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ДЕРЕВЯННЫЕ ОСТОВЫ СЕДЕЛ 
ИЗ МОГИЛЬНИКА БОЗ-АДЫР НА ТЯНЬ-ШАНЕ * 

 
Могильник Боз-Адыр – новый памятник раннего и развитого Средневековья. Расположен у с. Туура-Суу  

в южном Прииссыккулье. Открыт в 2011 г. в ходе планомерных археологических разведок, предпринятых совме-
стным отрядом (с участием студентов) Кыргызско-Турецкого университета «Манас» и Новосибирского государ-
ственного университета. В течение полевых сезонов 2012–2013 гг. на памятнике были вскрыты погребения древ-
нетюркского и монгольского времен, давшие интересный материал. Объект исследования – два деревянных 
остова седел, обнаруженных в погребениях монгольской эпохи. Для полного представления обстоятельств и кон-
текста находок приводится описание курганов. Судя по конструктивным особенностям и аналогиям, рассматри-
ваемые седла относятся к кругу изделий так называемого монгольского типа, распространенных с начала  
II тыс. н. э. по всей степной зоне Евразии. По-видимому, они были привнесены на Тянь-Шань в эпоху основания 
и расширения державы Чингиз-хана. При этом известны разные варианты седел, различающиеся, главным обра-
зом, по форме передних лук. Очевидно, применение различных типов седел было связано с разным назначением 
этих изделий. Судя по этнографическим данным, они играли важную роль в процессе эволюции конского снаря-
жения кыргызов Тянь-Шаня. 

Ключевые слова: Кыргызстан, могильник Боз-Адыр, древнетюркское время, монгольское время, курганы, по-
гребения, седло, передняя лука, типы и варианты седел, кыргызы Тянь-Шаня. 

 
 
 
В полевых сезонах 2012–2013 гг. Кан-Дю- 

бинский археологический отряд научной экс-
педиции Кыргызско-Турецкого университета 
«Манас» работал на территории Тонского 
района Иссык-Кульской области Республики 
Кыргызстан. Исследования осуществлялись в 
рамках реализации проекта «Изучение ар-
хеологических памятников Тескей Ала-Тоо» 
и археологической практики для студентов 
гуманитарного факультета КТУ «Манас».  
В нем принимали участие также аспиранты 

и сотрудники Новосибирского государст-
венного университета, Института археоло-
гии и этнографии СО РАН. Основная цель 
отряда заключалась в изучении средневеко-
вого могильника, расположенного у с. Туу-
ра-Суу, на лессовых грядах и увалах на 
вершинах горных отрогов, окаймляющих с 
севера средневековое городище Кан-Дюбе. 
Следует отметить, что долина р. Туура-Суу 
и близлежащие районы очень богаты памят-
никами истории и культуры, относящимися 
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к различным историческим периодам и со-
ставляющими неотъемлемую часть местно-
го ландшафта. Особый интерес для истории 
и археологии Кыргызстана представляют 
городище Кан-Дюбе, раннекочевнический 
могильник Туура-Суу, каменные изваяния 
древних тюрок, мавзолеи и корук 1 кыргызов 
[Археологические памятники…, 1975; Кыр-
гыз-Түрк Манас…, 2010. С. 8–11]. 

Могильник Боз-Адыр (букв. Серые ува-
лы), получивший название по местности  
с характерным рельефом, был открыт в  
2011 г. в ходе целенаправленных разведыва-
тельных работ. Он состоит из 20 курганов, 
визуально отличимых по внешним призна-
кам. Основная часть памятника раскинута 
по направлению В – З, по длине горной гря-
ды, на расстояние около 200 м. Однако ка-
кой-либо системы в расстановке курганов 
не прослеживается, расстояние между ними 
различно. Большинство объектов располо-
жены на склонах и косогорах, что обуслови-
ло сползание насыпей и нарушения внеш-
них конструкций курганов.  

Насыпи каменно-земляные, подовальной 
формы, диаметром от 1 до 5,5 м. У некото-
рых курганов прослеживаются ограды из 
камней у основания насыпей и вертикально 
установленный камень в северной части.  

Всего за два полевых сезона были раско-
паны 14 курганов, где были вскрыты 12 по-
гребений и три кенотафа. Из 12 погребений, 
судя по погребальному обряду и инвентарю, 
2 относятся к древнетюркской и 9 к мон-
гольской эпохам. Датировка одного погре-
бения из-за отсутствия материала и целого 
костяка затруднена. Для погребенных мон-
гольской эпохи характерно положение вы-
тянуто на спине, головой на С, с некоторы-
ми отклонениями на В или З. В одном из 
погребений с конем, не потревоженном гра-
бителями, скелет мужчины лежал вытянуто 
на спине головой на В, в то время как конь 
был обращен в противоположную сторону. 
Сопровождающий инвентарь и ритуальная 
пища в виде костей овец были обнаружены 
почти во всех погребениях. В кургане 10 
отмечен необычный случай, когда под од-
ной насыпью, непосредственно одно над 

                                                            
1 Ограда, огороженное место, огороженный учас- 

ток земли (как чья-либо собственность); охраняемое 
пастбище; жерине корук салып, бак тикти – он ого- 
родил свою землю и развел на ней сад [Киргизско-
русский словарь, 1985. Кн. 1. С. 409]. 

другим, обнаружены два погребения: ниж-
нее – мужчины с конем древнетюркского 
времени, и верхнее – женщины монгольской 
эпохи. 

В настоящей статье рассматриваются два 
деревянных остова седел, обнаруженных в 
полевом сезоне 2013 г. в погребениях мон-
гольской эпохи. В связи с редкостью обна-
ружения изделий данного вида и времени в 
Евразии важное значение будет иметь ввод 
этих новейших материалов в научный обо-
рот. Задачами нашего исследования станут 
определения основных характеристик столь 
значимых для кочевников предметов мате-
риальной культуры. Нетрудно заметить, что 
полученные в ходе раскопок новые данные 
являются важным источником по изучению 
культуры кочевников развитого и позднего 
Средневековья не только Тянь-Шаня, но и 
территории Монгольской империи и чинги-
зидских государств. Для полного представ-
ления обстоятельства и контекста находок 
приводится описание курганов.  

Курган 7 находится на восточном склоне 
лессового увала, вытянутого по направле-
нию ЮЮЗ – ССВ. Географические коорди-
наты: 42º04'33,3" с. ш. и 76º57'56,8" в. д., 
высота – 2 042 м над уровнем моря. 

До раскопок курган представлял собой 
задернованную каменную выкладку под- 
овальной формы размерами 4,5  3,2 м, рас-
положенную под наклоном. Камни сосредо-
точивались в основном по периметру насы-
пи, часть из них сползла по склону в 
восточном направлении (рис. 1, 1). После 
снятия насыпи были зафиксированы конту-
ры могильной ямы подовальной формы, 
длинными сторонами ориентированной по 
направлению С – Ю, размерами 2,2  0,9 м. 
В западной стенке ямы сооружен подбой, 
отгороженный от входной ямы решеткой из 
вертикально (наклоном на З) поставленных 
жердей (рис. 1, 2). Дно подбоя на 0,2 м ниже 
дна входной ямы (рис. 1, 3–4). В подбое, на 
глубине 1,4 м от древней дневной поверхно-
сти, лежал скелет взрослого человека (муж-
чины?) плохой сохранности, вытянуто на 
спине, головой на север. У левого плеча об-
наружены фрагменты железного ножа. Ме-
жду ребрами и позвоночником, с правой 
стороны лежал деревянный брусок неиз-
вестного назначения длиной 30 см и шири-
ной 3,5 см В изголовье зафиксировано дере-
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Рис. 1. Курган 7: 

1 – надмогильное сооружение; 2 – яма и подбой; 3 – погребение; 4 – разрез погребения 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2. Седло из кургана 7: 

1 – в положении in situ; 1а – передняя лука; 1б – правая полка; 1в – левая полка; 1г – задняя лука 
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вянное седло удовлетворительной сохран-
ности, передней лукой на восток (рис. 1,  
3; 2). 

Курган 10 2 расположен в верховье лож-
бины, между двумя лессовыми увалами. 
Географические координаты: 42º04'35,0" с. ш. 
и 76º57'59,2" в. д., высота – 2 041 м над 
уровнем моря. 

До раскопок курган представлял собой 
задернованную, разбросанную кучу камней, 
ориентированную длинной осью по линии 
ЮЗ – СВ, размерами 3,5  2,2 м. После сня-
тия дернового слоя выявилась частично со-
хранившаяся надмогильная каменная конст-
рукция – выкладка на западном основании 
кургана и равномерная наброска в цен-
тральной его части (рис. 3, 1). Судя по этим 
признакам, первоначально объект имел 
кольцевую выкладку в виде овала, вытяну-
тую с ЮЗ на СВ. Контуры могильной ямы 
выявить не удалось, на площади объекта 
был заложен раскоп прямоугольной формы. 
На глубине 0,7 м от современной поверхно-
сти, в разных частях раскопа, обнаружены 
фрагменты жердей, ниже на 0,2 м – куча из 
нескольких камней. На глубине 1,3 м от со-
временной поверхности выявлена частично 
сохранившаяся деревянная решетчатая кон-
струкция из обработанных жердей, которые 
скреплялись между собой при помощи па-
зов. Позднее стало понятно, что это верхний 
уровень погребального ящика-табута. В юго-
восточной части конструкции зафиксирова-
но седло (рис. 3, 2–3; 4), передней лукой  
обращенное на север; возле него лежал 
крупный камень. Под седлом и слева от него 
находились сильно коррозированные желез-
ные стремена округлой формы с пластин- 
чатой подножкой. Под вышеотмеченной  
деревянной конструкцией на деревянных  
решетчатых носилках (нижний уровень 
ящика-табута) лежал скелет взрослой жен-
щины вытянуто на спине головой на ССВ 
(рис. 3, 2). Ее левая рука вытянута и отведе-
на в сторону, правая слегка согнута в локте, 
кисть на тазовой кости. На левой плечевой 
кости имеется отверстие диаметром 0,2– 
0,3 см. Череп вместе с шейными позвонками 
повернут влево. Сам скелет переместился на 
правую половину носилок. Вероятно, это 
произошло когда опускали ящик-табут в 

                                                            
2 Описание погребения 2 тюркского времени, 

расположенного непосредственно под погребением 
монгольской эпохи, здесь не приводится. 

яму. Деревянные носилки, на которых поко-
ился скелет женщины, состояли из двух 
продольных (длиной 1,76–1,8 м) и шести 
поперечных (длиной 53–60 см) жердей, 
скрепленных между собой при помощи 
сквозных пазов (рис. 3, 4). Кроме пяти со-
хранившихся боковых пазов на правой про-
дольной жерди, на лицевой стороне, в пяти 
местах, зафиксированы пазы, которые слу-
жили для соединения нижнего уровня кон-
струкции с верхней. В трех местах сохрани-
лись жерди длиной 15–20 см, вставленные в 
эти пазы. Таким образом, можно смело  
утверждать, что вся деревянная конструкция 
представляет собой ящик-табут, с помощью 
которого несли умершую к месту захороне-
ния; похоронили ее в этом же ящике. Мож-
но предположить, что ящик-табут был обер-
нут тканью или иным материалом, который 
не сохранился. 

Сопроводительный инвентарь состоял из 
набора предметов (рис. 3, 1–11). У черепа и 
плечевой кости обнаружено берестяное на-
вершие головного убора-«бокки», конус-
трубка которого покрывала верхнюю часть 
плечевой кости, а навершие – правую глаз-
ницу погребенной. У нижней челюсти с 
правой стороны встречены 3 раковины-кау- 
ри, берестяной ромбик, бронзовая трубочка 
с деревом внутри и мелкий бисер. У темен-
ной кости черепа умершей, над поперечной 
жердью, зафиксирован прямоугольный фраг-
мент бересты, на котором отмечен берестя-
ной ромбик с орнаментом. Еще один бере-
стяной ромбик лежал рядом. В районе 
коленного сустава погребенной, у левой про-
дольной жерди, обнаружены сильно корро-
зированные железные ножницы. У левой 
плечевой кости, на продольной жерди, на-
ходились лопатка с железным ножом, бер-
цовая кость с альчиком и позвонки овцы. 

Как видно из описания, особенности на-
земных и внутримогильных конструкций 
погребений и обнаруженные предметы хо-
рошо согласуются с результатами раскопок 
предыдущих лет на Тянь-Шане. Это позво-
ляет отнести курганы к XIII–XIV вв. [Anke 
et al., 1997]. Определенные аналогии име-
ются и в материалах соответствующего 
времени практически по всей зоне экспан-
сии монгольских племен.  

Седло из кургана 7 имеет ленчик, со-
стоящий из четырех частей: вертикальной 
передней, наклонной задней лук и двух по-
лок, скрепленных друг с другом через от-
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Рис. 3. Курган 10:  
1 – надмогильное сооружение; 2 – разрез погребения; 3 – верхний уровень ящика-табута и седло; 

4 – погребение (с указанием расположения погребального инвентаря) 
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верстия кожаными ремешками, которые не 
сохранились (см. рис. 2).  

Передняя лука арочной формы с покаты-
ми опорами. В них просверлены отверстия 
для прикрепления к полкам. На лицевой 
стороне прямоугольный декоративный вы-
рез, окаймленный валиком. Верхняя часть 
луки отломана. На правом углу отбитой 
верхней части луки одно и у ее основания 
два отверстия. По одному отверстию сдела-
но и на лицевой части опор. Высота луки – 
18 см, ширина (расстояние между концами 
опор) – 27 см (см. рис. 2, 1а).  

Задняя лука арочной формы с остро-
угольными окончаниями. По нижнему краю 
просверлены отверстия для крепления к 
полкам. Боковые стороны и верхний край ее 
слегка вырезаны. На внешней стороне име-
ются прямоугольная и подовальные выемки, 
неполно окаймленные валиками. Нижний ле-
вый край луки обработан более тщательно для 
прочного прилегания к левой полке. Высота 
луки – 18, ширина – 24 см (см. рис. 2, 1г).  

Полки подтрапециевидной формы, со 
скошенными задними сторонами. На внеш-
них поверхностях сделаны (в передней час-
ти вертикальный и в задней части наклон-
ный) вырезы, где на образующихся уступах 
крепились луки. В передней части полок 
имеются горизонтальные подпрямоуголь-
ные вырезы для стремянного ремня. В мес-
тах крепления к лукам и на их задних частях 
просверлены отверстия. Видимо, после раз-
лома правой полки на две части таким обра-
зом пытались скрепить их ремешками. Дли-
на полки – 35–37, ширина – 6–12 см (см. 
рис. 2, 1б, 1в).  

Седло из кургана 10 имеет ленчик, также 
состоящий из четырех частей: вертикальной 
передней и наклонной задней лук и двух 
полок (см. рис. 4), скрепленных друг с дру-
гом через отверстия, видимо, при помощи 
ремешков. Однако следы последних, как и 
других связывающих материалов, не выяв-
лены. Седло выделяется высотой при не-
пропорционально малой длине и массивно-
сти деревянных частей. Наиболее хорошо 
сохранилась лишь передняя лука, остальные 
части разложились, но общая их форма 
улавливается. 

Передняя лука подтрапециевидной фор-
мы с покатыми опорами для крепления к 
полкам. На лицевой части имеется декора-
тивный валик трапециевидной формы, по-
вторяющий форму верхней части луки. Вся 

 
Рис. 4. Седло из кургана 10: 

1 – в положении in situ; 1а – передняя лука; 
1б – левая полка 

 
 
 

лицевая плоскость окрашена в красный 
цвет. По краям арки отмечается несколько 
выступающая декоративная полоса. Внут-
ренняя сторона луки гладкая, слегка выпук-
лая. Высота – 25, ширина – 18–25 см (см. 
рис. 4, 1а).  

Задняя лука массивная, подовальной 
формы с вогнутым основанием. Сохран-
ность плохая. На обратной стороне имеется 
декоративный валик. Высота – 21, ширина – 
33,5 см. 

Полки подтрапециевидной формы с пря-
мыми верхними и округленными нижними 
углами. На их внешних поверхностях имеют-
ся в передней части вертикальный и в задней 
части наклонный вырезы, где на образующих-
ся уступах крепились луки. В центральной 
части полок сделаны косые подпрямоуголь-
ные отверстия для стремянного ремня. В мес-
тах крепления к лукам и на других ча- 
стях просверлены отверстия. Длина – 25, 
ширина – 13 см (см. рис. 4, 1б). 
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В целом, описанные изделия, судя по 
конструктивным особенностям и аналогиям, 
относятся к кругу седел так называемого 
монгольского типа, распространенных по 
всей степи Евразии с начала II тыс. н. э. 
[Вайнштейн, 1966. С. 71–72; 1972. С. 135–
136; 1991. С. 226; Савинов, 1977. С. 31–37; 
Кирпичников, 1973. С. 37–38]. Однако на-
ходки полностью сохранившихся седел в 
памятниках развитого и позднего Средневе-
ковья достаточно редки. В этой связи следу-
ет отметить, что дошедшие до нас седла  
из погребений Тянь-Шаня являются одной 
из самых представительных коллекций по-
добных предметов. Причем известны раз-
ные их варианты, отличающиеся, главным 
образом, по форме передних лук. Среди них 
количественно преобладают образцы с под-
трапециевидными передними луками; они 
обнаружены в четырех погребениях мо-
гильников Тура-Суу (курган 3, мужское  
погребение), Бел-Саз I (курган 16 3, женское 
погребение, а также курган 17), Сюттуу-
Булак (курган 4, мужское погребение) [Anke 
et al., 1997. Abb. 4]. Теперь к этой группе 
следует добавить и рассматриваемое изде-
лие из кургана 10 могильника Боз-Адыр. 
Однако на основе этих данных было бы оп-
рометчивым утверждать, что седла с под-
трапециевидными передними луками пред-
ставляли основной вариант таких изделий  
у населения Тянь-Шаня в монгольскую эпо-
ху и широко использовались кочевниками в 
быту, поскольку помещение того или иного 
предмета в могилу диктовалось погребаль-
ными обычаями и, следовательно, не могло 
отражать действительного положения ве-
щей. В этой связи небезынтересно отметить, 
что погребения, где были обнаружены по-
добные седла, отличаются богатым набором 
погребального инвентаря. 

Из-за разлома верхней части передней 
луки седла из кургана 7 общая форма ее не 
совсем ясна. О том, что она не была анало-
гичной соответствующему изделию из кур-
гана 10, свидетельствует ее малый размер, 
не характерный для трапециевидных лук. 
Иначе говоря, данное седло представляет 
собой другой вариант седла монгольского 
типа на Тянь-Шане, которые клались в по-
гребения реже, но, возможно, широко ис-

                                                            
3 По составу погребального инвентаря и по кон- 

струкции могильного сооружения идентичен курга- 
ну 10 могильника Боз-Адыр. 

пользовались в быту. По-видимому, наибо-
лее близкими его аналогами можно считать 
седла из женского погребения могильника 
Секи I на Тянь-Шане (данный материал ис-
пользован нами в предыдущих публикаци-
ях) и из мужского погребения памятника 
Тожон в Горном Алтае [Кочеев, 1983. С. 153–
155], дошедшие до нас в плохом и в повре-
жденном состояниях. Следует отметить, что 
деревянное изделие из погребения 17 мо-
гильника Кудыргэ в Горном Алтае, приня-
тое А. А. Гавриловой за переднюю луку 
седла [1965. С. 85–86], судя по данным из 
кургана 7 могильника Боз-Адыр, видимо, 
является задней лукой. 

Итак, судя по новым и известным дан-
ным, в монгольскую эпоху на Тянь-Шане 
существовали разные варианты седел, раз-
личающиеся по форме лук, особенно перед-
них. Естественно полагать, что применение 
различных седел было связано с разным на-
значением этих изделий. Напрашивается 
вопрос, для каких целей и для кого было 
предназначено каждое из них?  

Отнесение того или иного седла к опре-
деленной половозрастной категории, по 
имеющимся данным, невозможно, посколь-
ку, к примеру, седла с трапециевидными 
луками известны как в мужских, так в жен-
ских погребениях, а в Забайкалье такое из-
делие было обнаружено в детском погребе-
нии [Киселев, 1965. С. 57; Вайнштейн, 1991. 
Рис. 101]. Возможно, в погребальной тради-
ции кочевников монгольской эпохи в отно-
шении некоторых предметов, служивших в 
качестве сопроводительного инвентаря умер-
ших, могли иногда не распространяться оп-
ределенные правила и обычаи, и поэтому, 
например, седла определенного назначения 
клались как в погребения мужчин, так и 
женщин. Предметы конского снаряжения 
могли символизировать коня, который дол-
жен был служить умершему / умершей в 
загробной жизни. Известно, что в большин-
стве случаях в погребениях представлена 
только часть (а иногда и отдельные фраг-
менты) конского снаряжения, что позволяет 
отметить условный характер сопроводи-
тельного инвентаря. Иначе говоря, делать 
какие-либо выводы о назначении седел из 
погребений, основываясь только на поло-
возрастном характере погребенного / погре-
бенной, видимо, не всегда правомерно.  

Возвращаясь к вопросу о назначении боз-
адырских седел, необходимо отметить сле-
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дующее обстоятельство. Мы уже упомяну-
ли, что седло из кургана 10 могильника Боз-
Адыр несколько выделяется высотой при 
непропорционально малой длине и массив-
ности деревянных частей. Кроме того, луки 
поставлены на полках так близко друг к 
другу, что наездница оказывалась «зажатой» 
между ними. У нас нет никаких сомнений в 
способностях к верховой езде женщин мон-
гольской эпохи, тем более в кочевом обще-
стве, но, очевидно, такая конструкция была 
сделана для того, чтобы обеспечить проч-
ную посадку и безопасность наезднице.  
О том же свидетельствует и массивность зад-
ней луки, которая лучше стабилизировала по-
садку при передвижении по пересеченной ме-
стности. Все это позволяет говорить о том, 
что данное седло было специально изготов-
лено для женщины, причем, судя по изяще-
ству и тонкости изготовления, для исполь-
зования в праздничных обстоятельствах. 

Следует заметить, что окраска в красный 
цвет седла, видимо, не может служить аргу-
ментом в пользу принадлежности таких  
седел женщинам, поскольку, судя по архео-
логическим и этнографическим данным, 
окрашивались как мужские, так и женские 
седла. По мнению некоторых исследовате-
лей, окраска имела не только декоративную, 
но и вполне практическую функцию – пре-
дохранение от воздействия влаги [Даржаа, 
2003. С. 105].  

Седло из кургана 7 имеет относительно 
маленькие луки. Но размеры полок были 
вполне достаточны, чтобы всадник мог лег-
ко поворачиваться во все стороны, накло-
няться назад, вперед и т. д. Судя по длине 
опор, луки крепились на полках более проч-
но. Все это свидетельствует о том, что дан-
ное седло использовалось в повседневном 
быту и, вероятно, было личным имуществом 
умершего. Об этом же говорят и следы ре-
монта на правой полке, которая могла трес-
нуть из-за чрезмерной весовой нагрузки 
всадника, когда полка не прилегала к спине 
лошади равномерно. В целом такое седло 
было вполне удобно для кочевника-ското- 
вода – будучи простым и легким в изготов-
лении, оно позволяло и коню, и всаднику 
покрывать большие расстояния, а также 
представляло широкие возможности для 
маневрирования, что вполне отвечало веле-
ниям своего времени – эпохи монгольских 
завоеваний. Не лишним будет упомянуть 
сообщение Рубрука о том, что монголы са-

ми изготовляли свои седла и другие снаря-
жения (цит. по: [Вайнштейн, 1974. С. 76]). 

Таким образом, судя по известным дан-
ным, при классификации и выделении ло-
кальных или иных вариантов седел мон-
гольского типа, видимо, следует опираться 
на форму передних лук. При этом нетрудно 
предположить, что их определенные отли-
чия могли быть характерны для конкретных 
этнокультурных объединений. В этой связи 
обращаем внимание на тот факт, что за пре-
делами Тянь-Шаня наиболее близким ана-
логом боз-адырского седла из кургана 10 (и 
других 4 подобных седел из вышеперечис-
ленных погребений) является изделие, про-
исходящее из богатого детского погребения 
могильника на р. Хирхира в Забайкалье. 
Данный памятник считается некрополем 
одноименного городища – ставки брата 
Чингисхана Джочи-Касара и его сына Исун-
кэ [Киселев, 1965. С. 24, 49, 56–58]. Однако 
из этого мы не склонны делать вывод, что 
именно улус Исункэ или отдельные его 
представители переселились на Тянь-Шань 
во время монгольской экспансии 4. Предпо-
ложение о том, что седло с трапециевидной 
передней лукой, по крайней мере, в начале 
монгольской экспансии, было характерно 
для монгольских племен, вполне допустимо, 
на что недвусмысленно указывают соответ-
ствующие данные из погребений Тянь-Ша- 
ня и иные материалы. Так, обзор этногра-
фических данных дает основание полагать, 
что несколько разновидностей седел, из-
вестных у кыргызов, являются непосредст-
венными наследниками образцов монголь-
ского типа. При этом известны как 
идентичные по общей конструкции ленчи-
ки, так и усовершенствованные формы. На-
пример, седло, известное у кыргызов под 
названием эптеме ээр 5 (букв. седло, сде-
ланное кое-как), вероятно, является нераз-

                                                            
4 Тем не менее если учитывать масштабы и ха- 

рактер этнических перемещений в данную эпоху, то та- 
кое предположение не является невероятным. В этой 
связи небезынтересно привести сообщение Рашид-ад-
дина о том, что Угедей-каан по просьбе Чагатая по- 
слал ему несколько человек из уруга Джочи-Касара, 
поскольку «лиц, с которыми Чагатай и его близкое 
окружение вели тесную дружбу и с которыми они  
ели и пили вино, стало меньше» [Рашид-ад-дин, 2002. 
С. 54]. 

5 Простое седло (соединяются четыре отдельно 
изготовленные части: передняя лука, задняя лука и 
две боковые лавки) [Киргизско-русский словарь, 1985. 
Кн. 2. С. 473]. 
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витым реликтом монгольского типа. Как 
следует из названия, из-за своей простой и 
ненадежной конструкции (вероятно, оно не 
обтягивалось сыромятной кожей) эптеме 
ээр не пользовалось особой популярностью 
и применялось преимущественно бедняка-
ми. А такие седла, как данбаш ээр, ак кангы 
ээр и близкие им типы с широкими, оваль-
ными передними луками, состоящие из 4 
или более частей, жестко скрепленных меж-
ду собой, видимо, являются усовершенство-
ванными вариантами седел монгольского 
типа, которые к середине XX в. были вы-
теснены цельными ленчиками и считались 
старинными [Абрамзон, 1990. С. 165]. 
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SADDLE TREES FROM THE BOZ-ADYR CEMETERY 
IN THE TYAN’-SHAN’ 

 
Purpose: The Boz-Adyr cemetery is a new site of the Early and High Middle Ages located at the 

Tuura-Suu village in the Yssyk-Kul’ region of the Kyrgyz Republic. It was discovered during  
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the archaeological survey carried out in 2011 by the staff and students of the Kyrgyz-Turkish Manas 
University (Kyrgyzstan) and Novosibirsk State University (Russia). Twelve intact burials were ex-
cavated during the 2012–2013 field seasons. Among them, judging by the funerary rites and inven-
tory, 2 burials are dated to the Ancient Turk period and the rest 10 of them to the Mongol Epoch.  
In this paper we will describe and analyze two saddle trees uncovered from the burials of the Mon-
gol Epoch. Descriptions of the excavations are given in order to fully understand the contextual cir-
cumstances of the finds.  

Results: Judging by the constructions and analogues, the analyzed saddle trees belong to the so 
called Mongolian type saddles, which began to spread in the steppes of Eurasia from the beginning 
of the II Millennium A.D. Apparently, they were brought to Tyan’-Shan’ by the bearers of the 
Mongolian nomadic culture during the expansion of Genghis Khan’s empire. There are several var-
iants of Mongolian type saddles, the main difference among which is in the shape of the pommels. 
Obviously, different saddles were used for different purposes. However, it is hard to determine ex-
actly the purpose and function of the saddles from the burials because, for example, saddles with 
trapeze-shaped pommels were uncovered in the male, female and even child burials. In fact, in most 
cases only parts, and sometimes fragments of harnesses were discovered in burials, which indicates 
the conditional character of the grave goods. Nevertheless, the analyses of the constructions of the 
Boz-Adyr’s saddles give us grounds to suppose their functions. Judging by the finesse of making 
and the massiveness of wood parts and their configurations, the saddle from the burial #10 was spe-
cially made for women, probably, to be used in special cases. Apparently, the purpose of such a par-
ticular construction was to provide a comfortable and safe seat on horseback. On the contrary, the 
relatively small size of wooden parts and their configurations and the traces of repairs on the right 
board of the saddle from burial № 7 lead to the conclusion that it had been used in daily life. This 
kind of saddle was quite appropriate for nomads, since it had a simple and light construction, which 
allowed the rider and horse to cover long distances and also gave more opportunities for maneuver. 
The review of ethnographic data, however, showed that the Mongolian type of saddles played an 
important role in the development of Kyrgyz saddles.  

Conclusion: The study of the Boz-Adyr cemetery and of the finds from it has added immensely 
to our knowledge of the harness used in High and Late Middle Age Kyrgyzstan. 

Keywords: Kyrgyzstan, Boz-Adyr cemetery, Ancient Turk period, Mongolian Epoch, mounds, 
burials, saddle, pommel, types and variants of saddles, Kyrgyz. 
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