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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ КОЧЕВНИКОВ  
ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА СКИФО-САКСКОГО ВРЕМЕНИ * 

 
Изучение конского снаряжения ранних кочевников Восточного Казахстана (IX–III вв. до н. э.) в настоящее 

время является актуальной задачей. Ее решение дополнит характеристику культуры скифо-сакской эпохи, отли-
чающейся динамической вариативностью конского снаряжения. Рассматривается история изучения этой пробле-
матики. Привлекаются и анализируются также новые материалы по конскому снаряжению из разрушенного Гера-
симовского кургана в Восточно-Казахстанской области, которые в значительной мере дополняют материалы 
раскопок предыдущих лет. 

Ключевые слова: Восточный Казахстан, скифо-сакское время, ранние кочевники, культурный комплекс, кон-
ское снаряжение. 

 
 
 
Снаряжение верхового коня – один из 

ключевых компонентов «скифской триады». 
Оно всегда являлось значимым элементом в 
изучении традиционной культуры ранних 
кочевников Восточного Казахстана. Детали 
конского снаряжения относятся к числу 
наиболее массовых находок, так как харак-
терной чертой погребальных комплексов 
кочевников скифо-сакского времени этого 
региона являются захоронения по обряду 
трупоположения с конем. 

Первые археологические раскопки по-
гребений ранних кочевников Восточного 
Казахстана [Радлов, 1895. С. 186; Адрианов, 
1916. С. 9–72; Руденко, 1930. С. 146–148] 
позволили создать классификационные схе-

мы, сформировать первичную историко-
археологическую периодизацию памятни-
ков, в том числе показать историю форми-
рования и развития конского снаряжения 
этого населения как части скифского мира. 
В дальнейшем свои характеристики получи-
ли отдельные аспекты хронологии и клас-
сификации некоторых элементов узды и 
сбруи скифо-сакского населения [Грязнов, 
1947. С. 9–10; Киселев, 1947; Руденко С., 
Руденко Н., 1949. Рис. 28, табл. II–IV; Со-
рокин, 1966. С. 44. Рис. 5; Членова, 1967. 
С. 68; Черников, 1968. С. 63; Боковенко, 
1986. С. 4–5; Арсланова, 1981. С. 54–57;  
Самашев, 2011. С. 148–156; Samašev, Ongar, 
2013; Марсадолов, 1998. С. 14–21; Шульга, 



»ÒÚÓрËˇ Ë ÚÂÓрËˇ Ì‡ÛÍË, ÌÓ‚˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 

 

 

18 

2008. С. 14–17]. В разработке комплекса  
методов раскопочного исследования погре-
бений и изучения элементов конского снаря-
жения Восточного Казахстана и сопредель-
ных регионов распространения скифского 
мира большую значимость имели труды  
М. А. Очир-Горяевой [2012], А. А. Тишкина 
[Тишкин, Горбунова, 2004], П. И. Шульги 
[2008; 2013], С. Б. Вальчака [2009], Е. В. Сте-
пановой [2006] и др. Основываясь на хроно-
логических и методологических признаках, 
Н. А. Боковенко выделил три основных эта-
па изучения раннескифского конского сна-
ряжения на территории Саяно-Алтая: пер-
вый этап (1920–1930 гг.) – создание первых 
подлинно научных трудов; второй этап (1930–
1960 гг.) – значительное увеличение источни-
коведческой базы и качественно новое пони-
мание социально-экономических процессов 
развития культур; третий (с 1970-х гг. по на-
стоящее время) характеризуется пересмотром 
ряда традиционных представлений о фор-
мировании культур ранних кочевников 
[1986. С. 5–9]. 

Еще на первых этапах изучения М. П. Гряз-
нов, основываясь на полевых материалах  
А. В. Адрианова (раскопки в 1911 г. могиль-
ника Майемер (Майэмир) вблизи современ-
ного с. Солдатово Катонкарагайского района 
Восточно-Казахстанской области), создал 
реконструкцию узды и сбруи верхового ко-
ня раннескифского и пазырыкского времени, 
выделил характерные для данного региона 
черты конского снаряжения [1947. С. 10]. 
По погребальному обряду и сопроводитель-
ным вещам М. П. Грязнов разделял куль-
туры эпохи ранних кочевников на терри-
тории Алтая на три хронологические группы: 
майэмирскую, пазырыкскую и шибинскую. 
После исследования им в Туве царского кур-
гана Аржан I со 160 захоронениями взнуз-
данных коней стало очевидно, что конское 
снаряжение является наиболее информа-
тивным и важным источником в изучении 
культуры ранних кочевников большой Цен-
тральной Азии [Грязнов, Маннай-оол, 1973. 
С. 208–209; Грязнов, 1980. Рис. 2]. 

С 1935 по 1971 г. на территории Восточ-
ного Казахстана проводились комплексные 
археологические исследования под руково-
дством С. С. Черникова, сформулировавше-
го общую картину «скифского мира» на 
данной территории. Он разделил памятники 
скифского времени Восточного Казахстана 

на два хронологических этапа. Первый (VII–
IV вв. до н. э.) характеризуется большими 
богатыми курганами (Шиликтинская долина, 
Майемер, Берель и др.), господством брон-
зовых орудий и оружия (кинжалы, ножи, 
наконечники стрел, элементы конского сна-
ряжения характерных форм), а также вели-
колепными образцами звериного стиля в 
искусстве. Четко фиксируются две этногра-
фические группы – южная, связанная с сак-
ским племенным союзом, и северная, куда 
было включено население, оставившее кур-
ганы пазырыкской группы. Элементы кон-
ского снаряжения имеют здесь характерные 
формы. Ко второму этапу (III–I вв. до н. э.) 
отнесены памятники кулажоргинского типа 
[1968. С. 63]. 

В 1959 г. особый интерес к истории ран-
них кочевников Восточного Казахстана 
проявил С. С. Сорокин. Им были изучены 
памятники Катон, Майемер, Солдатово, Со-
лонечный, Курту II. Исследователь по ком-
плексу данных, в том числе по материалам 
погребения человека в скорченном положе-
нии с сопогребенным конем из могильника 
Курту II, впервые удревнил хронологию 
раннекочевнических памятников до IX в. до 
н. э [1966. С. 45. Рис. 5]. Позже Л. С. Марса-
долов, изучая псалии VIII–VII вв. до н. э. с 
Алтая, отнес находки конского снаряжения 
из могильника Курту II, вместе с находками 
конского снаряжения из царского кургана 
Аржан I, к аржано-черногоровской группе 
памятников [1998. С. 6–7]. 

Значительный вклад в изучение археоло-
гических памятников ранних кочевников 
Восточного Казахстана внесла Ф. Х. Арсла-
нова. В ходе целенаправленных разведок в 
Верхнем Прииртышье она выявила и иссле-
довала ряд объектов. Большое значение 
имели ее статьи, посвященные позднеанд-
роновским погребениям, памятникам пере-
ходного времени от бронзы к эпохе железа 
(IX–VIII вв. до н. э.), раннесакским ком-
плексам VII–VI вв. до н. э., обнаруженным в 
могильниках у сел Камышинка и Чистый Яр. 
Анализ аналогий вещам из могильников 
раннескифского времени позволил просле-
дить однотипность форм удил, псалиев и 
иных бронзовых элементов конского убран-
ства в синхронных памятниках Казахстана 
[1972. С. 254; 1981]. В целом, Ф. Х. Арсла-
новой был восстановлен облик культуры 
саков того времени в Верхнем Прииртышье, 
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определена степень близости этой культуры 
к майемерским (майэмирским) памятникам 
Алтая и тасмолинским курганам Централь-
ного Казахстана. Она пришла к единому 
мнению с Н. Л. Членовой, разработавшей 
общую типологическую схему тагарского 
конского снаряжения VII–V вв. до н. э.,  
которое, по ее мнению, происходило с тер-
ритории современного Казахстана. Сама  
Н. Л. Членова по ходу своих рассуждений 
подняла вопрос о генезисе раннескифского 
конского снаряжения, обосновала его хро-
нологию и преемственность от убранства 
коня эпохи поздней бронзы [1967. С. 81].  
В связи с этим заслуживает внимания мне-
ние С. И. Руденко, что скотоводческие пле-
мена, принеся с собой уже вполне сложив-
шуюся культуру, пришли в Горный Алтай 
из юго-западных степей примерно в начале 
VII в. до н. э. [1960. С. 201]. 

Исследования в зоне будущего водохра-
нилища Шульбинской ГЭС на Иртыше на 
границе Семипалатинской и Восточно-
Казахстанской областей, имевшие основной 
целью спасение археологических памятни-
ков Верхнего Прииртышья, стали по суще-
ству продолжением предшествующих работ. 
После проведения в 1977 г разведочного 
исследования Шульбинской археологиче-
ской экспедицией (далее – ШАЭ) Инсти-
тута истории, археологии и этнографии  
им. Ч. Ч. Валиханова АН Казахской ССР в 
1980–1983 гг. были осуществлены стацио-
нарные работы на памятниках, попадавших 
в зону затопления Шульбинской ГЭС  
(в 1977, 1980, 1982 гг. экспедицией руково-
дила А. Г. Максимова, в 1981, 1983 гг. –  
С. М. Ахинжанов; в разные годы в составе 
ШАЭ работали археологи Ф. Х. Арсланова, 
А. С. Загородний, Н. А. Боковенко, Л. Н. Ер-
моленко, А. С. Ермолаева и иные). Итоги 
исследовательской деятельности вскоре на-
шли отражение в сборнике научных статей 
«Археологические памятники в зоне зато-
пления Шульбинской ГЭС» (1987 г.). Рас-
копки А. С. Ермолаевой на Измайловском  
могильнике IX–VII вв. до н. э. дали показа-
тельные находки удил и псалиев. Так, вме-
сте со стремевидными удилами были зафик-
сированы дву- и трехдырчатые бронзовые 
псалии; три отверстия на них были смещены 
к центру изделия, а двудырчатый псалий 
имитировал форму роговых изделий при 
утрате центрального отверстия [1987а. 

С. 159. Рис. 3; 1987б. С. 135–141; 2012. 
С. 189. Рис. 59]. Таким образом, учитывая 
тенденцию смещения отверстий к центру 
псалия, утрату серединного прохода и появ-
ление двудырчатых псалиев, можно сказать, 
что эволюция бронзовых предметов конской 
узды шла в направлении функционального 
упрощения. 

В 1988–1990 гг. Семипалатинской архео-
логической экспедицией Кемеровского го-
сударственного университета (далее – Кем-
ГУ), работавшей совместно с учеными из 
Института истории, археологии и этногра-
фии (далее – ИИАЭ АН КазССР) Казахстана 
(г. Алма-Ата), проводились археологические 
исследования в Новошульбинском, Бороду-
лихинском и Бескарагайском районах Вос-
точного Казахстана 1. К числу наиболее ин-
тересных погребений относится одиночный 
курган Кондратьевка-21 (датирован концом 
VII – VI в. до н. э.). В нем были найдены 
элементы конского снаряжения, давшие но-
вые сведения по устройству сбруи того 
времени. Так, комплекс бронзовых принад-
лежностей узды состоял из удил (со стремеч-
ковидными окончаниями с сильно изношен-
ными внутренними кольцами), надетых 
внешними окончаниями на отростки У-образ-
ных псалиев. Несомненный интерес пред-
ставляют крупные фрагменты подпружных 
ремней с пряжками. Ряд авторов находят 
аналогии с этими вещами в памятниках 
Машенка-1 и Гилево-10 [Алехин, Шульга, 
2003]. 

В период с 1992 по 1998 г. Восточно-
Казахстанским государственным универси-
тетом совместно с трудовым краеведческим 
лагерем Усть-Каменогорска и Лениногорска 
под руководством А. А. Ткачева были про-
изведены исследования погребальных па-
мятников скифского времени в Верхнем 
Прииртышье 2. В ходе работ выделены че-
тыре типа надмогильных конструкций, су-
ществовавших на протяжении всей скиф-
ской эпохи: 1) крупные «царские» курганы 
диаметром 20–50 м и высотой 1,5–3,5 м,  
окруженные рвом шириной до 3–7 м и глу-
биной до 0,3–0,5 м; 2) округлые или оваль-
ные насыпи диаметром 10–15 м и высотой 
0,5–0,9 м; 3) плоские округлые или оваль-
ные курганы диаметром 6–10 м и высотой 

                                                      
1 Архив ИИАЭ АН КазССР. 1991. С. 2. 
2 Архив ИА КН МОН РК. 1994. С. 3.  
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0,1–0,3 м; 4) ограды без насыпей округлой 
или овальной формы. В двух раскопанных 
оградах (ограда 29 могильника Меновое-4 и 
ограда 22 могильника Герасимовка) были 
обнаружены наборы конской узды ранне-
скифского времени [Ткачев, Ткачева, 1999. 
С. 141–142. Рис. 3; Шульга, 2008. С. 244. 
Рис. 52, 21]. Удила двусоставные, со стре-
мечковидными окончаниями звеньев, без 
дополнительного отверстия. Псалии с Т-
образными шпеньками, дуговидной формы, 
округлым в сечении стержнем; на концах 
расположены овальные отверстия. Обраща-
ет на себя внимание взаимовстречаемость 
обоих типов стремечковидных удил – с до-
полнительным отверстием и без него. Они 
употребляются с трехдырчатыми роговыми, 
бронзовыми псалиями разнообразных форм. 
Данные объекты можно датировать середи-
ной VII в. до н. э. 

Начиная с 1997 г. под руководством З. Са-
машева совместно с исследователями из На-
ционального центра научных исследований 
Франции (CNRS), Казахского национального 
университета им. аль-Фараби (далее – КазНУ) 
и КемГУ были продолжены раскопки на тер-
ритории Казахского Алтая близ с. Майемер. 
Вместе с этим производились рекогносци-
ровочные работы на могильнике Берел, а с 
1998 г. здесь осуществлялись стационарные 
исследования, что впоследствии дало бес-
ценный материал в виде кургана 11, в ко-
тором имелась линза вечной мерзлоты [Са-
машев и др., 1998. С. 174–202]. 

Среди многочисленных вещей из курга-
нов 10 и 36 могильника Берел, дошедших до 
нас в относительно хорошем состоянии, вы-
деляются великолепные образцы конского 
снаряжения из дерева и рога, выполненные 
в зверином стиле [Самашев, 2011. С. 9]. 

В самом крупном кургане 11 были по-
гребены представители привилегированных 
слоев общества – мужчина и женщина. Они 
уложены в колоду, вырубленную из ствола 
лиственницы и установленную внутри сруба. 
За северной стенкой сруба располагались 
захоронения 13 лошадей в полном парадном 
убранстве. Они взнузданы и оседланы, го-
ловы некоторых из них облачены в маски, 
увенчанные деревянными рогами горного 
козла. Детали конского снаряжения, в частно-
сти узды нагрудного и подхвостного ремней, 
седла (бляхи, псалии, подвески, распредели-
тели ремней) изготовлены из дерева, украше-

ны резными узорами, покрыты золотой фоль-
гой и оловом [Самашев и др., 2007. С. 91]. 

В 2004 г. на северной окраине с. Гераси-
мовка Уланского района Восточно-Казах-
станской области в ходе хозяйственно-
строительных работ было обнаружено по-
гребение, в котором зафиксированы камен-
ные плиты и кости лошади, лежавшие в ана-
томическом порядке. Курган был частично 
разграблен. В дальнейшем изучен сотруд-
никами Восточно-Казахстанского областно-
го историко-краеведческого музея г. Усть-
Каменогорск 3. В ходе доследования памят-
ника кости человека не обнаружены. Ло-
шадь была взнуздана 4 . В составе погре-
бального инвентаря имелись двусоставные 
бронзовые удила со стремечковидными 
окончаниями на внешних концах (рис. 1, 1). 
Размеры звеньев – по 9,5 см. Псалии брон-
зовые, прямые, трехдырчатые, отверстия 
выполнены в одной плоскости, длина по 
11,5 см, ширина в районе отверстий до 1,5 см. 
Один псалий (левый) обломан по срединно-
му отверстию (рис. 1, 2–3). Среди деталей 
сбруи присутствовали бронзовые ворворки 
суголовных и, вероятно, подбородочных 
ремней усеченно-конусовидной и конусо-
видной форм (рис. 1, 4–6) диаметром 2,5 см 
и 1,5 см. Три обломка уздечных распредели-
телей (рис. 1, 7–9) представляют собой не-
сколько уплощенные с четырех сторон ци-
линдры небольших размеров (в основании 
около 1 × 1 см), что отличает их от сравни-
тельно крупных нагрудных и холочных рас-
пределителей. В акте приема они отмечены 
как бляшки-пронизи 5. Имеются также под-
пружные пряжка и блок (рис. 1, 10–11). 
Пряжки имеют овальную форму с рельефно 
выполненными уплощенными дужками и 
узкими прорезями для ремня. Они отлиты из 
бронзы в двусторонней форме. Размеры по 
внешним контурам 8,5 × 9,5 см. Наружная 
сторона в нижней части имеет пуговице-
видный выступ. Во многих классификациях  
и реконструкциях подпружные пряжки со 
шпеньком в большинстве случаев находятся 
в паре с блоком, через который пропускается  
 

                                                      
3  Выражаю признательность сотрудникам Вос-

точно-Казахстанского областного историко-краевед-
ческого музея Г. И. Суворовой и Г. А. Кущ за пре-
доставленную возможность опубликовать данные 
находки. 

4 Архив ВКОИКМ. 2005. Л. 28. 
5 Там же.  
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Рис. 1. Бронзовые предметы конского снаряжения из кургана у с. Герасимовка (по: Архив ВКОИКМ, 2005. 
Рис. 1 в прил.): 1 – удила со стремечковидными окончаниями; 2–3 – трехдырчатые псалии;  
4–6 – ворворки для суголовных и подбородочных ремней; 7–9 – уздечные распределители ремней;  
10–11 – подпружная пряжка и блок; 12 – подпружная бляха-застежка 
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левый конец подпружного ремня, а под-
пружная пряжка со шпеньком выступает в 
качестве фиксатора требуемого натяжения 
подпруги. Кроме этого, выявлена бляшка 
округлой формы, выполненная в односто-
ронней литейной форме с дальнейшим при-
вариванием штифта для крепления ремня. 
Размеры – 6,5 × 7 см (рис. 1, 12). В акте 
приема данная деталь указана как нагрудная 
или налобная бляшка 6, что является ошиб-
кой – в действительности это бляха-застеж-
ка подпружного ремня. Среди аналогий – 
типологически близкие предметы из памят-
ников Камышинка [Арсланова, 1972. С. 254. 
Рис. 1], Гилево-10, Машенка-1 [Шульга, 
2008. С. 207. Рис. 16; С. 226. Рис. 35] и др. 
Судя по типу удил и псалиев, памятник Ге-
расимовка датируется VII–VI вв. до н. э. 

В 2009 г. были возобновлены работы на 
могильнике Майемер-2 (Майэмир-2), в ходе 
которых исследованы два кургана ранне-
скифского времени, находившиеся в одной 
цепочке, состоявшей из пяти погребальных 
объектов, вытянутых по линии С–Ю. В кур-
гане 2 (его диаметр 16 м и высота 0,6 м) за-
фиксированы элементы конского снаряже-
ния. В области головы и шеи коня найдены 
остатки бронзовых изделий, представляв-
ших собой его убранство. Лошадь была 
взнуздана бронзовыми стремечковыми уди-
лами с пешковидными отверстиями. Псалии 
дуговидные, уплощенные; тыльная сторона – 
плоская, с лицевой стороны – продольный 
желобок, с выступающим шпеньком. Окон-
чания псалиев стилизованы в виде головы 
орлиного грифона. Вместо отверстий у краев 
псалиев расположены выступы в виде рамки 
полуовальной формы. Среди элементов сна-
ряжения имелись бронзовая застежка подбо-
родного ремня, уздечные распределители с 
четырьмя отверстиями, пронизки уздечного 
ремня, ворворки суголовного ремня. Все они 
располагались на голове и под головой жи-
вотного. Под нижней челюстью зафиксиро-
ван чумбурный блок в форме стилизованного 
кольца, украшенного пламевидным и в виде 
хохолка с выступом орнаментом 7. 

Особенность этого погребения состоит в 
том, что человек был уложен в колоду, за-
ложенную сверху и по контуру погребения 
крупными каменными плитами. Современ-
ное расположение плит таково, что с большой 

                                                      
6 Там же. Л. 29 
7 Архив ИА КН МОН РК. 2010. С. 28. 

долей вероятности можно предположить их 
изначально вертикальное положение, т. е. на-
личие погребальной конструкции в виде ка-
менного ящика. Среди типологически близ-
ких аналогий – памятники Солонечный 
Белок, Машенка-1 и др. [Шульга, 2000. 
С. 149]. Лошадь в раннескифских погребе-
ниях всегда была ориентирована в ту же 
сторону, что и человек. Несмотря на то, что 
в анатомическом порядке в колоде кургана не 
сохранилось ни одной кости человека, по по-
ложению животного можно предположить, 
что он был также ориентирован головой на 
запад. Относительно хорошая сохранность 
конского снаряжения в «рабочем» положении 
на скелете лошади дала нам возможность 
осуществить реконструкцию уздечного набо-
ра из данного погребения (рис. 2). 

Следует отметить ряд особенностей кон-
ского снаряжения региона. Во второй поло-
вине V – III в. до н. э. на территории Вос-
точного Казахстана практически все соеди-
нения конского снаряжения осуществлялись 
посредством ременной связки, а многочис-
ленные бляхи стали украшением и прикры-
вали узлы. Постепенно выходили из упот-
ребления и роговые подпружные пряжки. 
Однако некоторые детали раннего времени 
изредка встречаются в более поздних погре-
бениях [Самашев, 2011. С. 75. Рис. 181–182]. 
Седла представляли собой подушки, наби-
тые шерстью или травой, покрытые тка-
нью красного цвета, нередко украшенной 
аппликациями различных зооморфных об-
разов. По конструктивным особенностям 
аналогичны пазырыкским седлам классиче-
ского типа. Крепились с помощью нагруд-
ных и подхвостных ремней и одной подпру-
ги, которая застегивалась роговой пряжкой 
с крючком или простым узлом [Там же. 
С. 89. Рис. 231].  

Увенчание головных масок парадных ко-
ней вождя деревянными скульптурами в виде 
рогов горного козла маркировало очень слож-
ное и глубокое смысловое явление, значение 
которого выходит далеко за рамки обычного 
декоративно-прикладного назначения подоб-
ных изделий. Образ горного козла, представ-
ленный в данном случае сакральным атрибу-
том – рогами, в контексте расшифровки 
семантики и анализа системы взаимосвязей 
элементов декора парадного убранства коня 
верховного вождя может быть увязан с идеей 
избранности. Немаловажную роль играют 
аспекты социальной стратификации. 
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Рис. 2. Реконструкция узды из кургана 2 могильника Майемер-2 (выполнена автором) 
 
 
 

Следует отметить, что на Алтае узда во 
всех погребально-поминальных памятниках 
раннекочевнического времени с конскими 
захоронениями находилась преимуществен-
но в северной части погребального сооруже-
ния, что, возможно, соотносится с обычным 
расположением конского снаряжения в юрте. 
Известно, что в юртах тюрко-монгольских 
народов левая сторона считалась мужской. 
Таким образом, прослеживается определенная 
преемственность средневекового и более ран-
него населения региона. 

К настоящему времени исследовано не-
мало археологических памятников, давших 

очень большой объем источников, включая 
и конское снаряжение, являющихся особо 
ценными для разработки многих аспектов 
изучения истории древних кочевников, их 
антропологии, хозяйственной деятельности, 
мировоззрения. Однако в сравнении с со-
предельными регионами памятники ранне-
скифского времени на территории Восточ-
ного Казахстана изучены еще недостаточно 
полно. На территории Восточного Казах-
стана наборы конского снаряжения в «рабо-
чем» положении на скелетах лошадей редки 
и, как правило, детально не исследовались. 
Появление новых ключевых материалов и 
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новые подходы в анализе конской амуниции 
позволят существенно продвинуться в этом 
направлении. В том числе детальное изуче-
ние и типологический анализ предметов 
конской упряжи помогут решению общих и 
частных проблем археологии скифского 
времени, дадут импульс новым полевым 
работам и аналитическим разработкам. 
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THE HISTORY OF STUDYING SCYTHIAN-SAKA EPOCH CAPARISON  

OF EAST KAZAKHSTAN NOMADS 
 
Purpose: Nowadays studying the horse equipment of East Kazakhstan early is an important task, 

which is complemented the characteristic culture of the Scythian-Saka time. The complex of horse 
equipment history study of Scythian-Saka epoch, adhering to the cultural and chronological order is 
considered in the course of solving this problem in the historio-graphical aspect. 

Results: The results is included the period of transition from bronze to iron era (IX–VIII centu-
ries BC) and the final stage of the Pazyryk culture (IV–III centuries BC) that defines ethnic com-
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munication and intercultural relations with neighboring tribes regions. On the one hand accumulation 
of archaeological material and improving the methodology allowed to confirm the conventional 
scheme of cultural and historical development of the East Kazakhstan Scythian- Saka time, on the 
other hand, identification to concrete solutions to complex cultural relations groups of the time. In par-
ticular, we distinguish the genetic connection between culture of the Bronze Age and the early 
Scythian time Eastern Kazakhstan with the cultures of other regions of Kazakhstan, Western Siberia, 
as well as Minusinskaya Basin, Tuva cultures with Kazakhstan, Mongolia and Xinjiang. The initial 
stages of the culture of early nomads in these areas can be fixed as local components and borrowed 
that perhaps indicates multi-ethnicity of population, consequently, and the existence of short period of 
time of several cultural groups in the same territory is sufficiently defined. Unfortunately, horse 
equipment practically is hardly used, and obseques is often considered only in contrastive-comparative 
level in solution of question of early nomad’s culture genesis. Also understudied of the region as com-
pared with adjacent territories and the lack of complex study does not give the full picture at this stage. 
The article also includes unpublished material from the saddlery with emergency mound in Gerasi-
movka (2005), which is largely complementary excavation materials from previous years. 

Conclusion: The Age of the early nomads in the mountain-steppe regions of East Kazakhstan, 
which is characterized by dynamic variability of horse horness that largely determines the structural 
cyclicity in the cultures development, the study of which is important for understanding the origins 
and nomadic ways of forming the Eurasian continent. Improving the management riding horse is re-
quired optimal functional value saddlery, as evidenced by the rapid development of horse equipment 
in Scythian-Saka time. It is known that the bulk of the early Scythian burials with horse harness in 
East Kazakhstan date back to the VII century BC. Typically, they contain relatively poor standard ma-
terial, therefore can be dated to the broad framework, including the finale early Saka epoch. We can 
assume that early Scythian burial in East Kazakhstan are significant differences between them, which 
are marked between objects within repositories. Reasons for diversity and instability funeral rituals are 
rooted in the geographical location of the region, which was the contact zone. 

Keywords: East Kazakhstan, Scythian-Saka epoch, early nomads, cultural complex, horse harness. 
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