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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УКРАШЕНИЙ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ 

АЛТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ СИБИРИ 
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
На основании сравнительно-сопоставительного анализа украшений тюрко-монгольских 

народов алтайской языковой семьи Сибири конца XIX — начала ХХ в., нами составлена 
классификация и проведены типологии по видам украшений. Сравнительно-
сопоставительная характеристика украшений народов тюркской и монгольской группы 
алтайской языковой семьи дает возможность составить общую классификацию украше-
ний, а также провести типологизацию по отдельным категориям. Типологии четко про-
являются между якутскими, тувинскими и бурятскими, татарскими украшениями, а 
также якутскими, долганскими, алтайскими и хакасскими, что еще раз подтверждает 
родственные корни изучаемых народов. 

 
Ключевые слова: украшения, алтайская языковая семья, тюркоязычные народы, мон-

голоязычные народы, типология. 
 

К. Yakovleva  
 

A COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF JEWELRY 
OF THE PEOPLE OF TURK AND MONGOLIAN GROUPS 

OF THE ALTAY LANGUAGE FAMILY OF SIBERIA 
AT THE END OF XIX AND THE BEGINNING ХХ CENTURIES 

 
A classification and a typology of jewelry is made on the basis of a comparative analysis of 

jewelry of Turk-Mongolian peoples of the Altay language family of Siberia at the end of XIX and 
the beginning ХХ centuries. The comparative characteristics of jewelry of the peoples of Turk and 
Mongolian groups of the Altay language family allows to suggest a general classification of jew-
elry and also a typology of the separate categories. The typology is very accurate between the Ya-
kut, Tuva and Buryat, Tatar jewelry and Yakut, Dolgan, Altay and Khakass jewelry which con-
firms the assumption of the related roots of the nations.  

 
Keywords: jewelry, the Altay language family, the Turk language people, the Mongol lan-

guage people, typology.  
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В настоящее время в условиях совре-
менного развития общества довольно ощу-
тимыми и все более актуальными стано-
вятся тенденции к осмыслению традици-
онной материальной культуры этносов, ак-
туализируется сохранение и развитие на-
циональных традиций каждого народа, его 
самостоятельного вклада в общую сокро-
вищницу культуры человечества. И в этом 
отношении особое значение приобретает 
исследование комплекса украшений — 
важной составляющей традиционного кос-
тюма как этнографического феномена, его 
генезиса и этнических влияний. 

Сравнительно-сопоставительная харак-
теристика украшений народов тюркской и 
монгольской группы алтайской языковой 
семьи дает возможность составить общую 
классификацию украшений, а также про-
вести типологизацию по отдельным кате-
гориям, что поможет углубленному изуче-
нию общих и особенных черт украшений и 
выявить архаичные пласты народного ми-
ровоззрения и мировосприятия. 

Специальных работ по сравнительной 
характеристике тюрко-монгольских укра-
шений нет. В основном это труды по от-
дельным видам украшений Е. А. Михайло-
вой [5], Н. В. Ермоловой [3], Л. Р. Павлин-
ской [6], Н. И. Клюевой [4]. 

Цель исследования: провести сравни-
тельно-сопоставительную характеристику 
украшений народов тюркской и монголь-
ской групп алтайской языковой семьи Си-
бири конца XIX — начала XX в. 

Задачи исследования: 
1. Провести сравнительно-сопоставитель-

ный анализ украшений тюркской группы 
(хакасы, алтайцы, тувинцы, сибирские та-
тары, якуты, долганы) и монгольской груп-
пы (буряты) алтайской языковой семьи Си-
бири конца XIX — начала XX в. на основе 
классификационной таблицы. 

2. Выделить общие и особенные черты 
украшений тюрко-монгольских народов и 
выработать типологию по каждой категории. 

Материалы и методы: украшения из 
фондов республиканских музеев, а также 
из краеведческих музеев Сибири. 

На основе принципа аналогии использо-
ван историко-сравнительный метод для со-
ставления классификации украшений, а 
при выявлении типологии и составлении 
сравнительно-сопоставительных таблиц по 
каждому типу и группе украшений исполь-
зован историко-типологический метод изу-
чения. 

Результаты 
При сравнении комплексов украшений 

изучаемых народов мы столкнулись с от-
сутствием локальной привязки видов и ва-
риантов украшений. И для составления 
классификации подобрали наиболее при-
емлемые для сравнения. Для выделения 
общих черт и типологизации мы вначале 
разработали единую классификационную 
таблицу. Вопросы классификации имеют 
чрезвычайно важное значение в этногра-
фическом изучении предметов материаль-
ной культуры. Классификация женских ук-
рашений с учетом наиболее устойчивых и 
характерных признаков поможет выявить 
их разновидности и варианты. Таким обра-
зом, цель настоящей классификации — 
систематизировать украшения, различаю-
щиеся по конструктивным и художествен-
ным особенностям. 

Классификация украшений проведена 
на базе описаний более 150 различных 
экземпляров украшений тюрко-монголь-
ских народов алтайской языковой семьи 
Сибири. 

Из составленной таблицы видно, что 
полный комплект украшений выделен у 
представителей Крайнего Севера — якутов 
и долган. В монгольской группе в комплек-
те украшений не хватает лишь наспинного. 
У саяно-алтайской и западносибирской 
ветви комплект украшений в основном 
приравнивается к наиболее простым, т. е. 
накосник, ушные украшения, браслеты, 
перстни и кольца. Нагрудные украшения 
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встречаются у алтайцев и хакасов, сибир-
ских татар. Височно-нагрудная категория 
украшений выделяется у хакасов как ви-
сочное украшение. Пояс отмечен только у 
алтайцев и тувинцев. Также таблица 1 по-
казывает, что у всех рассмотренных наро-
дов, кроме якутов, долган и бурятов, нет 
головных украшений. 

Для выделения общих и особенных черт 
украшений по категориям мы использовали 
типологическую таблицу. Типообразую-
щим признаком служит форма украшения, 
а также связанное с ним функциональное 
назначение предмета. 

Мы выделили основные типы украше-
ний по каждой категории (табл. 2). 

 
Таблица 1 

 
Классификация украшений тюркской и монгольской группы 

алтайской языковой семьи Сибири 
 

Тюркская группа 

Алтая-Саянская ветвь 
Западно-
сибирская 
ветвь 

Крайний Север 

Монголь-
ская группа 

Украшения 

алтайцы тувинцы хакасы сибирские 
татары якуты долганы буряты 

Головные  — — — Сарауц  бастынга + Даруулга, 
юбун 

Накосные Чач-
пууш, 
тана 

Чавага Пос ча-
чак, нин-
чи 

Чулпа Батах ерю-
тэ, киистэ 

+ Сажа, туй-
ба, шэбэр-
гэл, боолто 

Ушные Сырга Сырга Ызырга Сырга, 
сыргасы 

Ытарга + Гарих 

Височные, 
височно-
нагрудные 

— — Ызырга  Бастынга + Hиихэ-
хонго, сэр-
тэбэшэ 

Нагрудные Тоштик — Пого, 
натель-
ный крест 

Мунцак 
(ожерелье)
Тушлек 

Илин 
кэбиhэр, 
гривна, 
нательный 
крест 

+ 
Гривна, 
натель-
ный 
крест 

Ожерелье 
холоопши 
гуу (урлэй 
гэр) 

Наспинные  — — —  Кэлин 
кэбиhэр 

+ — 

Поясные Кур + — + Кур + + 

Ручные: 
– браслеты 
– кольца, 
   перстни 

 
+ 

 
Билектээш 
билзек, 
чустук 

 
+ 

Чустук 

 
Белэлэк 

 
Биhилэх, 
бэчиэт 

 
+ 

 
Булааг, 
угаабар, 
бэhэлиг 
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Таблица 2 
 

Типология украшений 
тюрко-монгольских народов алтайской языковой семьи Сибири 

конца XIX — нач. XX в. 
 

Головные украшения 
1 тип — налобная 
пластина 
Юбун (буряты)+ 
кун (якуты) 
Девичье украшение 

2 тип — повязка в виде начельника: 
А) из ткани на жесткой основе: даруулга (буряты), бастынга (якуты), долга-
ны, сарауц (сибирские татары) — девичье и женское украшение; 
Б) из металлического ободка бастынга (якуты), долганы — девичье и женское 
украшение 

Накосные 
1 тип — вплетается 
или прикрепляется 
с помощью петелек 
к косам в виде ба-
хромы — 
чач-пууш (алтай-
цы) 
девичье украшение, 
тувинцы (девичье 
украшение), буря-
ты (женское ук-
рашение); 
чулпа (сибирские 
татары) (девичье 
украшение) 

2 тип — 
вплетается 
или прикреп-
ляется с по-
мощью пете-
лек к косам в 
виде снизок 
бус — ал-
тайцы, пос-
чачак (хака-
сы) (женское 
украшение), 
киистэ (яку-
ты) 
(девичье ук-
рашение) 

3 тип — 
вплетается 
или прикреп-
ляется с по-
мощью пете-
лек к косам 
как парный 
косник, со-
единяющий 
две косы — 
алтайцы, 
буряты 
(женское ук-
рашение) 

4 тип — 
нанизывает-
ся, надевается 
на косу — 
чехлы 
(буряты) 
(женское ук-
рашение) 

5 тип — 
вставляется в 
основание 
косы — фут-
ляры (буря-
ты) (женское 
украшение) 

6 тип — 
пластины 
ниничи (ха-
касы), тана 
(алтайцы), 
чавага (ту-
винцы) 
(праздничное 
украшение) 

Ушные 
1 тип — кольцеобразные серьги 
с отогнутым книзу стержнем, на 
который нанизаны бусины — 
сырга (алтайцы, тувинцы, си-
бирские татары); 
ызырга (хакасы, 
долганы), 
гарих (буряты) 
(женские и мужские серьги) 

2 тип — кольцеобраз-
ные серьги с различ-
ными подвесками — 
алтайцы, хакасы, 
тувинцы, якуты, 
буряты, сибирские 
татары, долганы 
(в основном девичьи 
серьги) 

3 тип — лировид-
ной формы — 
алтайцы, якуты, 
долганы 
(женские украше-
ния) 

4 тип — с инкру-
стированными кам-
нями — тувинцы, 
буряты 
(женские украше-
ния) 

Височные, височно-нагрудные украшения 
1 тип — с висков, парные без нагруд-
ных подвесок — 
ызырга (хакасы), hиихэ (буряты) 
(женское украшение) 

2 тип — с висков, с нагрудными соединенными подвесками 
бастынга (якуты) 
(женское праздничное украшение) 

Нагрудные 
1 тип — 
гривна — 
якуты, долга-
ны 
(женское ук-
рашение) 

2 тип — оже-
релье 
мунцак (си-
бирские тата-
ры, буряты) 
(женское ук-
рашение) 

3 тип — нагрудники 
из материи на твер-
дой основе — 
пого (хакасы) — 
сваха, 
тоштик (алтайцы) 
(праздничное укра-
шение) 

4 тип — с широкой сис-
темой подвесок — 
илин кэбиhэр 
(якуты), 
холоопши, 
гуу (урлэй гэр) (буряты, 
долганы) (праздничное 
украшение) 

5 тип — на-
тельные кре-
сты 
(якуты, дол-
ганы, хакасы)
(женские ук-
рашения) 
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Наспинные 
Якуты — кэлин кэбиhэр (праздничное украшение) 

Поясные 
1 тип — пояс из материи с подвесками 
(тувинцы, алтайцы, якуты, долганы, буряты, 
сибирские татары) 
(женское и мужское украшение) 

2 тип — наборные пояса с подвесками 
(якуты, сибирские татары, буряты) (жен-
ское и мужское украшение) 

Ручные (кольца и печатки) 
1 тип — замкнутые кольца 
(женское и мужское укра-
шение) 

2 тип — разомкну-
тые кольца 
(якуты, буряты) 
(женское и мужское 
украшение) 

3 тип — со вставками 
(буряты, хакасы, ал-
тайцы, тувинцы, та-
тары) 
(женское и мужское 
украшение) 

4 тип — печатки 
(якуты, хакасы, 
алтайцы, тувинцы, 
буряты, долганы) 
(женские и мужские 
украшения) 

Браслеты 
1 тип — из бусин и 
бисера замкнутые 
(хакасы) 
(женское украше-
ние) 

2 тип — из бересты 
(хакасы) 
(девичье и женское 
украшение) 

3 тип — из серебра, меди, бронзы, железа замкнутые и 
разомкнутые (алтайцы, тувинцы, сибирские татары, 
якуты, долганы, буряты) 
(женское и мужское украшение) 

 
Из таблицы видно, что головные укра-

шения имеют 2 типа — налобные пластины 
и начельники, которые конструктивно 
очень близки между собой. Разница глав-
ным образом в том, что в первых акценти-
ровалась и особенно украшалась только 
лобная часть, а во вторых — вся поверх-
ность украшения. 

Накосные украшения наиболее много-
численны по видам, но можно выделить 6 
основных типов. 1, 2, 6-й типы, наиболее 
распространенные, встречаются сразу у не-
скольких народов. 3, 4, 5-й — в основном 
распространены только у монгольской 
группы (буряты), но в 3-м типе мы встре-
чаем параллели с алтайцами. 4, 5-й типы 
накосных украшений не имеют аналогий на 
территории Сибири, но достаточно распро-
странены у ряда племен Монголии. Также 
можно сделать вывод, что больше всего 
видов накосных украшений существует у 
бурятов, что можно объяснить буддийским 
влиянием. 

Ушные украшения также многообразны, 
но мы выделили 4 основных типа. 1, 2-й 
типы по своим конструктивным особенно-
стям практически идентичны, есть лишь 
различия в том, что 2-й тип дополнен раз-

личного рода подвесками. Основа же дан-
ных ушных украшений — кольцеобразные 
серьги, которые имели весьма древнее 
происхождение и были распространены в 
Южной Сибири и Монголии еще VII–
IX вв.  [5, c. 84], а С. И. Вайнштейн про-
слеживает 8-образную серьгу тувинцев в 
период ранних кочевников, примерно с 
V в. до н. э. [2, с. 53]. Считается, что 3-й 
тип ушных украшений лировидной формы 
начал свое широкое бытование с середины 
XIX в., названный некоторыми исследова-
телями «нуучча ытаргата», т. е. русские 
серьги, указывая на связь лировидных се-
рег с серьгами-голубцами [7, с. 38]. 4-й тип 
ушных украшений имел достаточно про-
стую форму, но инкрустировался полудра-
гоценными камнями. 

Височные и височно-нагрудные укра-
шения мы поделили на 2 типа. 1-й тип — 
это парные подвески не соединяющиеся на 
груди. Распространен у хакасов и бурят и 
по конструктивным особенностям похож 
на проволочные серьги, но отличие состав-
ляет способ ношения. 2-й тип — массив-
ный, с нагрудными соединенными подвес-
ками, чаще всего встречался как празднич-
ное украшение. 
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Нагрудные украшения мы поделили на 
5 типов. 1-й тип — гривна. Наиболее рас-
пространенное украшение якутов в XVII–
XVIII вв, что доказывает сопроводитель-
ный материал захоронений [1, с. 109]. 
Е. А. Михайлова считает, что данный вид 
украшений был заимствован якутами и 
долганами у народов Центральной и Сред-
ней Азии [5, с. 88]. 2-й тип нагрудников 
представляет собой ожерелья, подразуме-
вая украшения, нанизанные на нить, распо-
лагающиеся вокруг шеи на груди. 3-й тип 
нагрудного украшения, вероятно, ведет 
свое происхождение от украшенного во-
ротника и встречается у хакасов и алтай-
цев, отдельно от одежды не носится и име-
ет статус праздничного украшения. Наибо-
лее сложный и массивный — 4-й тип на-
грудников, встречается у якутов, долган и 
бурят, также практикуется как праздничное 
украшение. 5-й тип имеет позднее проис-
хождение, его появление связано с процес-
сом христианизации народов Сибири. У 
якутов нагрудные женские кресты называ-
ют «сюрэх», которое дословно переводится 
как «сердце» или «усердие». С этим словом 
связаны понятия «сюрэхтэнии» — обряд 
крещения, что в переводе означает обрете-
ние сердца или креста, креститься или быть 
крещеным [7, с. 48]. 

Мы отдельно выделили наспинные ук-
рашения у якутов, хотя во многих случаях 
их приписывают к накосным украшениям. 

Поясные украшения составили 2 типа по 
конструктивным особенностям и встреча-
ются практически у всех изучаемых наро-
дов как мужское и женское украшение. 
Ношение на поясе различных предметов 
первой необходимости скорее всего связа-
но с тем, что шубы и пальто изучаемых на-
родов не имели карманов. Таким образом, 
игольники, кисеты, ножички и т. д. стали 
частью украшений, что является весьма 
древней традицией, широко распростра-
ненной в культуре кочевников Евразии, 
которая сохранилась у многих современ-
ных тюрко-монгольских народов. 

Ручные украшения мы поделили на 
кольца и печатки, а также браслеты. Коль-
ца и печатки разделили на 4 типа. 1-й тип 
бытовал у всех народов в различных фор-
мах. 2-й тип колец мы встречаем только у 
бурят и якутов. Скорее всего разомкнутые 
кольца носили больше практический ха-
рактер. Ведь так можно было регулировать 
размер кольца. 3-й тип в основном инкру-
стировался различными полудрагоценными 
камнями. 4-й тип — печатки. Видимо, 
мужские перстни с печаткой являлись сим-
волом власти [1, с. 118]. 

Браслеты разделили на 3 типа по мате-
риалу изготовления. 1, 3-й типы брасле-
тов носят в большинстве случаев не 
столько эстетический характер, сколько 
магический, т. е. данные украшения ис-
пользовались как амулеты. Совершенно 
особые — берестяные браслеты хакасов. 
Такие же браслеты, бытовавшие у якуток 
в XVIII в., но не получившие особого 
распространения, упоминает А. И. Са-
винов [7, с. 61]. 

В целом, из всего вышесказанного мож-
но сделать основные выводы: 

1. На основе сравнительно-сопостави-
тельного анализа украшений тюрко-
монгольских народов алтайской языковой 
семьи Сибири конца XIX — начала ХХ в. 
нами составлена классификация и 
проведены типологии по видам украшений. 

2. Типологии четко проявляются между 
якутскими, тувинскими, бурятскими, татар-
скими украшениями, а также якутскими, 
долганскими, алтайскими и хакасскими. 

3. Тюрко-монгольский элемент куль-
туры, в основном проявляется в исполь-
зуемом материале (серебро, медь), в общих 
названиях некоторых видов украшений 
(«серьга» — «ызырга» — «сырга»), в 
одинаковых формах (восьмеркообразная, 
форма вопроса, кольцевая у серег). 

4. Сравнительно-сопоставительная ха-
рактеристика украшений тюрко-монголь-
ских народов еще раз подтвердила род-
ственные корни изучаемых народов. 
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