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ГЕОГРАФИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

В АМГИНСКОМ УЛУСЕ 

Аннотация: статья посвящена развитию историко-археологического ту-

ризма в Амгинском улусе Республики Саха (Якутия). Анализированы теоретиче-

ские основы археолого-этнографического туризма в целом, социально-экономи-

ческое положение района и проведен анализ туристических ресурсов Амгинского 

улуса. Выялено, что Амгинский улус обладает достаточно высоким потенциа-

лом для развития внутреннего туризма. Создание маршрутов в этом районе 

предоставит возможность эффективного использования данного региона для 

развития внутреннего туризма. 
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Aрхеологический туpизм нaправленный нa знакомство c кyльтурными и 

истoрическими дoстoпpимeчательнoстями, мeстaми рaскoпок, мyзеями,пaмят-

никaми: aрхитектуры [4, с. 15]. 
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Амгинский улус, расположенный на юго-востоке центральной части Яку-

тии, протянулся с юго-запада на северо-восток на 280 км и находится между 

128,8° и 133,1°в.д. Длина границ – более 900 км [1, с. 18]. 

Площадь района составляет 29,4 тыс. кв. км, что больше государства Алба-

нии. Территориально Амгинский улус граничит с Чурапчинским, Мегино-Кан-

галасским, Усть-Майским улусами [1, с. 19]. 

На территории Амгинского улуса находятся ценные археологические па-

мятники Якутии. Удивительно богатым был внутренний мир древних людей. 

Несомненно, им были свойственные чувство прекрасного и художественный 

вкус. О своеобразии их представлений об окружающем мире свидетельствует це-

лые галереи наскальных росписей [3, c. 56] Великолепно и удивительно мастер-

ство первобытных художников. Поражает и сама техника исполнения росписей – 

рисунки делались только на твердом материале, т.е. на века и тысячелетия. 

В верховье Амги имеются причудливые горы, на склонах этих гор наши 

предки оставили рисунки, раскрывающие образ их жизни, культуры, верования, 

так как обнаружено 7 наскальных писаниц на территории Амгино-Нахаршзского 

наслега. Они расположены на участке между устьем речки Борулах до ручья 

Аппа. Протяженность писаниц около 100 километров: Тыымпы, Уккаан-1, Ук-

каан-2. Илин Орте Урэх, Аппа, Таас Урэх,писаница Онньоойу открыта в 1896 г, 

на 20–30 метровой скале, на высоте от 5,2 до 20 м., выделено 11 плоскостей с 

семидесятые рисунками [5, c. 62]. Результат изучения литературы о писаницах 

позволяет сделать вывод о том, что они пока познаны хуже, не исследованы с 

должной тщательностью и они между тем разрушаются под воздействием сил 

природы и человека. Живописные ландшафты, флористическое разнообразие, 

наличие минеральных сероводородных источников в «Улахан Куруе». В местно-

сти Танха (Хочо) сохранился оборонный амбар – уникальный памятник деревян-

ного зодчества XIX века, свидетельство плотницкого мастерства наших предков 

[5, c. 63]. 
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Имеется исторический памятник природы гора Короленко, памятник при-

роды гора «Харама» и «Енте». Гора «Харама» судя по материалам газетной стра-

ницы обладает мощнейшей энергетикой, поэтому в последнее время становится 

излюбленным местом отдыха для приезжих. Исторический архитектурный па-

мятник в местности «Бадьшты» на территории МО «Эмисский наслег» [1, c. 73]. 

Считается, что впервые люди в Сибири появились примерно 200 тыс. лет 

назад. Территория Якутии была заселена палеоазиатами 30–35 тысяч лет назад. 

В амгинской земле археологами найдены стоянки людей каменного века. При-

ленской археологической экспедицией обнаружены и обследованы 19 памятни-

ков. На амгинской земле обнаружены следы людей палеолиты (10–15 тысяч лет 

назад). Памятники неолита обнаружены в Тегюльте, Танха, Оннес, Дьямалах, 

Учугэй Хатын, Болугур, Чакыр II, Абага и др. В Оннесе обнаружено погребение 

человека каменного века, не имеющее аналогов в Якутии, относящееся к белька-

чинской культуре. Каменный век с конца II тыс.до н.э сменился культурой брон-

зового века, получившей название усть-мильская. Предметы культуры бронзо-

вого века обнаружены на долинах р Амга [3, c. 43]. В нескольких местах на ска-

лах р.Амги сохранились петроглифы. В III в. до н.э. начался железный век. Затем 

появились памятники кулун-атахской культуры XIII–XV вв., носителем которой 

явились якуты. Амгино-ленского плоскогорья – потомки курыкан начавшие пе-

редвижение на север в IX в. Кулун- атахцы были искусными кузнецами и вои-

нами. Они обладали древнетюрской рунической письменностью. Затем террито-

рия Амгинского улуса была заселена несколькими племенами народа саха. Это 

ботурусы, нахарцы, мегинцы, бетюнцы и др. Из ботурусских родов сложились 

современные амгинцы, считающие себя потомками Эллэя Боотура [3, c.44]. 

Туристское районирование – процесс членения территории, при котором 

районы идентифицируются по наличию у них особых рекреационных признаков 

и выделяются туристские районы, отличающиеся друг от друга по набору и сте-

пени выраженности признаков [2, c. 89]. 
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Таблица 1 

Зоны туристско-рекреационной освоенности территории Амгинского улуса 

Степень туристско-рекреацион-

ной освоенности территории 
Характеристика зоны/география 

I – хорошо освоенная 

с. Абага находится удивительный памятник природы – 

гора Харама и исторический комплекс «Саьыл сыьыы» 

с.Амга музей – комплекс «Старая Слобода» в центре 

улуса» где сохранились построения 19 века, р. Амга 

Гора Короленко (Яммалахский утес в местности 

Хойудуку) находится на левом берегу реки Амга на тер-

ритории Амгинского наслега и представляет собой гору 

со скальным и глинистым склоном. 

Чакырский наслег – единственный из наслегов улуса, 

находящийся на правом берегу Амги, поэтому здесь ра-

ботает паром для перевозки грузов и пассажиров. Сейчас 

наслег известен как самое знаменитое земляничное ме-

сто улуса. Каждое лето сюда приезжают любители этой 

изумительной ягоды из многих улусов нашей респуб-

лики. 

с. Оннес расположен в среднем течении реки Амги ле-

вого притока р Алдан. Наслег известен многочислен-

ными памятниками, рассказывающие о древнейшем пе-

риоде истории наслега, заселенного около 10 тыс. лет 

назад. Приленской археологической экспедицией выяв-

лены стоянки древнейших людей эпохи неолита и ран-

него железного века. 

II – средне освоенная 

Болугур. На территории наслега найдено месторождение 

качественной глины, их которой местные умельцы изго-

тавливают керамические чороны и другие нужные в хо-

зяйстве изделия с красивым узором. В наслеге находятся 

памятники архитектуры, в местности «Колбо» 2-х этаж-

ная башня – амбар и 2 амбара с бойницами богача Яко-

влева, в местности Кыталыктах 6 – гранный амбар, по-

строенные в 19 веке. 

III – слабо освоенная 

село Сулгача граничит с Чурапчинским улусом. Имеет 

много исторических памятников 19 века: усадьбу богача 

Иосифа Александровича Неустроева с восьмиугольным 

балаганом в местечке Тураайы, старинные хозяйствен-

ные постойки в местечке Манхаасай. 

Музей- усадьба К.Урастырова, алаас Саппыйа с. Эмиссы 

IV – потенциальная туристская 

Потенциальные туристские зоны Амгинского улуса. 

Алтанский наслег находится южнее Сатагайского наслега. 

В Алтанцах на реке Суола, когда-то добывали железную 

руду и потомственные кузнецы ковали изделия из железа. 

Соморсун на территории наслега построен памятник – ча-

совня в честь первого главы, основателя Амгинского улуса 

Рязанского Афанасия Петровича, выходца из этого наслега 

(1998 год, дерево). Архитектурный макет масштаб 
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Археологический туризм очень популярен в мире. В Якутии только разви-

вается. Это связано с хорошо продуманной маркетинговой политикой и потреб-

ности людей в отдыхе [4, c. 115]. У Амгинского улуса огромный потенциал раз-

вития в этом направлении: большое количество археологических и этнографиче-

ских памятников, хорошая траспортно-логистическая схема, обеспечивающая 

несложный доступ в этот район. 
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