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Рис. 5. Личный листок по учету кадров Меткенова Н. Е.  

 

 
Рис. 6. Указ о присвоении Меткенову Н. Е. ордена «Красного Знамени» 
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Великие просторы степей Казахстана вложили свой неоценимый вклад в сложение 

мировой истории. Это земля стала свидетелем многих по истине грандиозных явлений в 

истории: одомашнивание лошади, всадническая культура, звериный стиль, Великое 

переселение народов, татаро-монгольские завоевания, появление тяжелой боевой конницы и 

т. п. По словам Уинстона Черчилля – «Ни один час, проведенный в седле, не прожит зря», так 

как с появления кочевничества и по нынешнее время всадническая культура играла значимую 

роль для нашего народа. 

Цель данной статьи рассмотреть основные виды и составные части казахского 

традиционного седла. В данной статье предпринята попытка изучения различных видов 
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казахских седел, составных частей и территории распространения. Автором была 

предпринята попытка определения их особенностей и происхождения названия. Обобщён 

материал о технологии изготовления, размерах и конструкции, и сборки. Принципиальные 

отличия в их строении не выделены, их разнообразие определяется только территорией 

бытования.  

Традиционное седло казахов за весь период своего существования впитало огромный 

пласт культурных особенностей кочевых народов и его роль, значение и подтекст имеет 

глубокий характер. На вопрос «Когда появились седла?» ответить довольно сложно. Ряд 

зарубежных исследователей предполагают, что появлении седел с жестким остовом и стремян 

происходит в скифское и хуннское время [1, 2, 3, 4]. 

 В своих трудах С. В. Киселев и Л. Р. Кызласов утверждают, что седло и стремя 

появились в хунно-сарматское время, которые датируются первыми веками I тыс. н. э.  и 

отнесены к таштыкской культуре [5, 6]. Н. Я. Бичурин утверждает, что седла с жестким 

островом вместе со стременами относятся к жужаням. Однако, позже Бичурин сам полагает, 

что сложно наверняка утверждать появление седел у жужаней [7]. Этой точки зрения 

придерживается и С. И. Вайштейн, который считает, что нет доказательств того, что по степям 

Евразии седла и стремена разнесли жужани и приходит к выводу о том, что это было сделано 

древними тюрками и это точка зрения должна сохранять силу [8]. К. Ш. Табалдиев уточнил, 

что ряд находок седел древнетюркского периода на Тянь-Шане должна относиться не к 

древнетюркскому времени, а к эпохе развитого средневековья [9]. 

Само седло имеет сложную структуру. Составные части, но и его вид, подвид зависели 

от региона, в котором оно применялось или изготовлялось. В соответствии с этим его 

значимость и состав могли хоть и не существенно, но отличаться.  

Одну из попыток классификации древнетюркских седел предприняла А. А. Гаврилова 

на примере кудрыгинских седел VI–VII вв. Она разделила седла на два типа: мужское и 

женское. "Мужские" седла представляли собой высокую, дугообразную переднюю луку, к 

которой крепились костяные накладки. «Женские» седла имели низкую переднюю луку с 

аналогичными накладками (рис. 1) [10]. Таким образом, автор определила разницу седел по 

размеру луки и наличию накладок.  

Не менее важна и технология изготовления седел. На примере запечатленных 

изображениях на фотографиях XIX века из фондов Центрального Государственного Музея 

Республики Казахстан можно увидеть, что среди казахов имелись профессиональные мастера 

по изготовлению седел (рис. 2). Изображения позволяют нам увидеть процесс изготовления 

седла с использованием специальных инструментов, местного сырья и наличие собственного 

подхода в создании накладок. 

Структурно седло состоит из двух лук — передней и задней, двух боковых частей — 

пластины и центральной рамы. Для средней и боковых частей подбирались плошки 

правильной формы без сучков.  

Мастера по седлам, они же седельщики, собирают составное седло из деревянных 

деталей, для изготовления которых используется древесина березы, тополя, джиды, тальника, 

поскольку она мягкая и прочная одновременно. Основа седла состоит из луки. Для луки брали 

ту часть березового ствола, в котором она разъединяется в две стороны. В Центральном и 

Северном Казахстане луку изготавливали и из корня березы [11]. 

На первом этапе ствол очищают от коры и оставляют в тени сушиться. Корни тоже 

предварительно необходимо просушить. Из заготовок изготовляется грубая форма будущего 

седла и снова сушится. Далее все детали кипятятся в казане с соленой водой примерно на 

время дойки кобылицы и снова оставляются в тени для хорошего просыхания. По словам 

мастеров, дерево, “сваренное” в соленой воде, никогда не трескается [11]. 

Деревянные части шлифуются рашпилем, кусочками стекла. После тщательной 

обработки, шлифовки деталей седло собирается. Соединяют части составного седла желтым 

клеем, изготовленное из компонентов дерева, и черным – из мяса отощавших животных. 

Чтобы приготовить клейкое вещество черного цвета в мясо добавляют порезанную на мелкие 
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кусочки засохшую верблюжью шкуру и долго кипятят в большом количестве воды в казане 

пока мясо не примет мягкую консистенцию; затем бульон процеживают, а твердую массу 

выбрасывают. Жидкость после остывания превращается в черный клей [11]. 

Другим способом соединения частей является прием с использованием гвоздей или 

кусками кожи в виде ремней и лент [11]. 

Так же стоит отметить, что не менее значимую роль играло украшение седел, которое, 

по сути, являлось одним из отличительных особенностей отдельных видов. 

Преимущественно, такое наблюдение зафиксировано между мужскими и женскими седлами. 

Как правило, седла для женщин делают большими и украшают резьбой, узорами, другими 

деталями, но встречаются они редко. В 70—80-х годах прошлого века женские седла 

практически перестали делать (Рис. 1) [11]. 

Исследование седел свидетельствуют о том, что на территории Казахстана были 

распространены несколько видов седел. Остановимся на некоторых из них. Первый вид седла 

– «ер тоқым» или “кұранды ер”, составное седло. Оно обычно встречается в Южном 

Казахстане, на востоке Карагандинской области и в южных регионах Акмолинской, 

Костанайской, Павлодарской областей. Особенность данного вида состоит в том, что они 

составные, имеющие такие части, как лука, остов и две боковые накладки. Существует 

мнение, что вид «ер токым» получил свое название благодаря наличию кожаного чепрак-

потника (турман, тоқым), отсюда и происходит название «ер тоқым» т. е. седло чепрак-

потником [12]. 

Следующие вид седла – «үйрек бас ер» (утиная голова) или уткоголовое седло. Ареал 

распространения: Южный Казахстан и Приаралье. Однако подобные экземпляры встречаются 

и у казахов, живших по берегам рек Тургай и Иргиз, а также на землях Кокшетау. Кроме 

передней луки, которая наподобие утиной головы выдается вперед, седло этого вида мало чем 

отличается от вышеупомянутого составного седла. Деревянный остов делается из четырех 

деталей, которые соединяются при помощи гвоздей, затем весь остов зачехляется грубой 

кожей или сафьяном (Рис. 3) [12]. 

«Шошақ бас ер» (остроконечная голова) – седло с острой головкой луки, 

распространено на территории Восточного Казахстана. Это наиболее архаичный тип седла с 

передней лукой, оформленной в форме головки водоплавающей птицы (құс ағаш ер, үйрек 

бас ер) или преимущественно рогов архара (балдақ ер, ақ бас ер, шошақ бас ер). В основе 

оформления луки заложен тотемический образ животных, хорошо известных по древней 

мифологии и шаманизму кочевых тюркоязычных народов евразийских степей. Отсюда и 

происходит вид седла «шошақ бас ер», седла с таким навершием являлись чаще всего 

мужскими [12]. 

«Қозы құйрық ер» – вид седла был распространен у казахов, живущих на полуострове 

Мангистау и по берегам реки Эмба, по форме напоминающий курдюк ягненка. Иногда его 

называют и по-другому – "ақ бас ер" – седло с белой головкой или "шошақ бас қазақы ер" – 

остроголовое казахское седло. У седла "қозы құйрық ер" имеется много общего с составным 

седлом. Но все же оно не является его разновидностью. "Қозы құйрық ер" делают из пяти 

деталей березовых чурбачков. Хотя внешне оно мало чем отличается от составного седла, но 

в технологии изготовления, в основном в соединительных элементах, а также в украшении, 

заметны значительные отличия. Одна из особенностей детали седла заключаются в том, что 

скрепляются они не посредством клея, а с помощью гвоздей [12]. 

«Бітеу ер» – это особый вид седла, деревянный остов которого, как правило, 

выдалбливался из цельного куска дерева твердой породы (бітеу ер). 

«Калмакы ер» - являлся седлом найманского типа. Передняя лука его, слегка изогнутая 

к верху, имеет вогнутые бока. Сверху и снизу она окаймлялась узкими металлическими 

полосками и украшалось по центру лишь плоскими пластинами, близкими по форме к 

накладкам калмыцких седел, поэтому в некоторых районах Казахстана этот тип седел 

получил свое название от аналогии с калмыцкими седлами «калмакы ер». 
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У казахов, как и других тюркских народов принято с детства обучать верховой 

езде.  По сведениям Сяма Цяня, хуннский «мальчик, как скоро может сидеть на баране, 

стреляет из лука пташек и зверьков» [7]. Для этого изготавливалось «ашамай» или «ашамай 

ер» - детская седёлка, предназначена для обучения детей 4–5 лет езде верхом на лошади. Это 

седло небольших размеров, которое имело две большие сумочки по бокам, куда вставлялись 

ноги ребенка и фиксировались во избежание вероятности падения (Рис. 4). 

Можно утверждать, что казахские седла отличались структурой, формой и способом 

изготовления луки, составных частей, деревянной основой, размерами и весом. Так же стоит 

отметить о существовании таких седел как, «найманское», «керейское», «адайское», 

«уакское», «дулатское» и т. д. Считаем не правильным не обратить внимание на наличие 

разного рода названий седел, однако склоны предполагать, что данные седла имеют лишь это 

условное название вышеупомянутых образцов, на которых преимущественно упражнялись 

верховой ездой тот или иной род. Необходимо отметить и существование их привязки к 

названиям самих родов, например «северо-восточное седло найманского типа», «западное 

седло, адайский тип» и т. д. Схожее писал К. К. Арынов в своей работе “О популярности видов 

прикладного ремесла казахского народа” где выделял, что по конструкции и технике 

изготовления седла подразделяются на 5 основных типов: восточный или найманский, 

центрально- и северо-казахстанский, западный, семиреченский и сырдарьинский [13]. По 

мнению автора это свидетельствует о том, что все эти названия являются скорее видами или 

подвидами, седел «уйрек бас» «ер токым» «шошак бас ер» и др., либо определённые типы 

седел условно привязаны географически регионам Казахстана. Выводы автор делает на 

основе отсутствия принципиальных отличий в составных частях, приемах и способах 

изготовления, оформления и внешнего вида сёдел. 

Последнее, о чем стоит рассказать, это вес и размеры сёдел. Вес седла зависел от веса 

материала, наличии инкрустации и т. д. Подлинно не зафиксировано каких размеров 

придерживались казахские седельщики при изготовлении сёдел, но обращаясь к современным 

способам можно судить о том, что размер зависел от размеров лошади и всадника. За 

исходные данные у лошади брались: высота в холке, длина от груди до хвоста, объем 

туловища. От всадника требовалось же расстояние от коленного сустава до тазобедренного 

сустава в сидячем положении. Взяв во внимание эти данные, мастер изготавливал седло, 

которое с большой долей вероятностью было сугубо индивидуальным для лошади и 

наездника, т. е. оно маловероятно подошло бы для другого [14]. 

Таким образом можно говорить о том, что сёдла являются ярким примером 

материальной культуры казахов, атрибутом всаднической культуры, в частности. 

Разнообразные форма и виды сёдел свидетельствуют о распространении их на всей 

территории Казахстана. Изучение данного вопроса показало, что регионы имели тесные 

контакты с другими территориями и шел процесс взаимопроникновения технологий 

изготовления седла. Однако, это не дает нам возможности четкого выделить распространение 

тех или иных видов на определённой территории. Наличии сёдел различных по 

половозрастному признаку свидетельствует о том, что детей рано приучали держаться в седле 

и готовили из них будущих наездников. Женские сёдла не имели такого широкого 

распространения как мужские, но в то же время само их наличие указывает на равноправные 

отношения женщин и мужчин в вопросе верховой езды. Наличие собственного седла является 

признаком его активного использования. Внешний вид женского седла имел структурные 

отличия и различную степень инкрустации. Название сёдел, встречающихся в Казахстане, 

имеют различия исходя из структурных компонентов происхождения отдельных форм частей 

седла. 

 

Список использованных источников 
 

1. Arendt W.W. Sur l'apparation de l'etrirchez les scythes // Eurasia septetriondis Antiqua. – 

Helsinki, 1934, T. IX, 320 с. 



 

4444 
 

2. Bushell S.W. L'art chinois. – Paris, 1910, 351 с. 

3. Laufer B. Chinese Grav-Sculptures of the Han Period. – London, 1911, 45 с. 

4. Werner J. Beitrage zur Archaeologie des Attila-Reiches. – Munchen, 1953, 85 с. 

5. Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. Материалы и исследования по 

археологии СССР. – М.-Л., №9, 1949,  364 с. 

6. Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. – 

М., 1960, 198 с. 

7. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 

времена. – М.-Л., 1950, Ч.I., 380 с. 

8. Вайнштейн С. И. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры (в связи с 

археологическими исследованиями в Туве) // Советская этнография, №3, 1966, С.60-81. 

9. Табалдиев К.Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. – Бишкек, 

1996, 256 с. 

10. Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. 

– М.-Л., 1965, 144 с. 

11. Аргынбаев Х. А. Ремесло казахского народа. – Алма-Ата, 1987, 128 с. 

12. Джанибеков У. Д. Культура казахского ремесла. – Алма-Ата, 1982, 144 с. 

13. Арынов К. К. О популярности видов прикладного ремесла казахского народа 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Режим доступа: https://davaiknam.ru/text/k-k-arinov-

o-populyarnosti-vidov-prikladnogo-remesla-kazahskog 

14. Иванова Н. Как правильно определить размеры и подобрать седло? [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. - Режим доступа: https://sedla.ru/blogs/kak-pravil-no-opredelit-razmery-

i-podobrat-ideal-noe-sedlo.html 

 

 

ӘОЖ 93/94 

ӨЗБЕКСТАНДАҒЫ ҚАЗАҚТАР: ӘДЕТ ҒҰРЫПТАРЫНДАҒЫ 

ЕРЕКШІЛІКТЕРІ 

 

Зиналиев Атабек Толкин угли 

zinalievatabek@gmail.com 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Тарих факультеті 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – т.ғ.к., доцент С.З. Раздыков 

 

Аннотация. Өзбекстандағы өмір сүретін қазақтардың тарихы,олардың мемлекет 

ішіндегі қарым-қатынастары жіне өзбек ұлтымен ара-қатынастары. Өзбек еліндегі біздің 

қандастардың тілі мен мәдениеттіне шолу жасап оларға талдау жүргізу. Өзге елде қалай өмір 

сүріп жатқаныа анықтама беретін боламын. 

 

Өзбекстандық қазақтар тәрбиесімен ерекшеленеді. Қазақстанда тұратын қазақтар 

оларға қарағанда еркін өмір сүргенді жақсы көреді. Олар еуропалықтарға ұқсайды. Мен 

олардың кітапқа жазылғандай керемет өмірді сүреді   деп айта алмаймын. Өзбекстандық 

қазақтар қарапайым, жауапкершілігі мол және олар басқаның қайғысына ортақтаса алатын 

ерекше жандар. 

Жалпы, Өзбекстанда 2 миллиондай қазақ бар еді. Совет кезінде Өзбекстан үкіметі 

олардың 150 мыңнан астамын бәріміз бір совет халқы боламыз деп паспорттарына «өзбек» 

деп жаздырылған болатын. Тәуелсіздік алған соң ұлттық саясат жүргізілді. 

Екінші дүние жүзілік соғысы кезінде 7 Кеңес Одағының батыры шыққан Бостандық 

ауданы 1956 жылы саяси шешімнің нәтижесінде Өзбек КСР-ның құрамына өтіп кетті. Бұл 

шешімге жергілікті қазақтардың еш қатысы жоқ. Себебі Бостандық ауданын беру туралы 

шешім шығарылмас бұрын халық арасында ешқандай референдум ұйымдастырылмаған. 
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