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Аннотация. Статья посвящена изложению результатов разработки типологии одной из категорий 
псалиев, использовавшихся кочевниками Южного Приуралья в конце VI–IV вв. до н.э. В настоящее 
время в этом регионе найдено около 200 данных предметов снаряжения коня. Увеличение количества 
находок псалиев и разнообразие их оформления обусловило необходимость модификации широко рас-
пространенной типологии этих деталей узды, опубликованной К.Ф. Смирновым в 1961 году. В пред-
лагаемой публикации рассматриваются только псалии, за которыми в отечественной археологической 
литературе закрепилось название «Г-образные». Они представляют собой стержни с одним загнутым 
окончанием и двумя отверстиями в корпусе для скрепления с поводом. Выделение типов осуществ-
лялось по комплексу признаков, образующих специфические сочетания и характеризующих общую 
конфигурацию псалия, характер его художественного оформления. В основе настоящей публикации 
лежит анализ выборки, состоящей из 46 экземпляров данного элемента узды, сведения о которых опу-
бликованы в археологической литературе. Предложено выделение 10 типов псалиев. На основе дат, 
предложенных исследователями для погребальных комплексов, содержавших Г-образные псалии, рас-
смотрена позиция каждого из выделенных типов на хронологической шкале. В целом, использование 
этой категории псалиев кочевниками Южного Приуралья приходится на период с конца VI по IV вв. 
до н.э. включительно.
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Abstract. The article is devoted to the presentation of the results of the development of a typology of one 

of the categories of cheek-pieces used by the nomads of the Southern Urals at the end of the 6th–4th centuries 
BC. K.F. Smirnov published a typology of cheek-pieces used by nomads, who inhabited the steppes of the Volga 
region and the Southern Urals in the 6th–4th centuries BC in 1961. The number of cheek-pieces used by the re-
searcher in the development of this typology hardly exceeded 30 pieces. The researcher identified six types of 
cheek-pieces of the 6th–4th centuries BC, including «Г-shaped», as a result. About 200 items of this horse equip-
ment have been found in the steppe mounds of the Southern Urals, at present. The increase in the number of 
finds of cheek-pieces and the diversity of their design necessitated the modification of the widespread typology 
of these details of the bridle, published by K.F. Smirnov in 1961. The proposed publication, is devoted only that 
cheek-pieces, for which the name «Г-shaped» has been assigned in the Soviet and Russian archaeological litera-
ture. Such cheek-pieces of the period under consideration in the history of the nomads of the Southern Urals are 
rods with one bent end and two holes in the body for fastening with a rein. The developed typology is based on 
the typology developed by K.F. Smirnov. The selection of types of cheek-pieces was carried out according to 
a set of features that form specific combinations and characterize: the material from which they are made; the 
ratio of the length, width and thickness of objects; the nature of the structural details for fastening to the bit and 
rein; number of loops or holes; shape of products in lateral projection; the shape of the endings; sizes of bent 
ends; the nature of the bend with bent ends; design features of lamellar endings; the junction of the lamellar end 
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and the rod; the location of the lamellar endings relative to the longitudinal axis of the cheek-piece; the presence 
of images; the nature of the decoration; type of images; motives of images on the endings. This publication is 
based on an analysis of a sample of 46 specimens of this element of the bridle, information about which has 
been published in the archaeological literature. It is proposed to distinguish 10 types of cheek-pieces. The posi-
tion of each of the selected types on the chronological scale is considered. This category of cheek-pieces was 
used by the nomads of the Southern Urals from the end of the 6th BC according to the IV century BC inclusive. 
The largest number of finds are two types of cheek-pieces in the form of a straight rod, one of the ends of which 
is bent: with rounded thickenings at the ends (13 specimens) and rod-shaped ends without any additional design 
(20 specimens). Еру analysis of the territorial distribution of these two types of cheek-pieces showed that they 
were common in all regions of the South Ural steppes. These two types of cheek-pieces are concentrated in the 
Filippovka I burial ground. This concentration is most likely due to the fact that the social elite of the nomadic 
tribes of the Southern Urals used this burial ground for the burial of their representatives.

Keywords: Early Iron Age, Southern Urals, burial complexes, early nomads, horse equipment, cheek-
pieces, classification, typology, chronology
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В 1961 г. К.Ф. Смирнов опубликовал типоло-
гию псалиев, которыми пользовались кочевники, 
населявшие степи Поволжья и Южного Приуралья 
в VI–IV вв. до н.э. Количество псалиев, использо-
вавших исследователем в разработке данной типо-
логии, едва превышало 30 экземпляров. В основу 
выделения типов этих предметов были положены 
признаки, характеризующие: 1. форму в боковой 
проекции (Г-образные, S-видные, С-видные, пря-
мые); 2. материал, из которого они изготовлены 
(роговые/костяные или металлические); 3. нали-
чие на окончаниях зооморфных изображений и 
их расположение относительно стержня псалия и 
друг друга.

В итоге К.Ф. Смирновым были выделены 
шесть типов псалиев VI–IV вв. до н.э.: Г-образ-
ной, S-видной и С-видной формы, прямые стер-
жневидные с шишечками на окончаниях, прямые 
с симметрично расположенными на окончаниях 
скульптурными изображениями головок живот-
ных; прямые двудырчатые из рога или кости. При 
этом экземпляры Г-образной, S-видной и С-вид-
ной формы по признакам, характеризующим окон-
чания, подразделяются на варианты.

В числе псалиев Г-образной формы 
К.Ф. Смирновым выделены следующие варианты: 
с наличием шаровидных утолщений на окончани-
ях, с простыми стержневидными окончаниями, с 
окончаниями, украшенными зооморфными изо-
бражениями. Псалии S-видной формы представле-
ны двумя вариантами: с простыми стержневидны-
ми окончаниями без каких-либо дополнительных 
элементов оформления и с широкими лопастями 
на окончаниях. С-видные псалии были разделе-
ны на варианты, представленные экземлярами: 
со слабо изогнутыми лопастями, расположенны-
ми перпендикулярно отверстиям; с зооморфным 

оформлением окончаний и окончаниями, имею-
щими утолщения – «шишечки» [Смирнов, 1961. 
С. 82–88]. Эта типология стала результатом пер-
вого обобщающего исследования данных принад-
лежностей конской амуниции, использовавшихся 
кочевниками Волго-Уралья в VI–IV вв. до н.э.

С момента публикации К.Ф. Смирновым сво-
его исследования число псалиев, найденных в ко-
чевнических погребениях этого времени в Южном 
Приуралье, значительно увеличилось и в настоя-
щее время составляет около 200 экземпляров. При 
этом форма многих из них не может быть вписана 
в систему типов, выделенных К.Ф. Смирновым.

В 2004 г. В.Н. Васильев дополнил типологию 
К.Ф. Смирнова и выделил еще два типа, бытовав-
ших в IV в. до н.э. К типу VII исследователь отнес 
двудырчатые ажурнолопастные псалии, у которых 
ажурные, оформленные в зооморфном стиле, ло-
пасти расположены под прямым углом к стержню, 
а к типу VIII – прямые стержневидные экземпля-
ры с двумя отверстиями и окончаниями, украшен-
ными дисковидными пластинами – «шляпками» 
[Васильев, 2004. С. 153–155]. Следует отметить, 
что находки, отнесенные В.Н. Васильевым к типу 
VII в профильной проекции могут быть отнесены 
к группе так называемых Г-образных псалиев.

Типология псалиев, использовавшихся племе-
нами Сарматии, в том числе и кочевниками Южно-
го Приуралья в скифское время, была предложена 
Н.Е. Берлизовым [Берлизов, 2011]. В этой типоло-
гии псалии подразделялись на отделы, типы и ва-
рианты типов. Выделение отделов производилось 
по материалу (кость, бронза, железо), типов – по 
количеству и оформлению колец или отверстий 
для крепления поводьев, вариантов – по офор-
млению концов псалия [Берлизов, 2011. С. 102. 
Табл. 42]. Структура типообразующих признаков 
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данной разработки отличается от ставшей тради-
ционной и общепринятой типологии этих предме-
тов, происходящих с территории Южного Приура-
лья. Ряд особенностей предложенной типологии, 
вероятно, вполне применимой при исследовании 
истории материальной культуры кочевых племен 
огромного региона – южнорусских степей на про-
тяжении их более чем тысячелетней истории – мо-
жет затруднять ее применение при исследовании 
принадлежностей конского снаряжения скиф-
ского времени, найденных в Южном Приуралье. 
В частности, деление металлических псалиев по 
признаку материала, из которых они изготовлены 
(бронза/железо) делает предложенную типологию 
излишне дробной при том, что форма железных и 
бронзовых псалиев в большинстве случаев факти-
чески идентична. Дробность предложенной типо-
логии увеличит, очевидно, наличие в составе узды 
биметаллических псалиев, использовавшихся 
южноуральскими кочевниками. Следует отметить 
также, что при декларируемом выделении вариан-
тов псалиев по оформлению концов псалиев, фак-
тически учитывается форма корпусов этих пред-
метов, а также взаиморасположение их окончаний 
[см.: Берлизов, 2011. С. 102–104. Табл. 42].

Изложенное выше делает актуальной раз-
работку типологии псалиев скифского времени, 
найденных на территории Южного Приуралья, с 
учетом всех новых опубликованных материалов. 
В настоящей статье представлены результаты ана-
лиза только одной категории псалиев, которые бы-
товали у кочевников Южного Приуралья в конце 
VI – IV вв. до н.э. и представляют собой прямой 
стержень, одно из окончаний которого загнуто и 
располагается под углом к центральной части. В 
археологической литературе они обозначаются 
также как Г-образные псалии [Смирнов, 1961. 
С. 83, 84], и это наименование получило широ-
кое распространение. За основу разработки при-
нята типология, предложенная К.Ф. Смирновым 
[Смирнов, 1961. С. 82–87]. На основе дат, предло-
женных исследователями для погребальных ком-
плексов, содержавших Г-образные псалии, рас-
смотрена позиция каждого из выделенных типов 
на хронологической шкале.

Исследование основано на выборке, включа-
ющей в себя 46 находок, опубликованных в оте-
чественной археологической литературе. Выде-
ление типов рассматриваемой группы псалиев 
осуществлялось по комплексу признаков, образу-
ющих специфические сочетания и характеризую-
щих общую конфигурацию предмета, характер его 
художественного оформления и отчасти материал 
изготовления.

Материал, из которого изготовлен псалий
1. Костяные, роговые. 
2. Металлические (железо, бронза, железо и 

бронза, железо и золото, железо и серебро).

Соотношение длины, ширины и толщины пса-
лия

1. Стержневидные – экземпляры, длина боль-
шей части корпуса которых значительно превосхо-
дит его ширину и толщину.1 

2. Пластинчатые – экземпляры, длина и ши-
рина большей части корпуса которых значительно 
превосходит его толщину.

Характер конструктивных деталей для скре-
пления с удилами и поводом

1. Выделенные петли. 
2. Отверстия в корпусе псалия.
Количество петель или отверстий
1. Два отверстия или выделенных петли.
2. Три отверстия или выделенных петли.
Форма в боковой проекции
1. Имеет форму прямого стержня на протя-

жении большей части его длины. Одно из оконча-
ний при этом располагается под углом к средней 
части псалия и противоположному окончанию. В 
археологической литературе за такими псалиями 
закрепилось название Г-образные [Смирнов, 1961. 
С. 83, 84].

2. Имеет форму стержня, окончания которого 
загнуты в противоположных направлениях и рас-
полагаются под углом к его средней части. Встре-
чаются также случаи, когда окончания загнуты в 
плоскостях перпендикулярных друг другу. Обо-
значаются также как S-видные [Смирнов, 1961. 
С. 84, 85].

3. Имеет форму стержня, окончания которо-
го изогнуты в одном направлении. Обозначаются 
также как C-видные [Смирнов, 1961. С. 85, 86].

4. Имеет форму прямого стержня.
Форма окончаний псалия
1. Окончания в виде округлого, прямоугольно-

го (иногда уплощенного) в сечении стержня.
2. Окончания в виде округлых утолщений или 

утолщений, образованных загнутым в петлю стер-
жнем.

3. Окончания в виде пластин, имеющих окру-
глую, подтреугольную, подпрямоугольную или 
подтрапецевидную форму и небольшие размеры.

4. Окончания в виде пластин, имеющих окру-
глую, подтреугольную, подпрямоугольную или 
подтрапецевидную форму и большие размеры.

5. Окончания, имеющие сложную рельефную 
конфигурацию, обусловленную наличием зоо-
морфного изображения.

Размеры отогнутых окончаний псалия
1. Короткие.
2. Длинные, равные по длине стержню псалия 

в его центральной части от места изгиба до отвер-
стия.

Характер изгиба при отогнутых окончаниях 
псалия

1. Дуговидный.
2. Резко выраженный, окончание отогнуто под 

1 В основу описания данных критериев положены характеристики, предложенные С.Б. Вальчаком [Вальчак, 2009. С. 53].
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прямым или тупым углом к центральной части 
стержня псалия.

Характеристика пластин,  являющихся окон-
чаниями псалия

1. Сплошная пластина.
2. Ажурная пластина.
Место соединения пластинчатого окончания 

и стержня псалия
1. Центральная часть плоскости пластины.
2. Ребро пластины.
Расположение пластинчатых окончаний от-

носительно продольной оси псалия
1. Пластины располагаются по продольной 

оси центральной части стержня псалия.
2. Пластины располагаются под углом к про-

дольной оси стержня псалия и плоскостью пер-
пендикулярно этой оси.

3. Пластины располагаются под углом к про-
дольной оси стержня псалия, плоскость разверну-
та в профильной проекции псалия (в виде «флаж-
ка»).

Наличие изображений на псалиях
1. Есть.
2. Нет.
Характер украшения псалиев
1. Зооморфные изображения.
2. Геометрический орнамент.
Вид изображений на псалиях
1. Круглая скульптура.
2. Рельефное изображение.
Мотивы изображений на окончаниях псалиев
1. Голова хищной птицы или грифона.
2. Голова волка.
3. Голова пантеры.
4. Голова лошади.
5. Голова лося.
6. Голова верблюда.
7. Протома синкретического животного (голо-

ва хищника с рогами и передняя нога).
8. Протома травоядного животного.
9. Копыто.
10. Птичья лапа, у которой когти на концах 

трансформируются в головы птиц или зверей.

Рис. 1. Г-образные псалии Южного Приуралья. 1 – Сара, курган 7 [Смирнов, 1961. С. 145. Рис. 43, 13]; 2 – курган 
у хут. Веселый I (Ак-Булак) [Смирнов, 1961. Рис. 45, 2]; 3–5 – Филипповка 1, курган 6 [Пшеничнюк, 2012. Рис. 85, 2,  3]; 
6–9 – Филипповка 1, курган 11, погр. 1 [Яблонский, 2008. Рис. 3, А, Б2, 3]; 10 – Яковлевка VI, одиночный курган [Сиротин, 
2015. Рис. 3, 2] (все – железо)

Fig. 1. Г-Shaped Cheek-Pieces of Southern Pre-Urals. 1 – Sara, kurgan 7; 2 – Kurgan near Veselyi Village 1 (Ak-Bulak); 
3–5 Filippovka 1, kurgan 6; 6–9 – Filippovka 1, kurgan 11, burial 1; 10 – Yakovlevka 6, Single kurgan (each of them – Iron)
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Все псалии могут быть разделены на классы 
по соотношению длины, ширины и толщины, то 
есть стержневидные и пластинчатые; отделы – 
по наличию выделенных петель или отверстий в 
корпусе; подотделы – по количеству выделенных 
петель или отверстий в корпусе (трехпетельчатые, 
двухпетельчатые, трехдырчатые, двудырчатые); 
группы – по общей конфигурации корпуса в боко-
вой проекции (Г-образные, S-видные, C-видные, 
прямые); и типы по характеру оформления окон-
чаний и особенностей их перехода к центральной 
части корпуса.

Все псалии, использовавшиеся кочевниками 
Южного Приуралья в конце VI – IV вв. до н.э., 
которые включены в рассматриваемую в данной 
статье выборку, являются стержневидными. Далее 
приводится описание типов псалиев Г-образной 
формы этого времени с указанием принадлежно-
сти их к отделу и подотделу.

Отдел II. С отверстиями в корпусе2

Подотдел 1.  Псалии  с  двумя  отверстиями  в 
корпусе (двудырчатые)

Группа 1.1. Псалии в  виде прямого стержня, 
одно из окончаний которого загнуто и располага-
ется под углом к центральной части (Г-образные)

Описание типов (номер указывает на отдел, 
подотдел, группу, тип).

Тип II.1.1.1. Псалии в виде прямого стержня, 
одно из окончаний которого загнуто и располага-
ется под углом к центральной части, а на окру-
глых, квадратных или прямоугольных в попереч-
ном сечении окончаниях имеются округлые утол-
щения – «шишечки» (рис. 4, 5–15). В анализируе-
мой выборке к этому типу отнесены 13 псалиев. 
Два экземпляра (рис. 1, 1) обнаружены в кургане 7 
могильника Сара, который датирован К.Ф. Смир-
новым концом VI – началом V вв. до н.э. [Смир-
нов, 1961. С. 84. Рис. 45, 1; 1964. С. 53]. Такой же 
псалий (рис. 1, 2) входил в состав погребального 
инвентаря в кургане у хут. Веселый I близ с. Ак-
Булак. Этот комплекс датирован началом IV в. 
до н.э. [Смирнов, 1961. С. 147. Рис. 45, 2; 1964. 
С. 58. Рис. 38, 3; Смирнов, Петренко, 1963. С. 15. 
Табл. 16, 28]. Три псалия этого типа (рис. 1, 3–5), 
судя по опубликованным прорисовкам, найдены 
в кургане 6 могильника Филипповка 1 [Пшенич-
нюк, 2012. Рис. 85, 2, 3]. Еще шесть экземпляров 
(рис. 1, 6–9) найдены при исследовании этого же 
могильника Л.Т. Яблонским: четыре – в погребе-
нии 1 кургана 11, два – в 150–160 м к западу от 
кургана 1 [Яблонский, 2008. Рис. 3, А, Б, 2, 3; 2013. 
С. 130, 134, 228. Кат. 1545, 1659, 3177]. А.Х. Пше-
ничнюк датировал раскопанные им филипповские 

курганы самым началом IV в. до н.э. [Пшеничнюк, 
2012. С. 87]. Курган 1 датирован временем в пре-
делах конца V – середины IV в. до н.э. [Трейстер, 
Шемаханская, Яблонский, 2012. С. 85]. В число 
псалиев этого типа следует, по всей видимости, 
включить один экземпляр (рис. 1, 10), который 
найден в одиночном кургане Яковлевка VI, отне-
сенном к IV в. до н.э.3 [Сиротин, 2015. С. 251, 252. 
Рис. 3, 2]. Следует отметить, что на Северном Кав-
казе аналогичные находки характерны для подкур-
ганных и грунтовых захоронений V – начала IV вв. 
до н.э. [Прокопенко, 2014. С. 253. Рис. 119, 6, 10].

Если основываться на датах, предложенных 
исследователями для погребальных комплексов, 
содержавших псалии типа 1.1.1, то время их бы-
тования у кочевников Южного Приуралья – конец 
VI – начало V вв. до н.э. – IV в. до н.э.

Тип II.1.1.2. Псалии в виде прямого стержня, 
одно из окончаний которого загнуто. Окончания 
не имеют какого-либо дополнительного оформле-
ния, в поперечном сечении они округлые, квадрат-
ные или прямоугольные, иногда слегка уплощен-
ные (рис. 2, 1–7,  9–12). Всего учтено 20 псалиев 
этого типа. Два из них (рис. 2, 4,  5) найдены в 
погребении 2 кургана 4 Чкаловского могильника, 
отнесенного авторами публикации к VI в. до н.э. 
[Воронова, Порохова, 1992. С. 237. Рис. 6, 8]. По 
два экземпляра обнаружены: в кургане 3 могиль-
ника Три Мара, который может быть датирован 
VI в. до н.э. или рубежом VI–V вв. до н.э. [Смир-
нов, 1981. С. 74, 78]; погребении 3 кургана 2 мо-
гильника Тара-Бутак (рис. 2, 1) рубежа VI–V вв. 
до н.э. или V в. до н.э. [Смирнов, 1961. С. 84. 
Рис. 45, 3; 1975. С. 41, 42]; в составе снаряжения 
коня 4 (рис. 2, 2, 3) в кургане 8 могильника Пяти-
мары I, период возведения которого, по определе-
нию К.Ф. Смирнова, приходится на конец VI – на-
чало V вв. до н.э. [Смирнов, 1964. С. 50. Рис. 28, 7; 
1975. С. 35]. К этому же типу следует отнести эк-
земпляр (рис. 2, 6), найденный в погребении 2 кур-
гана 3 могильника Маровый Шлях, вероятная дата 
которого – первая половина V в. до н.э. [Таиров, 
2006. С. 85–89. Рис. 7, 2]. К савроматскому време-
ни отнесен курган 19 Сибайского II могильника, в 
котором встречен еще один (рис. 2, 7) подобный 
псалий [Пшеничнюк, 1983. С. 88. Табл. XLIII, 32]. 
К этому же типу можно, по всей видимости, отне-
сти два экземпляра из погребения 1 в кургане 4 мо-
гильника Сара,4 дата которого, по мнению авторов 
публикации, приходится на рубеж V–IV вв. до н.э. 
[Федоров, Васильев, 2017. С. 54, 59. Рис. 3, 2]. 
Еще четыре аналогичных предмета найдены при 
исследовании могильника Филипповка 1: два – в 

2 Отдел I включает в себя псалии с выделенными петлями для скрепления с удилами и поводом.
3 С.В. Сиротин отнес оба псалия к числу прямых стержневидных с шишечками на окончаниях [Сиротин, 2015. С. 252], од-

нако, в описании находки отсутствует обоснование того, что при использовании этот экземпляр имел именно такую форму.
4 В описании предметов указано, что одно из окончаний этих экземпляров утолщено и сплющено, а второе становится более 

тонким и плавно загнуто [Федоров, Васильев, 2017. С. 54, 59. Рис. 3, 2]. Судя по рисунку, утолщения на окончаниях не намного 
превышают размеры стержня и резко не выделены. Данное обстоятельство позволило отнести указанные экземпляры к рас-
сматриваемому типу.
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Рис. 2. Г-образные псалии Южного Приуралья. 1 – Тара-Бутак, курган 2, погр. 3 [Смирнов, 1961. Рис. 43, 13]; 2, 3 – Пяти-
мары I, курган 8, конь 4 [Смирнов, 1964. Рис. 28, 7]; 4, 5 – Чкаловский, курган 4, погр. 2 [Воронова, Порохова, 1992. Рис. 6, 8]; 
6 – Маровый шлях, курган 3, погр. 2 [Таиров, 2006. Рис. 7, 2]; 7 – Сибайский II могильник, курган 19 [Пшеничнюк, 1983. 
Табл. XLIII, 32]; 8 – Мечет-Сай, курган 2, погр. 2 [Смирнов, 1961. Рис. 45, 5]; 9, 10 – Загребаловский могильник, курган 1 [Ма-
житов, Пшеничнюк, 1981. Рис. 6, 7]; 11, 12 – Филипповка 1, курган 11, погр. 1 [Яблонский, 2008. Рис. 3, Б4]; 13, 14 – Филип-
повка 1, курган 16, погр. 3 [Яблонский, 2013. Кат. 2143–2146]; 15 – Переволочан I, курган 11, погр. 5 [Сиротин, 2010. Рис. 6, 4]; 
16 – Переволочан, курган 10 [Пшеничнюк, 1995. Рис. 11, 9]; 17, 18 – Филипповка 1, курган 3 [Пшеничнюк, 2012. Рис. 56, 4, 5]; 
19 – Переволочан I, курган 10 [Пшеничнюк, 1995. Рис. 11, 4]; 20 – Филипповка 1, курган 1, околокурганное пространство [Яб-
лонский, 2013. Кат. 3175]; 21, 22 – Переволочан I, курган 6, погр. 2 [Пшеничнюк, 1995. Рис. 5, 4] (1–3, 7–12, 15, 20, 21 – железо; 
4–6, 13, 14, 16–22 – бронза)

Fig. 2. Г-Shaped Cheek-Pieces of Southern Pre-Urals. 1 – Tara-Butak, Kurgan 2, Burial 3; 2, 3 – Pyatimary 1, Kurgan 8, 
horse 4; 4, 5 – Chkalovsky, kurgan 4, Burial 6 – Marovyi Shlyakh, kurgan 3, Burial 2; 7 – Sibayskiy 2 Burial Ground, kurgan 19; 
8 – Mechet-Say, kurgan 2, Burial 2; 10 – Zagrebalovsky Burial Ground, kurgan 1; 11,  12 – Filippovka 1, kurgan 11, Burial 1; 
13,  13 – Filippovka 1, kurgan 16, Burial 3; 15 – Perevolochan 1, kurgan 11, Burial 5; 16 – Perevolochan, kurgan10; 
17, 18 – Filippovka 1, kurgan 3; 19 – Perevolochan 1, kurgan 10; 20 – Filippovka 1, kurgan 1, Area around kurgan; 
21, 22 – Perevolochan 1, kurgan 6, Burial 2 (1–3, 7–12, 15, 20, 21 – Iron; 4–6, 13, 14, 16–22 – Bronze)
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жертвенном комплексе 1 кургана 4 и два (рис. 2, 
11,  12) – в погребении 1 кургана 11 [Яблонский, 
2013. С. 67, 133. Кат. 36, 37, 1557]. Эти комплек-
сы датированы временем в пределах от рубежа 
V–IV вв. до н.э. до третьей четверти IV в. до н.э. 
[Трейстер, Яблонский, 2012. С. 284]. Два псалия 
рассматриваемого типа (рис. 2, 9, 10) входят в со-
став уздечного набора из кургана 1 Загребалов-
ского могильника, который, по мнению авторов 
публикации, может быть датирован IV в. до н.э. 
[Мажитов, Пшеничнюк, 1977. С. 60, 65. Рис. 6, 7]. 
Авторы публикации дату этих находок определя-
ют по ряду аналогий. В частности, они отметили, 
что серебряные височные кольца, подобные най-
денному в загребаловском кургане, характерны 
для комплексов позднесавроматского и раннепро-
хоровского времени. На IV в. до н.э. указывает 

также сходство глазчатых темно-синих и голубых 
бус с бусинами из кургана 12 Ново-Кумакского 
могильника, дата которого – IV в. до н.э. Кроме 
того, исследователи отметили сходство уздечных 
принадлежностей публикуемого комплекса с на-
бором конского снаряжения из кургана 3 могиль-
ника Алебастрова гора [Мажитов, Пшеничнюк, 
1977. С. 66]. Представляется необходимым обра-
тить внимание на то, что последний был датиро-
ван К.Ф. Смирновым рубежом V–IV вв. до н.э. 
[Смирнов, 1964. С. 60. Рис. 40, 1б,  1в.]. Следует 
добавить, что уздечный набор в загребаловском 
кургане помимо псалиев типа 1.1.2 включал в себя 
две бляшки [Мажитов, Пшеничнюк, 1977. Рис. 6, 
5, 8]. Одна из них имитирует кабаний клык и от-
носится к типу, преимущественное распростра-
нение которого приходится на конец VI – первую 

Рис. 3. Встречаемость Г-образных псалиев конца VI – V вв. до н.э. (типы II.1.1.1 и II.1.1.2) в Южном Приуралье. 
1 – Филипповка 1; 2 – Чкаловский; 3 – Тара-Бутак; 4 – Пятимары I; 5 – Веселый I (Ак-Булак); 6 – Загребаловский; 
7 – Яковлевка VI; 8 – Сара; 9 – Три Мара; 10 – Сибай II; 11 – Маровый шлях. Условные обозначения: а – Г-образные псалии с 
шаровидными утолщениями на окончаниях, тип II.1.1.1; б – Г-образные псалии с окончаниями без дополнительного оформления, 
тип II.1.1.2 (величина условных знаков указывает на количество псалиев, найденных при исследовании могильника)

Fig. 3. Occurrence of Г-Shaped Cheek-Pieces Dated 6–5 Centuries BC (II.1.1.1 and II.1.1.2 Types) in Southern Pre-Urals. 
1 – Filippovka 1; 2 – Chkalovsky; 3 – Tara-Butak; 4 – Pyatimary I; 5 – Veselyi I (Ak-Bulak); 6 – Zagrebalovsky; 7 – Yakovlevka VI; 
8 – Sara; 9 – Tri Mara; 10 – Sibay II; 11 – Marovyi Shlyakh. Designation: а – Type II.1.1.1; б – Type II.1.1.2 (the value of designations 
indicates the number of cheek-pieces discovered by burial ground excavations)
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половину V вв. до н.э. Лишь одна бляшка этого 
типа происходит из комплекса (Алебастрова гора, 
курган 3), отнесенного к рубежу V–IV вв. до н.э. 
[Мышкин, 2014. С. 606, 607. Рис. 2, 4–11]. Вторая, 
имеющая плоский щиток, нижняя часть которого 
оформлена в форме распущенного птичьего хво-
ста, имеет аналогии, найденные в погребальных 
комплексах конца VI–V вв. до н.э. [Мышкин, 2015. 
С. 278. Рис. 2, 2–4,  6]. Указанные обстоятельства 
позволяют предположить, что дата кургана 1 За-
гребаловского могильника приходится на рубеж 
V–IV вв. до н.э. или начало IV в. до н.э.

К.Ф. Смирнов датировал комплексы с подоб-
ными псалиями V в. до н.э. [Смирнов, 1961. С. 84]. 
С учетом находок, сделанных после публикации 
его монографии «Вооружение савроматов», время 
бытования этого типа псалиев у южноуральских 
кочевников может быть определено временем в 
пределах с конца VI по середину – третью чет-
верть IV в. до н.э.

Тип II.1.1.3. Псалии (рис. 2, 8) в виде прямо-
го стержня, одно из окончаний которого загнуто, а 
окончания украшены зооморфными изображения-
ми: одно – предположительно копыта коня, другое 
– головы какого-то животного. Данный тип пред-
ставлен двумя экземплярами, обнаруженными в 
погребении 2 кургана 2 могильника Мечет-Сай. 
Погребение датировано концом VI – началом V вв. 
до н.э. [Смирнов, 1961. С. 84. Рис. 45, 5].

Тип II.1.1.4. Псалии (рис. 2, 13, 14) в виде пря-
мого стержня, одно из окончаний которого резко 
загнуто и украшено изображением копыта коня, 
второе – стержневидное без какого-либо допол-
нительного оформления. Поверхность окончаний 
может быть покрыта ромбическими выемками или 
валиками. Псалии этого типа (3 экз.) представле-
ны в наборах конского снаряжения из жертвенно-
го комплекса 1 в кургане 4 и погребения 3 курга-
на 16 могильника Филипповка I [Яблонский, 2013. 
С. 67, 175. Кат. 35, 2143–2146]. Эти комплексы да-
тированы временем в пределах рубежа V–IV вв. 
до н.э. – третьей четверти IV в. до н.э. [Трейстер, 
Яблонский, 2012. С. 284].

Тип II.1.1.5. Псалий в виде прямого стержня, 
одно из окончаний которого загнуто, уплощено и 
оформлено в виде удлиненной лопасти, которая 
развернута плоскостью перпендикулярно про-
дольной оси стержня, а второе окончание заверша-
ется утолщением – «шишечкой» (рис. 2, 15). Же-
лезный псалий этого типа найден в погребении 5 
кургана 11 могильника Переволочан I.5 Комплекс 
с указанным псалием С.В. Сиротиным датирован 
IV в. до н.э. [Сиротин, 2010. С. 337. Рис. 6, 4].

Следует добавить, что псалии аналогичной 
формы, выполненные из бронзы, обнаружены в 
лесостепных скифских памятниках Северного 
Причерноморья. Время бытования таких псали-

ев – последняя четверть VI – начало IV вв. до н.э. 
[Могилов, 2008. С. 33, 34, 142, 411. Рис. 66, 2–6; 
193]. Наиболее близкие аналогии переволочанско-
му экземпляру – псалии, одно из окончаний кото-
рого в виде лопасти загнуто, а второе оформлено 
в виде шаровидного утолщения – представлены в 
погребальных комплексах, исследованных в бас-
сейне р. Ворксла [Могилов, 2008. С. 33, 34, 142, 
411. Рис. 66, 5, 6]. В некрополе Нимфея бронзовые 
псалии с загнутым окончанием в виде лопасти и 
вторым расширяющимся окончанием найдены в 
курганах 24 и 6, которые датированы серединой – 
третьей четвертью V в. до н.э. [Силантьева, 1959. 
С. 71, 87. Рис. 37, 5; 49, 1].

Тип II.1.1.6. Псалий в виде прямого стержня, 
одно из окончаний которого представляет собой 
сегментовидную пластину с неровным дуговид-
ным краем, расположенную под прямым углом к 
продольной оси стержня и плоскостью развернута 
перепендикулярно этой оси (рис. 2, 16). Не исклю-
чено, что внешняя часть пластины была удалена, 
и первоначально она имела иную конфигурацию 
и размеры. При этом нельзя исключать, что дан-
ный экземпляр может быть типологически связан 
с другим типом псалиев [Васильев, 2004. С. 155], 
который представлен далее (тип II.1.1.7). Псалий 
типа 1.1.6 обнаружен в кургане 10 могильника Пе-
револочан I [Пшеничнюк, 1995. С. 81. Рис. 11, 9], 
который датирован С.В. Сиротиным второй поло-
виной IV в. до н.э. [Сиротин, 2016. С. 259].

Тип II.1.1.7. Псалии в виде прямого стержня, 
одно из окончаний которого загнуто и представ-
ляет собой ажурную пластину. Пластина распола-
гается под прямым углом к продольной оси стер-
жня и плоскостью развернута перпендикулярно 
ей (рис. 2, 17,  18). Пластины найденных в Юж-
ном Приуралье псалиев этого типа оформлены 
«в виде зооморфной пальметки – стилизованной 
лапы птицы, когти которой трансформированы в 
одном случае в головы птиц, в другом – в шеи и 
головы зверей» [Канторович, Яблонский, 2009. 
С. 81], хотя возможны и иные варианты изобра-
жений. Четыре таких псалия (рис. 2, 17, 18) най-
дены в поле кургана 3 могильника Филипповка 1 
[Пшеничнюк, 2012. С. 32. Рис. 56, 4, 5]. Автор рас-
копок датировал этот курган началом IV в. до н.э. 
[Пшеничнюк, 2012. С. 87]. Исследователями от-
мечен относительно поздний характер комплекса 
находок, в который входили данные псалии, что 
позволило рассматривать вторую половину IV в. 
до н.э. как возможную верхнюю границу времени 
функционирования данного некрополя [Канторо-
вич, Яблонский, 2009. С. 84]. Существует также 
мнение, что дата псалиев из кургана 3 могильни-
ка Филипповка 1 приходится на вторую половину 
IV в. до н.э. [Васильев, 2004. С. 153–172]. Есть 
основания полагать, что дата филипповского кур-

5 Автор раскопок и публикации отнес оба псалия, найденные около юго-западной стенки могильной ямы этого погребения, 
к числу S-видных [Сиротин, 2010. С. 333. Рис. 6, 4]. Однако, судя по рисунку, один и из этих псалиев относится именно к ха-
рактеризуемому типу 1.1.5.
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гана 3, содержавшего указанные псалии, – середи-
на – третья четверть IV в. до н.э. [Мышкин, 2020. 
С. 179]. Вместе с тем, ряд аналогий, происходя-
щих из комплексов Прикубанья, позволяет счи-
тать, что псалии этого типа могли использоваться 
кочевниками Южного Приуралья и в более раннее 
время. Ближайшие аналогии псалиям из Филип-
повки происходят из кургана 1 у станицы Кужор-
ской [Шедевры…, 1987. С. 86, 90, 92. Кат. 22, 24], 
датированного первой – третьей четвертями IV в. 
до н.э. [Канторович, 2015. С. 140] и елизаветин-
ского кургана 4, время возведения которого – пер-
вая четверть IV в. до н.э. [Галанина, 2005. С. 98. 
Рис. 3, 7]. Аналогичные псалии найдены также 
при исследовании погребений 224, 159, 236, 394 
Прикубанского могильника, первое из которых 
датировано 360–340 гг. до н.э. (то есть серединой 
IV в. до н.э.), остальные – второй четвертью IV в. 
до н.э. [Лимберис, Марченко, 2018. С. 101, 102. 
Рис. 2, 1, 2; 3, 1, 2; 5, 4, 5; 6, 2, 3]. Таким образом, 
псалии данного типа имеют прикубанское проис-
хождение [Канторович, Яблонский, 2009. С. 81, 
82], а время их использования кочевниками Юж-
ного Приуралья может приходится на первую – 
третью четверти IV в. до н.э. Нельзя исключать из 
этого периода и последнюю четверть IV в. до н.э.

Тип II.1.1.8. Псалии в виде прямого стержня, 
одно из окончаний которого представляет собой 
пластину в виде плоского диска большого диа-
метра, составляющего около 5 см. Диск располо-
жен под прямым углом к продольной оси стержня 
и развернут плоскостью перпендикулярно к ней 
(рис. 2, 20). Псалий этого типа обнаружен на тер-
ритории могильника Филипповка 1, в 150–160 м 
к западу от кургана 1 [Яблонский, 2013. С. 228. 
Кат. 3175]. Период функционирования могиль-
ника определяется началом IV в. до н.э. [Пше-
ничнюк, 2012. С. 87], временем между рубежом 
V–IV – третьей четвертью IV в. до н.э. [Трейстер, 
Яблонский, 2012. С. 284], второй половиной IV в. 
до н.э. [Васильев, 2004. С. 153–172].

Тип II.1.1.9. Псалии в виде прямого стержня, 
одно из окончаний которого представляет собой 
пластину, расположенную под углом к продольной 
оси стержня и развернутую к ней ребром (рис. 2, 

21, 22). Два псалия этого типа обнаружены в по-
гребении 2 кургана 6 могильника Переволочан I 
[Пшеничнюк, 1995. С. 69. Рис. 5, 4], набор кон-
ского снаряжения из которого М.А. Очир-Горяе-
ва рассматривает как позднюю группу, дата кото-
рой, по ее мнению, приходится на конец V–IV вв. 
до н.э. [Очир-Горяева, 2012. С. 260, 271. Илл. 285]. 
С.В. Сиротин включил этот комплекс в число кур-
ганов, занимающих промежуточную хронологиче-
скую позицию между ранними комплексами мо-
гильника Переволочан I, датированными второй 
половиной V – рубежом V–IV вв. до н.э. и поздни-
ми, отнесенными им ко времени в пределах второй 
половины IV– рубежа IV–III вв. до н.э. [Сиротин, 
2016. С. 261].

Тип II.1.1.10. Бронзовый двудырчатый псалий 
(рис. 2, 19), одно окончание которого выполне-
но в виде плоской пластины, расположенной под 
прямым углом к стержню, второе – в виде скуль-
птурного изображения головы животного, – ло-
шади, как полагал А.Х.Пшеничнюк [Пшеничнюк, 
1995. С. 81. Рис. 11, 14]. Более предпочтительной 
представляется трактовка М.А. Очир-Горяевой, 
которая полагает, что это изображение головы 
лося [Очир-Горяева, 2012. С. 289]. Псалий найден 
в составе скопления принадлежностей конской 
амуниции на уровне древней поверхности в кур-
гане 10 могильника Переволочан I [Пшеничнюк, 
1995. С. 81. Рис. 11, 14]. Время сооружения этого 
кургана исследователи относят к периоду, прихо-
дящемуся на конец V–IV вв. до н.э. [Очир-Горяе-
ва, 2012. С. 260, 271. Илл. 285] или вторую поло-
вину IV – рубеж IV–III вв. до н.э. [Сиротин, 2016. 
С. 261].

Анализ территориального распространения 
типов псалиев, представленных достаточно боль-
шим количеством находок (тип II.1.1.1 – 13 экз., 
тип II.1.1.2 – 20 экз.), показал, что их локализация 
не ограничена каким-либо отдельным регионом 
южноуральских степей (рис. 3). Следует отметить 
концентрацию псалиев этих двух типов в могиль-
нике Филипповка I, которая обусловлена, вероят-
нее всего, тем, что это был некрополь социальной 
элиты кочевых племен Южного Приуралья.
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