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Якутское влияние. Среди намогильных сооружений у восточных 
долган встречался чрезвычайно близкое по оформлению сооружение, 
распространенное также у якутов и известное в литературе под назва-
нием чардаат. Основу его конструкции составлял низкий вытянутый 
сруб из бревен. Сверху он имел настил из кругляков, а над ним сооружа-
ли двухскатную крышу из плах или бревен с резным гребнем на верху 
(рис. 2). Этот тип намогильных сооружений в Якутии имел в XVIII в. 
очень широкое распространение. Сооружения этой конструкции быто-
вали здесь и в первой половине XIX в. Их устанавливали и на христиан-
ских кладбищах с дополнением деревянных намогильных крестов.

Восточные долганы, проживавшие в таежной зоне на границе с Яку-
тией, хоронили покойников и на так называемых арангасах. Они пред-
ставляли собой срубные постройки на столбах-опорах, внутри которых 
устанавливался гроб-колода. Этот тип воздушного захоронения, как уже 
упоминалось, был одним из основных у тунгусов.

Еще один общий тип намогильных сооружений, распространенный 
у якутов северо-западных районов и у восточных долган, характеризу-
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ется тем, что над могилой устанавливали массивное деревянное надгро-
бие из бревен, сложенных «в лапу» с обрубкой или ступенчато. На ос-
новании такого надгробия часто делали деревянное сооружение в форме 
ящика и окружали его решеткой. На крышу, возведенную на решетке, 
ставили крест. На некоторых ящиках краской рисовали окна и деревца.

Роль русского православия в формировании у долган погребаль-
ного обряда в целом и практики сооружения намогильных памятников 
в частности была определяющей. Не следует забывать и о том, что рус-
ские старожилы, будучи православными, являлись непосредственными 
предками долган. С распространением здесь христианства покойников 
стали хоронить в земле, преодолевая трудности, сопряженные как с ве-
рованиями, связанными с подземным миром, так и со сложностью ры-
тья могилы в вечной мерзлоте.

Внешне могила представляла собой большой земляной холм, обло-
женный дерном. Сверху по бокам на него укладывали срубленные моло-
дые лиственницы (по две-три, комлями к ногам) и одну сверху, комлем к 
голове. Со стороны головы вертикально устанавливали тонкую лесину. 
По обеим сторонам могилы клали разрубленные вдоль пополам ездовые 
нарты, передком к ногам. Где-нибудь поблизости на старом дереве или 
под деревом складывали все имущество, по которому можно было безо-
шибочно узнать, какое это захоронение — мужское или женское. Здесь 
же на деревья вешали оленьи головы с развесистыми рогами, горло жи-
вотного, копыта.

Обычно могилу оформляли летом в течение трех лет: обкладывали 
дерном, ставили крест, ограду. Если в момент погребения не было крес-
та, со стороны ног покойного ставили просто жердочку и к ней привя-
зывали поперечину, к которым привязывали иконку.

Мясо забитого на могиле оленя съедали. В старину, по сведениям за-
падных (норильских) долган, при погребении мужчины забивали верхо-
вого оленя без седла, а при похоронах женщины — оседланного оленя. 
Убивал кто-нибудь из стариков, закалывая животное в сердце заострен-
ным еловым колом (таким же способом, что и енисейские эвенки).

Западные долганы обычно не устанавливали намогильных памятни-
ков. Они спиливали на высоте метра от земли стоящее рядом с могилой 
дерево и сваливали его на земляной холм. Пень обтесывали с четырех 
сторон топором, а в голове ставили крест. 

Восточные долганы (хатангские, попигайские, анабарские), напро-
тив, имели традиции установки намогильных сооружений. Изготавли-
вали их чаще всего из досок, которые орнаментировали разнообразной 
резьбой.
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По внешнему оформлению долганские могилы отличаются большим 
многообразием и синкретизмом. Православные кресты можно видеть 
почти на всех могилах. Крест часто оформляли деревянными моделями 
женских скребков, оленьих посохов и копий. По наличию на крестах мо-
делей орудий труда также можно определить половую принадлежность 
погребенного: на крестах с женскими погребениями, как правило, при-
сутствуют деревянные модели орудий труда, в то время как на мужских 
захоронениях на кресте присутствует только икона. Изредка на могилах 
встречаются деревянные колонки со звездочкой (традиции с послево-
енных лет до 1990-х годов), но рядом со стороны ног ставят небольшой 
крест.

Надписей на крестах или намогильных сооружениях обычно не де-
лали. Часто кресты украшали резными «полотенцами», «крылышками». 
Это, конечно, является традицией затундринских русских крестьян, 
принесших их с Русского Севера (рис. 3). 

«Полотенца» и горбинки оград часто украшали разнообразной резь-
бой. На крестах, на основной стойке между второй и третьей сверху 
перекладинами во многих случаях прорезали крестики. Итак, в ногах 
(но иногда и в головах) покойного ставили большой крест, могилу за-
сыпали, а поверх земляного холма ставили такой же гроб, но только без 
нижней стенки с прямыми боковыми досками. Эта «домовина» прини-
мала различные формы и размеры: от четырехстенного дома до кочевого 
балка.
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Часто после того, как засыпали могилу, срубали небольшую лист-
венницу и, очистив ее от сучьев, втыкали (комлем вверх) со стороны 
головы покойного. После этого сверху ставили плотно сбитую деревян-
ную оградку, которая огораживала только саму могилу.

Нарту, на которой привозили покойника на место захоронения, раз-
рубали топором или пилой распиливали вдоль пополам и клали по обе 
стороны могилы передними концами на восток. Вместе с упряжью, по-
судой и вещами, которыми пользовался покойный, эти инструменты ос-
тавляли у могилы.

В целом наиболее распространенный тип намогильного сооружения 
долган в начале XX в. выглядел следующим образом. Это конструкция с 
каркасом, внешне напоминающим якутский чардат со сквозной резьбой 
по двускатной крыше и боковым стенкам. В ногах покойного устанав-
ливали православный шестиконечный крест с резными «полотенцами», 
«крылышками» и иконкой. В голове ставили шест с укрепленным на 
нем черепом и рогами оленя, а на коньке крыши укрепляли деревянные 
модели орудий труда (рис. 4). Таким образом, намогильные сооружения 
долган полностью отражают их происхождение в результате историчес-
ких и этнокультурных связей тунгусов, якутов и русских.
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