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Мегино-Кангаласский район является частью Лено-Амгинского междуречья Централь-
ной Якутии имеющий своеобразный тип ландшафта, сформированный в результате термо-
карстовых процессов. Целенаправленные археологические изыскания на территории улу-
са начинаются в конце 1920-х - начале 1930-х гг. и связаны с деятельностью сотрудников
Якутского республиканского краеведческого музея (ЯРКМ) Е.Д. Стрелова, И.Д. Новго-
родова и С.И. Боло, занимавшихся изучением материальной культуры и генезиса якут-
ского народа. За период 1929-1938 гг. ими было раскопано более десяти позднеякутских
погребений, датируемых XVII-XVIII вв. В 1940 году раскопками музея под руководством
И.Д. Новгородова был обнаружен и исследован не лишённый известного интереса редкий
случай погребения. В 1945 году в местности Улахан-Майалах в I-ом Хаптагайском на-
слеге колхозниками случайно были найдены обломки человеческой кости. В том же году
НИИЯЛИ на участках озёр Абалах и Табага, что в Тарагайском наслеге у террасы, при-
мыкающей к вышеуказанным водоёмам обнаружила стоянку эпохи бронзы. В 1940-1946 гг.
на территории Якутии проводила исследования Ленская историко-археологическая экс-
педиция под руководством А.П. Окладникова. Экспедиция была организована в 1939 г.
решением Совета министров ЯАССР и Институтом материальной культуры АН СССР с
целью систематического изучения территории Якутии. По итогам экспедиции был сделан
вывод о том, что все эти археологические памятники в совокупности охватывают довольно
длительный период времени [5]. Следующий этап археологического изучения улуса свя-
зан с созданием Алданской археологической экспедиции Института языка, литературы и
истории ЯФ СО АН СССР под руководством Ю.А. Мочанова, переименованной позже
в Приленскую археологическую экспедицию (ПАЭ) [4]. Начиная с 1965 г. на территории
Мегино-Кангаласского района проводил раскопки якутских погребений сотрудник ИЯ-
ЛИ И.В. Константинов. Всего в районе им было исследовано 10 погребений, датируемых
XVIII веком [1]. С 1976-1987 гг. чрезвычайно плодотворные работы проводит археолого-
этнографическая экспедиция Якутского государственного университета под руководством
А.И. Гоголева. Основной задачей экспедиции было выявление и раскопки памятников, свя-
занных с распространением скотоводства в бассейне Средней Лены [2]. С 1976-1982 гг. в
Мегино-Кангаласском улусе сбор полевых материалов проводился Р.И. Бравиной. Мате-
риалы исследований вошли в монографию Р.И. Бравиной «Погребальный обряд якутов
(XVII-XIX вв.)» [2]. С началом 80-х гг. планомерное археологическое изучение террито-
рии улуса связано с изысканиями сотрудников Майинского музея под руководством к.и.н.
Зыкова И.Е. В 80 - начале 90-х гг. И.Е. Зыковым на территории улуса были обозначе-
ны смешанные археологические памятники Бютейдяхского, Табагинского, Ходоринского
наслегов. В 1985 г. в местности Сэндэлэ был обнаружен уникальный бронзовый меч, дати-
рованный VIII-VII вв. до н.э. который судя по виду является аналогом укуланского меча,
обнаруженного в 1943 г. на окраине пос. Укулан в Алданском районе Г.А. Горюновой.
Сэндэлинский меч более мощный, с упрощенной рукояткой и перекрестием, имеющим на
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краях вместо шариков их плоские стилизованные имитации, появляется, очевидно, вско-
ре после укуланского как модернизация последнего [7]. В 1990-1999 гг. к исследованию
древних этапов истории человека, в Мегино-Кангаласском улусе приступает археологиче-
ская экспедиция ЯГУ под руководством Н. М. Черосова. Также помимо вышеназванных
экспедиций с 1991 по 1996 гг. по разрешению института Археологии и при поддержке
республиканской общественной организации поиска и развития одаренных детей Якутии
«Дьо5ур» при майинском музее работала археолого-этнографическая экспедиция [6]. В
2004 г. археологическая экспедиция ЯГУ проводит новые исследования на территории
улуса, посвященные изучению якутских погребений XVII-XVIII вв., в ходе которых рас-
копаны четыре погребения могильника Джарама XVIII в. [3]. В 2008 г. был организован
Мегино-Кангаласский отряд археологической экспедиции ЯГУ, планами и задачами ко-
торого стали систематические работы на территории района. В целом, археологические
исследования Лено-Амгинского междуречья носили эпизодический характер. Основные
усилия исследователей с 1920-х гг. были направлены на изучение материальной куль-
туры и погребальных обрядов якутов XIV–XIX вв. Изучению древней истории региона,
археологии каменного века придавалось мало значения, так как сложились взгляды о ма-
лоперспективности озерных стоянок каменного века в сравнении с речными, где работа
на многослойных стратифицированных памятниках долговременных поселений представ-
ляется более перспективной.
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