское плоскогорье. Время существование кулун-атахской 
археологической культуры определено радиоуглеродным методом в Москве и Санкт-Петербурге. 
 Кулун-атахская археологическая культура делится на два периода:  
1.Собственно кулун-атахский (или ранний) – ХIV – ХV вв. 
2.Сырдыкский (или поздний) конец ХV-ХVI  вв. 
 И этот поздний период относится к истории нашего улуса, как памятник кулун-атахской 
археологической культуры, выявленные на территории Амгинского улуса - Сырдык Сулус, в 20 км. 
к западу от села Бологур и Хаттыкы. В 1976-1987 гг. археолого-этнографическая экспедиция под 
руководством доктора исторических наук профессора Гоголева А.И. провела раскопки, 
исследовали древнеякутское скотоводческое поселение сырдыкского этапа Кулун-атахской 
археологической культуры. Здесь нашлись останки 8 домов, которые находились на холме. Одно из 
этих сооружений соответствует кузнецкому дому. 
 И так чем занимались наши предки в далёком ХV веке? 
 
 (подготовить 2х человек для выступления с презентацией) 
 

 Выступающий 1 (слайд с картой местности Сырдык Сулус, слайд кузнечных изделий):  
Носители кулун-атахской археологической культуры были типичными скотоводами. Они 

разводили лошадей и крупный рогатый скот. При этом  считается, что ведущей отраслью было 
конечно скотоводство. Кулун-атахцы селились маленькими поселениями, в которых было от 3 до 8 
построек типа якутских юрт-балаганов площадью 24-32 кв.метра с помещением-пристройкой для 
скота. Это указывает на то, что кулун-атахцы зимой  крупный рогатый скот держали в стойлах. 
Значит, летом заготовляли сено. О сенокошении кулун-атахцев свидетельствует обломок косы-
горбуши, найденный в поселении Сырдык Сулус в Бологурском   наслеге Амгинского улуса. Кроме 
скотоводства кулун-атахцы занимались охотой и рыболовством. Другим видом жилища служили 
постройки с круглым или округлым основанием, типа поздних берестяных ураса. 

Кулун-атахцы были искусными кузнецами. Во многих местах в Якутии есть месторождения 
железной руды. На территории Амгинского улуса – в Алтанском наслеге, в верховьях реки Суола и 
и ее правого притока  Улахан Юрэх. Якуты с незапамятных времён находили железную руду и 
плавили ее в специальных печах. Возможно, кулун-атахцы знали и разрабатывали это 
месторождение железной руды. Об этом свидетельствует то, что почти в каждом поселении 
обнаружены специально оборудованные кузницы. Кузнецы кулун-атахцев делали все необходимое 
в хозяйстве: орудия труда, оружие для нападения и защиты, а так же ножи, шила, ножницы, 
скобель, косы-горбуши, долота, кольца и т.д. Видимо, делали топоры, молотки, кресала и все 
инструменты для кузнечного дела: молоты, молотки, напильники, различные клещи, наковальни и 



т.д. Для охоты с луками и самострелами изготовляли несколько типов железных наконечников 
стрел: раздвоенный плоский наконечник стрелы типа-позднего якутского наконечника ырба, 
плоский наконечник стрелы с прямым концом (срезень) – типа позднего якутского Сардана ох, 
которым по преданиям, якутские богатыри 3 – 4 выстрелами могли срезать все ветви лиственницы, 
и три вида листовидных плоских наконечников, которые тоже схожи с наконечниками якутских 
самострелов. Кроме железных пользовались также костяными наконечниками стрел. 

 
 Выступающий 2(слайды найденных предметов, слайд погребения Уорай):  

Самым обильным материалом из поселений кулун-атахцев являются черепки от глиняных 
сосудов. Керамические сосуды имели разные размеры и формы, были как правило, 
толстостенными. Орнамент на них обычно очень устойчив, поэтому опытные исследователи по 
черепкам могут определить многое. Орнамент на кулун-атахских глиняных сосудах А.И.Гоголев 
делит на три типа с подпитами и сравнивает его с орнаментами керамики раннего железного века 
Якутии, курыканского и гунно- сарматского времени Тувы. При сравнении им найдены 
идентичные или сходные элементы и мотивы. 
 Погребения кулун-атахской археологической культуры пока не обнаружены. Одно 
случайно найденное погребение, возможно, относятся к кулун-атахской археологической культуре. 
Это погребение в местности Уорай Амгинского улуса, недалеко от с. Бетюнь. Погребенный лежал 
на круглой, сшитой в несколько слоев бересте, на левом боку и сильно скорченном состоянии на 
глубине 90 см. В погребении нашли крупные фрагменты глиняного толстостенного сосуда 
баночной формы, маленький костяной наконечник стрелы, два железных кольца. Орнамент на 
глиняном сосуде соответствует орнаменту кулун-атахской керамики. Погребенный был накрыт 
несколькими слоями орнаментированной бересты. Орнамент в виде восьмёрок, железные кольца и 
западная ориентация погребённого были такими же, как в поздних якутских погребениях. Таким 
образом этническая принадлежность кулун- атахцев точно не установлена. Носители кулун-
атахской археологической культуры первого этапа, наверное, представляли собой ближайших 
предков якутов, которые на втором (сырдыкском) этапе кулун-атахской культуры, сложились в 
якутскую народность из тюрских, монгольскихих и местных аборигенных племён. 
 
 Время кулун-атахской археологической культуры (ХIV-ХVI вв.) – это вероятно,  время 
формирование якутской народности, которое закончилось на сырдыкском этапе кулун- атахской 
культуры.  
 Чтоб, провести археологические раскопки по изучению нашей истории нужен договор с 
соответствующим институтом и финансирование со стороны улуса. Это очень трудоемкий 
процесс. Если кто интересуется историей можете посетить с. Бологур и местность Сырдык, чтоб 
узнать в каком месте жили наши предки в далёком ХIV  веке. Спасибо за внимание! 
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