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К ИЗУЧЕНИЮ СНАРЯЖЕНИЯ  
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Изучение конского снаряжения ранних кочевников Казахстана в настоящее время является 
актуальной задачей, решение которой, в свою очередь, дополнит характеристику культуры сако-
скифского времени. В данной статье рассматривается история изучения комплекса конского 
снаряжения скифо-сакской эпохи. Используются общепринятые культурно-хронологические 
определения. Хронологические рамки исследования включают в себе переходный период 
от бронзы к железу (IX–VIII вв. до н.э.), раннесакское время (VIII–VI вв. до н.э.), сакское (VI–
IV вв. до н.э.) и завершающий этап пазырыкской культуры (IV–III вв. до н. э.), что определяет 
этническую связь и межкультурные взаимоотношения племен с сопредельными регионами. 
Указанный период характеризуется динамической вариативностью конского снаряжения. В 
целом, детали конского убранства широко используются в построении хронологических шкал, 
реконструкции миграционных процессов в древности и т.д. Детальное изучение и различные 
анализы предметов конской упряжи, помогут решению общих и частных проблем археологии 
сако-скифского времени.
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To the study of equipment of the supreme horse  
of the Saka time on the territory of Kazakhstan

Studying the horse equipment of the early nomads of Kazakhstan is currently an urgent task, the 
solution of which will complement the characterization of the culture of the Saka-Scythian time. This 
article is devoted to the history of studying the complex of horse equipment of the Scythian-Saka era. 
Common cultural and chronological definitions are used. The chronological framework of the study 
includes a transition period from bronze to iron (IX–VIII centuries BC), the Early Saka time (VIII–VI cen-
turies BC), Saka (VI–IV centuries BC. e.) and the final stage of the Pazyryk culture (IV–III centuries BC), 
which determines the ethnic connection and intercultural relations of tribes with adjacent regions. This 
period is characterized by the dynamic variability of horse equipment. In general, details of horse harness 
are widely used in the construction of chronological scales, the reconstruction of migration processes 
in antiquity, etc. Detailed study and various analyzes of horse harnesses will help solve common and 
particular problems of archeology of the Saka-Scythian time.
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Қазақстан территориясындағы  
сақ кезеңі ат әбзелдерінің зерттелуі

Бүгінгі таңда Қазақстан территориясындағы ерте көшпелілердің ат әбзелдерін зерттеу 
сақ-скиф кезеңінің мәдениетінен мәлімет беретін өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 
Мақалада жалпы ортақ мәдени-хронологиялық негіздеріне сүйене отырып, сақ-скиф кезеңінің ат 
әбзелдерінің зерттелуі қарастырылған. Зерттеу жұмысының хронологиялық шеңбері көшпелі сақ 
тайпаларының көршілес аймақтармен өзара мәдени қарым-қатынас пен этникалық туыстастық 
мәселелерін анықтайтын соңғы қола дәуірінен ерте темір дәуіріне өтпелі кезең (б.з.д. IX–VIII ғғ.), 
ерте сақ кезеңі (б.з.д. VIII–VI ғғ.), сақ кезеңі (б.з.д. VI–IV ғғ.) және пазырық мәдениетінің соңғы 
кезеңі (б.з.д. IV–III ғғ.) аралығын қамтиды. Аталмыш кезең ат әбзелдердің динамикалық дамуымен 
ерекшеленеді. Негізінен, ат әбзелдерінің бөліктері хронологиялық мерзімдеу, ежелгі көші-қон 
үдерістерін қайта қалпына келтіруде және т.б. кеңінен қолданылады. Ат әбзелдерінің бөлшектерін 
жүйелі түрде зерттеу және әртүрлі сараптама жасау сақ-скиф кезеңінің археологиясына қатысты 
жалпы және жекелеген мәселелерді шешуге жол ашады.

Түйін сөздер: Қазақстан, сақ-скиф кезеңі, ерте көшпелілер, ат әбзелдер.

Введение

Общеизвестно, что эпоха ранних кочевников 
в Казахстане включает в себя последовательно 
сменяющихся, два хронологических периода 
(раннесакское время – IХ–VI вв. до н.э. и сакское 
время – V–III вв. до н.э.). Периферийность ко-V–III вв. до н.э.). Периферийность ко-–III вв. до н.э.). Периферийность ко-III вв. до н.э.). Периферийность ко- вв. до н.э.). Периферийность ко-
чевнической культуры Казахской степи по отно-
шению к оседлым земледельческим обществам 
способствовала формированию здесь самобыт-
ных археологических культур со своим спец-
ифическим хозяйственным укладом. Несмотря 
на определенные различия, в археологических 
культурах горно-степного Казахстана в раннем 
железном веке появился целый комплекс пред-
метов, демонстрирующих их единство. Один из 
ключевых компонентов «скифской триады» – 
снаряжение верхового коня (Ольховский, 1997: 
85), является значимым элементом в традицион-
ной культуре сакских племен, изучение которо-
го в настоящее время является актуальной зада-
чей, решение которой, в свою очередь, дополнит 
характеристику культуры ранних кочевников.

Сакская эпоха в степных и горно-степных 
регионах Казахстана характеризуется отчетли-
вой динамичностью конского снаряжения, что 
в значительной мере определяет структурную 
цикличность в развитии культур, изучение ко-
торого важно для понимания истоков и путей 
формирования сако-скифо-сибирского мира 
в целом. Комплексы с конским снаряжением, 
фиксируемые в сакских памятниках, нередко 
используются для относительной хронологиче-
ской привязки последних на основании типоло-

гического метода. Ввиду своей специфики эти 
изделия на протяжении скифо-сакской эпохи 
постоянно совершенствовались и подвергались 
модернизации, что дает возможность просле-
дить во времени процесс изменения их внешнего 
вида и особенностей функционирования (Бесе-
таев, 2015: 26–27).

Считаем важным отметить, что хронологи-
чески и территориально снаряжение верхового 
коня сакских племен представлено неравно-
мерно. В центральных и южных регионах Ка-
захстана встречается почти исключительно ран-
несакское снаряжение VII – начала VI в. до н.э. 
В отдельных случаях датируются V в. до н.э. 
В Восточном Казахстане ситуация иная, но об 
этом вернемся ниже. Тем не менее, попробуем 
сделать историографический анализ изучения 
конского снаряжения племен сакского круга.

Методология и методика исследования

Методология и методика изучения заключа-
ется в системной хронологической последова-
тельности формирования и развития снаряжения 
верхового коня отмеченного региона и периода, 
который характеризуется конструктивно-мор-
фологическими особенностями вещей. На ос-
нове системного подхода лежит рассмотрение 
объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и взаимосвязи между 
собой. Проведение подобного исследования 
полностью соответствует принципу историзма, 
который основан на рассмотрении мира, при-
родных и социокультурных явлений в динамике 
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общего развития и трансформации отдельных 
и составляющих элементов, в закономерном 
историческом развитии и формирование объ-
екта во времени. Таким образом, при анализе 
рассматриваемых категорий археологического 
материала (погребения, клады и случайные на-
ходки) используем следующие методы научного 
познания:

– Историографический метод включает в 
себя историю изучения, систематизацию и клас-
сификацию деталей снаряжения верхового коня, 
а также терминологию и уточнение значений 
конкретных понятий, использующихся в науч-
ной литературе.

– Сравнительно-типологический метод ис-
пользуется для интерпретации и выявлению 
типов деталей составляющий комплекс снаря-
жения верхового коня (уздечные наборы, се-
дельный комплекс) по функционально-морфо-
логическим параметрам. Также, при применении 
сравнительно-типологического метода позво-
лило выявить взаимовстречаемость отдельных 
категорий деталей снаряжения верхового коня 
скифо-сакского времени.

– Корреляционный метод заключается в 
хронологическом порядке выявлению эволю-
ционного развития отдельных или составляю-
щих деталей конского снаряжения отмеченного 
времени, также для синхронизации отдельных 
предметных комплексов и определения при-
надлежности той или иной культуре. При таком 
раскладе каждая деталь обладает способностью 
к саморазвитию, не нарушая единую систему. 
Подобное системное рассмотрение и анализ 
определенных категорий вещей предоставляет 
возможность полноценного изучения источни-
ков, получения максимальной информации о 
жизнедеятельности населения древних обществ. 
Корреляционный подход изучения в отдельных 
моментах используется совместно сравнитель-
но-типологическим методом.

В ходе исследования прослежена история 
формирования, эволюция развития и период 
бытования снаряжения верхового коня на фоне 
синхронизации кочевнических погребальных 
памятников конца IX–III вв. до н.э.

Обсуждение

В историографическом аспекте изучение 
конского снаряжения начинается с 20-30 гг. XX 
в. М.П. Грязнов, основываясь на полевых мате-
риалах А.В. Адрианова (раскопки в 1911 г. мо-
гильника Майемер вблизи современного с. Сол-

датово Катон-Карагайского района Восточного 
Казахстана), создал реконструкцию узды и сбруи 
верхового коня раннескифского и пазырыкско-
го времени, выделил характерные для данного 
региона черты конского снаряжения (Грязнов, 
1947: 10). После исследования М.П.  Грязновым 
царского кургана Аржан I с 160 захоронениями 
внузданных коней стало ясно, что конское сна-
ряжение является наиболее информативным и 
важным источником в изучении культуры ран-
них кочевников (Грязнов, Маннай-оол, 1973: 
208–209; Грязнов, 1980: 7).

Детали конского снаряжения относятся к 
числу наиболее массовых находок, так как за-
хоронения по обряду трупоположения с конем 
являются характерной чертой погребальных 
памятников кочевников скифо-сакского време-
ни Восточного Казахстана. Предметы конской 
сбруи являются наиболее показательными для 
определения хронологии памятников ранне-
скифского времени. К настоящему времени срав-
нительно наиболее изучены памятники кочевой 
знати. На наличие как общих, так и специфиче-
ских черт в «царских» курганах пазырыкской 
культуры обратил внимание С.И. Руденко. При 
сравнении 2-го Башадарского и Пазырыкских 
курганов он отличает различия в местоположе-
ния конского снаряжения в могилах (Руденко, 
1953: 164–167, 344–345).

С 1935 по 1971 г. на территории Восточно-
го Казахстана проводились комплексные архе-
ологические исследования, под руководством 
С.С.  Черникова, сформулировавшим общую 
картину «скифского мира» на данной террито-
рии. С.С. Черников по хронологическим рам-
кам разделял памятники скифского времени 
Восточного Казахстана на два этапа. Первый 
(VII–IV  вв. до н.э.) характеризуется большими 
богатыми курганами (Шиликтинская долина, 
Майемер, Берель и др.), господством бронзовых 
орудий и оружия (кинжалы, ножи, наконечники 
стрел, элементы конского снаряжения харак-
терных форм), в искусстве – великолепными 
образцами звериного стиля. Четко разделяются 
две этнографические группы – южная, связанная 
с сакским племенным союзом и северная, куда 
было включено население, оставившие курганы 
Пазырыкской группы. Ко второму этапу (III–
I  вв. до н.э.) относятся памятники кулажоргин-  вв. до н.э.) относятся памятники кулажоргин-
ского типа (Черников, 1968: 63).

В 1959 г. особый научный интерес к памят-
никам ранних кочевников Восточного Казахста-
на проявил С.С. Сорокин, возобновив раскоп-
ки прошлого века (Сорокин, 1962: 70). Среди 
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многочисленных памятников (Катон, Майемер, 
Солдатово, Солонечный и др.), исследован-
ных С.С.  Сорокиным на территории Восточ-
ного Казахстана, наибольшее значение имеет 
могильник Курту II. С.С. Сорокин сравнивая 
инвентарь из этого могильника с материалами 
большереченского и майемерского этапов, от-
метил различия между ними. Таким образом, 
погребение человека в скорченном положении 
и с сопогребенным конем из могильника Курту 
II С.С. Сорокин отнес ко времени более ранне- С.С. Сорокин отнес ко времени более ранне-
му, впервые удревнив хронологию раннекочев-
нических памятников до IX в. до н.э (Сорокин, 
1966: 45,). Позже, Л.С.  Марсадолов, изучая пса-
лии с Алтая VIII–VII вв. до н.э., отнес находки 
конского снаряжения из могильника Курту II к 
аржано-черногоровской группе вместе с наход-
ками конского снаряжения из царского кургана 
Аржан (Марсадолов, 1998: 6–7). К сожалению, 
на сегодняшний день ранний этап (курту-майе-
мерский) малоизучен.

Первой аналитической работой по конскому 
снаряжению сакского времени является работа 
М.К. Кадырбаева, посвященной тасмолинской 
культуре Центрального Казахстана (Кадырбаев, 
1966: 383–388). М.К. Кадырбаевым было сдела-
на типология деталей конского снаряжения сак-
ских племен. Автором было проанализировано 
23 пары удил, из них 13 происходили из слу-
чайных находок, а 10 из раскопок, и 6 псалиев. 
М.К.  Кадырбаев выделил 4 типа удил: 1) со стре-
мевидными окончаниями и дополнительным 
отверстием; 2) со стремевидным окончанием; 
3)  со стремевидно-прямоугольным окончанием; 
4)  кольчатые. По мнению М.К. Кадырбаева, наи-
более ранними типами являются стремевидные 
окончания удил с дополнительным отверстием. 
Однако, отмечая, что на территории Казахстана 
I и II типы встречаются в одинаковых типах по- и II типы встречаются в одинаковых типах по-II типы встречаются в одинаковых типах по- типы встречаются в одинаковых типах по-
гребений, нижнюю границу которых можно от-
нести к VII в. до н.э. Появление кольчатых удил, 
по мнению М.К. Кадырбаева, могут относится 
ко времени второй половины VI в. до н.э. Из 6 
найденных псалиев М.К. Кадырбаев выделил 5 
типов: 1) роговые или бронзовые трехдырчатые; 
двухдырчато-крючковидные; 3) трехдырчатые с 
центральным отверстием, перпендикулярным к 
боковым; 4) трехпетельчатые; 5) железные с зо-
лотой инкрустацией. Также были рассмотрены 
остальные детали конского снаряжения – про-
низи, ворворки, навершия, бляшки (Кадырбаев, 
1966: 303–433). Позднее, в 1968 г. М.К. Кадыр-
баев привлекая новые материалы, уточняет хро-

нологию стремевидных удил с дополнительным 
отверстием и относит их к началу VIII в. до н.э. 
(Кадырбаев, 1968: 31).

Замечательные находки конского снаряже-
ния были найдены в сакских могильниках Уй-
гарак и Южный Тагискен. В работе О.А.  Виш-
невской и М.А. Итиной предложена общая 
хронологическая классификация предметов 
снаряжения верхового коня (Вишневская, Ити-
на, 1971: 201–203). По мнению авторов, более 
ранними считаются трехдырчатые роговые 
псалии и стремевидные удила. При выяснении 
хронологии авторы ссылаются на материалы 
могильника Тасмола V курган 2 и Тасмола I 
курган 1. По мнению Н.Г. Горбуновой, между 
Тасмолинскими и Приаральскими существуют 
некоторые различия (Горбунова, 2001: 181). Во 
2 кургане Тасмола V псалий слегка изогнут, от-V псалий слегка изогнут, от- псалий слегка изогнут, от-
верстия одинаково равноудаленные. А в 14 кур-
гане Тагискен также слегка изогнутый роговой 
псалий имеет большое центральное отверстие. 
Хронологические рамки удил, предложенные 
О.А.  Вишневской и М.А. Итиной, – VII–VI вв. 
до н.э., кроме однокольчатых из Уйгарака, дати-
руемый авторами V в. до н.э (Вишневская, Ити-V в. до н.э (Вишневская, Ити- в. до н.э (Вишневская, Ити-
на, 1971: 208), что было упомянуто выше.

Позже, О.А. Вишневская, рассматривая кон-
ские снаряжения из пятнадцати погребений мо-
гильника Уйгарак, отмечает сходство в формах 
удил, псалиев и способах их соединения. Так же 
высказывает предположение о постепенном усо-
вершенствовании стремевидных удил, которые 
повторяют форму мягких удил (Вишневская, 
1973: 103).

Наиболее интересные бронзовые детали кон-
ского снаряжения были опубликованы К.А. Аки-
шевым и А.К. Акишевым, найденные на левом 
берегу р. Биже (Акишев, Акишев, 1978: 38–40). 
В комплекты входили удила и псалии (Биже 1 и 
Биже 2), навершия в виде голов горных козлов, 
десять уздечных распределителей ремней с вих-
ревым орнаментом, пронизи, уздечная застежка 
и две наносные подвески. Два навершия, укра-
шенные головами козлов, имеют в кольцах сле-
ды сработанности от ремней, что послужило од-
ним из оснований для интерпретации навершия 
как деталей конского снаряжения. Анализируя 
уздечные детали с восточноевропейскими ма-
териалами, авторы отмечают, что стремевидные 
удила используются уже в предскифское время, 
с дополнительным отверстием в раннескифское 
время (VIII–VII вв. до н.э.). Рассмотрев множе-VIII–VII вв. до н.э.). Рассмотрев множе-–VII вв. до н.э.). Рассмотрев множе-VII вв. до н.э.). Рассмотрев множе- вв. до н.э.). Рассмотрев множе-
ство схожих деталей конского снаряжения, ав-
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торы находят аналогии из Южного Тагискена 
и Уйгарака, и датируют клад VIII–VII вв. до н.э 
(Акишев, Акишев, 1978: 47–48).

Значительный вклад в изучение археологи-
ческих памятников ранних кочевников Восточ-
ного Казахстана внесла Ф.Х. Арсланова. В ходе 
целенаправленных разведок в Верхнем При-
иртышье она выявила и исследовала ряд новых 
памятников, относящихся к разным эпохам – от 
поздней бронзы к железному веку и средневе-
ковью. Так же большое значение имели статьи 
Ф.Х. Арслановой посвященные позднеандро-
новским погребениям, памятникам переходного 
времени от бронзы к эпохе железа (IX–VIII вв. 
до н.э.), раннесакским комплексам VII–VI вв. до 
н.э., обнаруженным в могильниках у сел Камы-
шинка и Чистый Яр. Анализ аналогий вещам из 
могильников раннескифского времени позволил 
проследить однотипность форм удил, псалиев и 
др. бронзовых элементов конского убранства в 
синхронных памятниках Казахстана (Арслано-
ва, 1972: 254). Исходя из этого Ф.Х. Арсланова 
приходит к единому мнению с Н.Л. Членовой, 
разработавшей общую типологическую схему 
тагарского конского снаряжения VII–V вв. до 
н.э., которое по ее мнению, происходит с терри-
тории современного Казахстана. По ходу своих 
рассуждении она поднимает вопрос о происхож-
дении раннескифского конского снаряжения, 
обосновывает его хронологию и преемствен-
ность от убранства коня эпохи поздней бронзы 
(Членова, 1967: 81).

Таким образом, материалы из этих комплек-
сов позволили исследователю восстановить об-
лик культуры того времени в Верхнем Приирты-
шье. Также определить близость этой культуры 
к майемерским памятникам Алтая и тасмолин-
ским курганам Центрального Казахстана. В свя-
зи с этим, заслуживает мнение С.И. Руденко, 
что скотоводческие племена пришли в Горный 
Алтай с вполне сложившейся культурой из юго-
западных степей примерно в начале VII в. до н.э 
(Руденко, 1960: 201).

Довольно интересной является случайная 
находка бронзовых вещей обнаруженных вбли-
зи ст. Ушбиик, Жарминского района КазССР, 
опубликованный Ф.Х. Арслановой в 1981 г. 
Комплекс включает предметы конского сна-
ряжения и наконечники стрел. Во внешние 
овальные кольца бронзовых удил продевались 
двудырчатые бронзовые псалия, окончания ко-
торых оформлены в виде голов грифона. Среди 
бронзовых вещей присутствовали другие детали 
узды и седельного комплекса, сохранявшие чер-

ты раннесакского времени, датируемые автором 
V в. до н.э (Арсланова, 1981: 54–55).

Исследования в зоне будущего водохранили-
ща Шульбинской ГЭС на Иртыше, расположен-
ного на границе Семипалатинской и Восточно-
Казахстанской областей, явились по существу 
продолжением предшествующих исследовании 
и также имели основной целью спасение архео-
логических памятников Верхнего Прииртышья. 
После проведения разведочных работ в 1977 г. 
Шульбинской археологической экспедиции Ин-
ститута истории, археологии и этнографии им. 
Ч.Ч. Валиханова АН Казахской ССР в 1980–1983 
гг. были произведены стационарные работы на 
памятниках попавших в зону затопления Шуль-
бинской ГЭС. В 1977, 1980, 1982 гг. экспедици-
ей руководила А.Г. Максимова, в 1981, 1983  гг. 
– С.М. Ахинжанов. В разные годы в составе 
ШАЭ находились археологи Ф.Х.  Арсланова, 
А.С. Загородний, Н.А. Боковенко, Л.Н. Ермо-
ленко и др. Итоги исследовательской деятель-
ности вскоре отразились в труде «Археологиче-
ские памятники в зоне затопления Шульбинской 
ГЭС». Раскопки А.С. Ермолаевой на Измайлов-
ском могильнике дали показательные находки 
удил и псалиев, среди вещей со стремевидными 
удилами были зафиксированы дву- и трехдырча-
тые бронзовые псалии. Три отверстия были сме-
щены к центру изделия, а двудырчатый псалий 
имитировал форму роговых изделий при утрате 
центрального отверстия. Памятник датирован 
в рамках IX–VII вв. до н.э (Ермолаева, 1987: 
135–141; Ермолаева, 2012: 189). Таким образом, 
основываясь на тенденцию смещения отверстия 
к центру псалия, утрату серединного отверстия 
и появлению двудырчатых псалиев, эволюция 
бронзовых псалиев шла в функционально-при-
митивном направлении.

В 1988–90 гг. Семипалатинской археоло-
гической экспедицией Кемеровского государ-
ственного университета в соответствии с пла-
ном работ договора о научном сотрудничестве 
между ИИАЭ и КемГУ проводились археоло-
гические исследования в Новошульбинском, 
Бородулихинском и Бескарагайском районах 
Восточного Казахстана. К числу интересных по-
гребений относится одиночный курган Кондра-
тьевка-21, в котором были найдены элементы 
конского снаряжения раннескифского времени, 
давшие новый материал по погребальному об-
ряду и устройству конской сбруи того времени. 
Комплекс бронзовых принадлежностей узды 
состоял из удил со стремечковидными окон-
чаниями с сильно изношенными внутренними 
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кольцами, надетых внешними окончаниями на 
отростки У-образных псалиев. Несомненный 
интерес представляют крупные фрагменты под-
пружных ремней с пряжками. Авторы находят 
аналогии к вещам из Машенка-1 и Гилево-10. 
Памятник датирован концом VII–VI вв. до н.э 
(Алехин, Шульга, 2003: 62–70).

В период с 1992 по 1998 гг. в районах Верх-
него Прииртышья были произведены археоло-
гические работы под руководством А.А. Тка-
чева, организованные Восточно-Казахстанским 
государственным университетом, совместно 
с трудовым краеведческим лагерем г. Усть-
Каменогорска и г. Лениногорска. При исследо-
вании погребальных памятников на территории 
Верхнего Прииртышья были выделены четыре 
типа надмогильной конструкции, существо-
вавших на протяжении всей скифской эпохи: 
1)  крупные «царские» курганы диаметром 20–
50  м, высотой 1,5–3,5 м, окруженные рвом ши-
риной до 3–7 м, глубиной до 0,3–0,5 м; 2) окру-
глые или овальные насыпи диаметром 10–15  м, 
высотой 0,5–0,9 м; 3) плоские округлые или 
овальные курганы диаметром 6–10 м, высотой 
0,1–0,3 м; 4) ограды без насыпей округлой или 
овальной формы. Что интересно, в двух рас-
копанных оградах (могильники Меновое IV, 
ограда 29 и Герасимовка, ограда 22) четвер-
той группы были обнаружены наборы конской 
узды раннескифского времени (Ткачев, Ткачева, 
1999: 141–142; Шульга, 2008: 244). Удила дву-
составные, со стремечковидными окончаниями 
звеньев, без дополнительного отверстия. Псалии 
с Т-образными шпеньками, дуговидной формы, 
округлым в сечении стержнем. На концах рас-
положены овальные отверстия. В погребениях 
VII–VI вв. до н.э. обращает на себя внимание 
взаимовстречаемость обоих типов стремечко-
виндных удил с дополнительным отверстием и 
без него. Они употребляются с трехдырчатыми 
роговыми, бронзовыми псалиями разнообраз-
ных форм. Таким образом, памятник можно да-
тировать серединой VII в. до н.э.

В 2005 г. в ходе земляных работ в северной 
части с. Герасимовка были обнаружены детали 
конского снаряжения. Все вещи вместе с фото-
графиями переданы учителем средней школы 
Е.  Сансызбаевым в Восточно-Казахстанский 
областной историко-краеведческий музей 
(г.  Усть-Каменогорск). В 2016 г. эти детали 
конского снаряжения раннесакского времени 
были опубликованы автором статьи в соавтор-
стве Е.М.  Кариевым (Бесетаев, Кариев, 2016: 
72–78).

На территории Казахстана, по мнению 
К.А.  Акишева, первые прототипы удил и псали-
ев появились вместе или, по крайней мере, вско-
ре после начала процесса приручения лошади 
(Акишев, 1973: 53). Находки деталей конского 
снаряжения IX–III вв. до н.э. свидетельствуют 
о поиске наилучших способов управления вер-
ховым конем и его соответствующей функцио-
нальной оптимизации. В данном случае, следу-
ет отметить значимые труды Н.А. Боковенко, 
который в свою очередь дополняет разработан-
ную еще М.К. Кадырбаевым схему эволюции 
развития и трансформации конского снаряже-
ния (Боковенко, 1981: 55–57; Боковенко, 1986). 
Позднее, уже в конце 90-х гг., выходит статья 
Л.С. Марсадолова, в котором автор подробно 
описывает морфологические характеристики из-
менения форм удил и псалиев Алтая раннескиф-
ского времени (Марсадолов, 1998: 5–24). Говоря 
об эволюции конского снаряжения в Восточном 
Казахстане, следует отметить переходной этап 
от раннесакского к пазырыкскому времени (Бе-
сетаев, 2015: 25–26). Однако эволюция и транс-
формация конского снаряжения в сако-скифско-
го времени остается актуальным.

Дальнейшее изучение и анализ конского 
снаряжения сако-скифского времени продол-
жен Л.Т. Яблонским, совместно с М.А. Итиной. 
Авторы анализируют детали, происходящие из 
22 захоронении Южного Тагискена, предложив 
более подробную классификацию. Исследуя 
памятники данного региона, и сопоставляя их 
с савромато-сарматским миром, они отмеча-
ют, что конская упряжь является наиболее ха-
рактерной категорией погребального инвента-
ря (Итина, Яблонский, 1997: 54–62). Позднее, 
Л.Т.  Яблонский в своей статье «Звериный стиль 
ранних скотоводов Приаралья в хронологиче-
ском аспекте» выделяет два хронологических 
горизонта сакских культур Приаралья (Яблон-
ский, 1998: 76).

В 2009 г. были возобновлены работы на 
могильнике Мейемер (Майемер-2), вблизи с. 
Солдатово Катонкарагайского района Восточ-
ного Казахстана. Тогда были исследованы два 
кургана раннескифского времени, которые на-
ходились в одной цепочке, состоявшей из пяти 
курганов, вытянутых по линии север – юг. Во 
втором кургане диаметром 16 м, высотой 0, 6 м 
были зафиксированы элементы конского снаря-
жения. В области головы и шеи найдены остат-
ки бронзовых изделий, представлявших собой 
убранство коня. Лошадь была внуздана бронзо-
выми стремечковыми удилами с пешковидными 
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отверстиями. Псалии дуговидные, уплощенные; 
тыльная сторона – плоская, с лицевой стороны 
– продольный желобок, с выступающим шпень-
ком. Окончание псалиев имеют стилизованные 
окончания в виде головы орлиного грифона. 
Вместо отверстий у краев псалиев расположены 
выступы в виде рамки полуовальной формы.

Среди элементов снаряжения фиксировалась 
бронзовая застежка подбородного ремня, уздеч-
ные распределители с четырьмя отверстиями, 
пронизки уздечного ремня, ворворки суголов-
ного ремня. Все они располагались на голове и 
под головой животного. Под нижней челюстью 
зафиксирован чумбуный блок стилизованным 
кольцом, с пламеневидным или в виде хохолка с 
выступом (Самашев, и др., 2010).

Замечательные находки, обнаруженные в 
последние два десятилетия в мерзлотных курга-
нах Берельского могильника дали возможность 
в деталях восстановить несколько вариантов 
конского снаряжения VI–III вв. до н.э. Среди 
многочисленных вещей (№№ 10, 11, 36 курга-
нов), дошедших до нас в относительно хорошем 
состоянии, выделяются великолепные образцы 
конского снаряжения, выполненные в художе-
ственном зверином стиле. Все изображения, с 
учетом индивидуальных особенностей выполне-
ния передают определенный изобразительный 
канон. Несмотря на то, что все курганы Берел-
ского могильника были ограблены еще в древно-
сти, в хорошем состоянии сохранились конское 
снаряжение (Самашев, 2011; Самашев, Джума-
бекова, Базарбаева, 2010: 251).

Возвращаясь к вопросу переходного этапа, 
следует отметить находки из Каракабинского 
клада, опубликованный в 2014 г. В ограде №2, 
третьей курганной группы зафиксированы брон-
зовые детали конской сбруи и железный нож 
(Самашев, и др., 2014: 210–211).

Большой вклад в изучение снаряжения вер-
хового коня внес П.И. Шульга. В своих трудах 
опираясь на новые и ранне изученные матери-
алы, в поисках синхронизации памятников ран-
них кочевников, предлагает более подробную 
классификацию и типологию предметов снаря-
жению верхового коня. Также, им было выде-
лены общие характеристики воинского пояса и 
конского снаряжения раннескифского времени 
(Шульга, 2008; Шульга, 2015; Шульга, 2016).

Наиболее интересные материалы последних 
лет встречаются в публикациях А.З. Бейсено-
ва. Автор, на базе материалов из Центрально-

го Казахстана анализирует предметы конского 
снаряжения сакского времени, применяя трасо-
логический метод, затрагивает вопросы хроно-
логии, культурной атрибуции (Бейсенов, 2015: 
114–115; Бейсенов, Шаблавина, 2015: 106–110).

Заключение

В заключении, стоит отметить, что прак-
тический во всех могильниках классическо-
го пазырыкского типа (Берел, Катон, Курту V, 
Кызыл-Ту, Кондратьевка I, Каракаба) конское 
снаряжение в основном одного и того же типа, 
они имеют уздечный комплект, который вклю-
чает в себя суголовный, налобный и намордные 
ремни, украшенные различными подвесками вы-
полненные в виде зооморфных образов. Судя по 
богатству и проработанности представленных 
в украшениях конского снаряжения образов, ее 
семантика не упрощается, а становится более 
многообразной и насыщенной. Удила в основ-
ном из железа, с большими внешними кольцами, 
редко встречаются бронзовые. Псалии двудыр-
чатые, выполнены в основном из дерева или ко-
сти (рога). Вместе с тем основные функциональ-
ные принципы устройства конского снаряжения 
сохраняются. Седловка лошади производилась с 
левой стороны. Седельный комплекс представ-
лял собой подушку набитую шерстью или тра-
вой, покрытые тканью красного цвета, нередко 
украшенных аппликациями различных существ. 
По конструктивным особенностям аналогичны 
с пазырыкскими седлами классического типа: 
крепились с помощью нагрудных и подхвостных 
ремней и одной подпруги, которая застегивалась 
роговой пряжкой с крючком или простым узлом.

На сегодняшний день в степных и горных 
долинах Казахстана найдено большое количе-
ство деталей конского снаряжения, относящи-
еся к VIII–III вв. до н.э., однако, стоить отметь, 
что хронологически и территориально пред-
ставлены неравномерно. Однако множество 
деталей относятся к категории не опублико-
ванных «случайных находок». Введение этих 
материалов в научный оборот – дело первосте-
пенной важности, поддерживающее на долж-
ном уровне современный историографический 
уровень археологии.

Дальнейшее изучение и типологический 
анализ конской сбруи помогут решению общих 
и частных проблем археологии сако-скифского 
времени, дадут импульс новым исследованиям.
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