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Рис. 29. Кресты на намогильных памятниках затундренных крестьян 
(по А.А. Попову, 1934)

Рис. 28. Соловецкий Поклонный 
Крест (по кн.: Православные мо-

настыри. Соловецкий. 2009)
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Среди намогильных сооружений у восточных долган встречался 
близкий по оформлению к распространенному у якутов памятник, из-
вестный в литературе под названием чардаат. Основу конструкции 
чардаата составлял низкий вытянутый сруб из бревен. Сверху он 
имел настил из кругляков, а над ним сооружали двускатную крышу из 
плах или бревен с резным гребнем на верху. У якутов поверх насти-
ла клали сшитые берестяные пластины, затем засыпали землей. Этот 
тип намогильных сооружений в Якутии в XVIII в. имел широкое рас-
пространение. Сооружения подобной конструкции бытовали здесь и в 
первой половине XIX в. Их устанавливали и на христианских кладби-
щах с дополнением деревянных намогильных крестов. В долганских 
захоронениях гроб от тяжести земли предохраняли дощатым насти-
лом, а сама намогильная постройка из-за легкости деревянного кар-
каса выглядела хотя и не так массивно, но повторяла форму якутского 
чардаата (рис. 26).

Якутский археолог И.В. Константинов, в 1960-х гг. обследовавший 
позднеякутские погребения XVIII в. на территории Центральной Яку-
тии, раскопал около 60 захоронений [Константинов 1971]. Судя по опи-
саниям его раскопок, почти в каждой могиле ему попадалась тонкая 
березка с обрубленными корнями, установленная на середину крышки 
гроба. Причем это практиковалось местными жителями не только по от-
ношению к шаманским погребениям [Chaman 2007, рис. 27], но и при 
захоронениях обычных людей. 

Захоронение под деревом (а наличие деревца над гробом в захоро-
нении у якутов можно так трактовать) — древняя тюрко-монгольская 
традиция. Как пишут авторы сборника «Традиционное мировоззрение 
тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал», ссылаясь на В.Д. Кубарева, в 
поминальных комплексах древних тюрков Алтая (X в. н.э.) встречаются 
остатки вкопанных стволов лиственниц с корневищами. «Семантичес-
ки погребение в корнях дерева (растущего или посаженного специаль-
но), вероятно, тождественно захоронениям детей в дуплах деревьев и 
воздушным погребениям северных тюрков Алтая. В любом случае это 
возврат в породившее человека природное лоно, “внедрение” в дерево 
с надеждой на возврат к жизни. Об этом свидетельствуют и заворачива-
ние умерших в бересту, и вытесывание колоды-гроба из цельного ство-
ла, и многие другие детали погребальной обрядности» [Традиционное 
мировоззрение 1990: 48].

Связи деревьев с представлениями о пути наверх на примере восточ-
ных славян убедительно показал А.К. Байбурин («К семиотике кладби-
ща у востояных славян». С. 26).
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Дерево, так же как веревка, нить и другие физические объекты, могло 
считаться дорогой, связывающей разные миры, и по существу являлось 
лишь вариантом Мирового Дерева или Оси Мира. Со смертью человека 
нить обрывалась. Так, по мнению долган, со смертью шамана «его дере-
во» падало [Попов 1934: 135]. Аналогичных воззрений придерживались 
и эвенки. Так, Г.М. Василевич писала, что эвенки к западу от Лены ве-
рили, что душа шамана могла помещаться в дереве. Если такое дерево 
падало, то шаман, чья душа находилась в дереве, умирал [Василевич 
1969: 227]. А среди примет эвенков Южной Якутии присутствуют та-
кие: «Когда умирает шаман, (его) дерево засыхает; если упадет старое 
дерево, умер шаман» [Фольклор эвенков Якутии 1971: 322].

Представления о рождении человека неизменно перекликаются с 
представлениями о его смерти, а связь человека с деревом подчеркива-
ют многие символы всего комплекса похоронных обрядов и намогиль-
ных сооружений. 

Так, гроб для взрослых, сбитый из досок или выдолбленный из де-
ревянной колоды, устанавливаемый на стволах срубленных деревьев, 
иллюстрировал возвращение тела туда, откуда когда-то появился перво-
предок [Решетникова 2005: 94]. Детей, умерших до года или некреще-
ных, долганы, так же как и тунгусы, и якуты, заворачивали в кору дерева 
или в шкуру животного и привязывали к дереву. 

В шаманской мифологии якутов, так же как и у долган, хорошо со-
хранились представления о шаманском дереве, на ветвях которого в 
гнездах воспитываются кут — души шаманов.

Как известно, традиционными элементами намогильного комплекса 
якутов являются коновязные столбы — сэргэ. Их обычно устанавливали 
возле могилы на расстоянии нескольких метров, на западной или се-
веро-западной стороне, т.е. так же, как и долганы, вкапывали лесину 
со стороны головы покойника, т.е. с западной стороны. Кроме того, как 
пишет Р.И. Бравина, нередко конек двускатной крыши надмогильного 
сооружения типа чардаат с обеих сторон обтесывался в виде конских 
голов [Бравина 2005: 245]. Это обстоятельство напоминает долганские 
намогильные памятники с вкопанной в головах покойника лесиной, на 
которую вешали оленью голову (см. рис. 2).

Таким образом, в элементах конструкций намогильных сооружений 
долган прослеживаются традиции их предков: тунгусов, якутов и русских. 
Традиции русского православия в долганской культуре вообще и в погре-
бальной обрядности в частности должны стать предметом специального 
исследования. Однако на некоторые особенности намогильных сооруже-
ний долган, обусловленные русским влиянием, мы обратим внимание.
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Конечно, в первую очередь это православный крест (четырех-, шес-
ти-, восьмиконечный), который является одним из главных символов 
православной культуры. Русские землепроходцы, которые осваивали 
Сибирь, в том числе Таймыр, ставили большой деревянный крест и кре-
пили на нем икону [Теребихин 1993]. Если взять, к примеру, Европейс-
кий Север, в частности Поморье, то традиция воздвижения деревянных 
крестов не прерывалась здесь на протяжение многих столетий [Право-
славные монастыри. Соловецкий 2009: 24]. Часто крест дополнялся: 
слева — копьем, справа — тростью, например это видно на Соловецком 
Поклонном Кресте (рис. 28). Как ни странно, но вполне объяснимо, учи-
тывая тот факт, что первоначальное освоение Сибири осуществлялось 
преимущественно северорусскими, почему у долган на Таймыре на мо-
гилах часто можно встретить такие кресты (с копьем и другим оруди-
ем труда) уменьшенных размеров. Общий контекст здесь присутствует 
явно. Хотя нельзя и отрицать некоторой трансформации трактовки этой 
символики со стороны долган, где на могильных крестах с моделями 
орудий охоты можно наблюдать смешение православных и языческих 
традиций.

Исследователи неоднократно подчеркивали связь дерева (креста) с 
концепцией Мирового Дерева [Байбурин 1993: 158; Орфинский 1998: 69 
и др.], а также рассматривали крест как в христианском контексте, так и 
в языческом: например, вертикальная часть его (столб) символизирует 
возможность перехода в другой мир [Голубкова 2006: 104].

У русских в конце XIX — начале XX в. в некоторых областях встре-
чался обычай вешать на крест полотенце [Листова 1993: 62; Голубкова 
2006: 106], которое в погребально-поминальном обряде служило мар-
кером смерти. На долганских кладбищах часто можно было встретить 
своеобразные и уникальные в художественном отношении деревянные 
резные полотенца, покрывающие намогильные кресты. Очевидно, тра-
диция их изготовления и украшения ими крестов пришла от затундрен-
ных крестьян — первых русских поселенцев на Таймыре (рис. 29).

Выше было показано большое разнообразие долганских намогиль-
ных сооружений. Теперь в историческом аспекте необходимо рассмот-
реть намогильные сооружения у русских. Д.К. Зеленин писал по этому 
поводу: «Севернорусские помимо обычного креста устанавливают на 
могиле продолговатое четырехугольное сооружение, которое иногда 
открыто наверху, иногда же покрыто плоской крышей или двумя по-
ложенными под углом досками. На его крыше ставят крест» [Зеленин 
1991]. Наверняка у долган существовали точно такие же намогильные 
сооружения (во всяком случае если иметь в виду рис. 11 данной статьи). 
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В контексте данного раздела и рисунка любопытно обратиться к чуваш-
ским надгробным памятникам. С.И. Руденко в начале XX в. сообщал, 
что через три дня после смерти чуваша его душа возвращалась в тело. 
Для этого в гробу делалась «дверь», чтобы она свободно могла входить, 
и «окно», чтобы покойник мог все видеть. Эти окно и дверь представ-
ляли собой зарубки топором на наружных стенках гроба в форме не-
больших треугольников [Руденко 1910: 82]. Как упоминалось выше, на 
долганском нагробном сооружении (рис. 11) красками были нарисованы 
окна и дерево.

Постройки деревянных домовин на кладбищах известны с XI по 
XIX вв., и традиция их возведения была распространена от Северного 
Поморья до Дона. Надмогильные домовины представляли собой сруб-
ные домики (1,5 × 2 м) с двускатной крышей и маленьким оконцем. 
Внутрь домовины в дни поминовений клали различные «приносы» мер-
твому [Рыбаков 1987: 91–92] (ср. рис. 12 у долган). Могильные памят-
ники срубом, с домиком, крышей в конце XIX — начале XX в. были за-
прещены. Эти постройки, которые назывались «голубец», уцелели лишь 
в некоторых местах, например в глухой Вологодской губернии [Шляп-
кин 1906: 4]. У долган на Таймыре они существуют и поныне.

В статье уже рассматривались встречающиеся в тундре надгробные 
памятники долган, напоминающие саркофаги (см. рис. 7, 8). В XVIII 
столетии положение усопшего в саркофаг в России становится массо-
вым явлением. Во второй половине столетия «часто встречаются так на-
зываемые барочные саркофаги, форма которых во многом обусловлена 
криволинейными поверхностями, причудливыми деталями и орнамен-
том» [Зеленская, Святославский 2006: 210]. Это также является одним 
из свидетельств влияния православия на долганскую культуру.

Несколько слов о перевозке покойника к месту захоронения. Так же 
как северорусские крестьяне и зимой, и летом транспортировали покой-
ного на дровнях, которые затем оставлялись на могиле перевернутыми 
[Кремлева 1993: 20; Носова 1999: 121], долганы, как упоминалось выше, 
не только оставляли нарты на могиле, но и распиливали их вдоль.
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