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CHEEK-PIECES WITH ZOOMORPHIC IMAGES
OF THE SAMARA-URAL REGION NOMADS IN THE VI–IV CENTURIES BC 1

Vladimir N. Myshkin
Samara State Social and Pedagogical University, Samara, Russian Federation

Abstract. The article illustrates a study of cheek-pieces  with zoomorphic images used by the nomads of the
Samara-Ural region at the end of the VI–IV centuries BC. A review of 79 cheek-pieces is presented, as well as their
characteristics. As a result of the excavations, two chronological groups of such horse gear are identified. The date of
the early group refers to the second half of the VI–V centuries BC. It is characterized by rod-like straight and arcuate
curved bronze, iron, bimetallic double-hole bit shank with zoomorphic ends. The most common endings are decorated
with realistic sculptural images of the heads of birds of prey / griffins, wolves and horses. Combinations of the heads
of a predatory animal and a bird of prey, a predatory animal and a horse, a camel and a horse, as well as the head of a
bird of prey and a hoof are rare images. The late group refers to the period of the end of the V–IV centuries BC. This
group is characterized by the following cheek-pieces: S-shaped with endings shaped as horse hooves; L-shaped with
curved endings shaped as a horse’s hoof or an open-work plate, which is a stylized image of a bird’s paw, the claws of
which are transformed into the heads of birds or animals. A significant difference between these two groups is stated
and based on their composition, motives (plots) of images and their stylistics. The mapping of the findings allowed to
record the concentration of the most numerous groups of cheek-pieces (straight lines with endings in the form of the
heads of birds of prey / griffins, wolves, horses, and S-shaped bit shanks with endings in the form of horse hooves)
on the territory of the steppes, adjoining the western slopes of the Ural Mountains. These are mainly steppes in the
basin of the middle and lower reaches of the river Ilek.

Key words: Early Iron Age, Samara-Ural region, nomads, Scythian time, horse equipment, bit shanks,
zoomorphic images, chronology, localization.
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ПСАЛИИ С ЗООМОРФНЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ У КОЧЕВНИКОВ
САМАРО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА В VI–IV вв. до н.э.1

Владимир Николаевич Мышкин
Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена исследованию псалиев с зооморфными изображениями, использовав-
шихся кочевниками Самаро-Уральского региона в конце VI – IV в. до н.э. Представлен обзор 79 псалиев,
приведена их характеристика. Вся совокупность этих принадлежностей конской амуниции разделена на две
хронологические группы. Дата ранней группы приходится на конец VI – V в. до н.э. Для нее характерны
стержневидные прямые и дуговидно изогнутые бронзовые, железные, биметаллические двудырчатые пса-
лии с зооморфными окончаниями. Наиболее распространены окончания, украшенные реалистично выпол-
ненными скульптурными изображениями голов хищной птицы / грифона, волков и лошадей. Редкими встре-
чаются сочетания изображений голов хищного животного и хищной птицы, хищного животного и коня,
верблюда и коня, а также головы хищной птицы и копыта. Дата поздней группы – конец V – IV в. до н.э. Для
поздней группы характерны псалии: S-видные с окончаниями в виде конских копыт; Г-образные, у одного
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загнутое окончание оформлено в виде копыта коня или ажурной пластины, представляющей собой стилизо-
ванное изображение лапы птицы, когти которой трансформированы в головы птиц или зверей. Констатиру-
ется значительное различие этих групп, выражающееся в их составе, мотивах (сюжетах) изображений и их
стилистике. Картографирование находок позволило зафиксировать концентрацию наиболее многочислен-
ных групп псалиев (прямых с окончаниями в виде голов хищных птиц / грифонов, волков, лошадей, а также
S-видных псалиев с окончаниями в виде конских копыт) на территории степей, прилегающих к западным
склонам Уральских гор. Это в основном степи в бассейне среднего и нижнего течения р. Илек.

Ключевые слова: ранний железный век, Самаро-Уральский регион, кочевники, скифское время, конс-
кое снаряжение, псалии, зооморфные изображения, хронология, локализация.
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Введение

Псалии, украшенные зооморфными изоб-
ражениями, являются характерной деталью
конской амуниции у кочевников Самаро-
Уральского региона. Мотивы и стилистика
изображений отражают специфику культурных
традиций кочевого населения и их трансфор-
маций, а также направление и характер свя-
зей с окружающими культурами. Поэтому
псалии являются объектом постоянного вни-
мания специалистов, исследовавших различ-
ные аспекты их появления и бытования у ско-
товодческих сообществ, населявших южно-
уральские степи.

В 1961 г. К.Ф. Смирнов опубликовал ти-
пологию псалиев из кочевнических курганов
VI–IV вв., раскопанных в Поволжье и Юж-
ном Приуралье. В типологическую схему ав-
тором были включены и экземпляры с зоо-
морфным оформлением. Это два Г-образных
псалия из кургана 2 Мечетсайского могиль-
ника, отнесенные к третьему варианту типа I,
три S-видных псалия из Акбулакского курга-
на, которые заканчиваются плоскими расши-
рениями, имитирующими, вероятно, конские
копыта и рассматриваемые как особый вари-
ант типа II, один С-видный псалий из курга-
на 8 урочища Бис-Оба у пос. Благословенс-
кий варианта 2 типа III. Пять прямых стерж-
невых псалиев с окончаниями в виде голо-
вок животных (лошадей) из курганов 3 и 5 у
пос. Матвеевский, кургана 3 группы Алеба-
строва гора у пос. Нежинский, а также гри-
фонов из кургана у хут. Черниговского выде-
лены исследователем в тип V. Еще один кос-
тяной прямой стержневидный псалий, случай-
но найденный у с. Абрамовка Оренбургской

области, предположительно был связан с ран-
ними кочевниками Южного Приуралья и от-
несен к типу VI [Смирнов,1961, с. 84–87]. Та-
ким образом, в распоряжении К.Ф. Смирнова
на период разработки типологии имелось
12 псалиев с зооморфными оформлениями.
Постепенное увеличение числа находок этой
категории привело к появлению модифициро-
ванной типологии псалиев, бытовавших у ко-
чевников, в том числе населявших Южное
Приуралье в скифское время [Берлизов, 2011,
с. 102–104].

Кроме того, псалии с зооморфным офор-
млением входят в число предметов, которые
использовались для выделения периодов в раз-
витии культуры кочевников Южного Приура-
лья. Так, особенностью хронологического пе-
риода, приходящегося на вторую половину VI –
V в. до н.э., являются уздечные наборы, в ко-
торые входили стержневидные двудырчатые
псалии с зооморфными окончаниями, и прежде
всего – в виде головок хищных птиц [Таиров,
2004, с. 3, рис. 6; Очир-Горяева, 2012, ил. 285,
с. 263, 271]. Следующий прохоровский период,
датированный концом V – IV в. до н.э. [Таиров,
2004, с. 3, рис. 4–11; Берлизов, 2011, с. 186–187;
Очир-Горяева, 2012, с. 271], по мнению иссле-
дователей, характеризуют псалии стержневид-
ные прямые, стержневидные с зооморфными
окончаниями в виде головы лошади или хищ-
ника, а также Г-образные с окончаниями в виде
зооморфных ажурных пластин [Таиров, 2004,
рис. 6; Васильев, 2004, с. 153–158, 169; Очир-
Горяева, 2012, с. 263, 269–271, ил. 285].

Так, в число предметов, характерных для
периода, приходящегося на вторую половину
VI – третью четверть V в. до н.э., включены
прямые и изогнутые (С- и S-видные) псалии с
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зооморфными окончаниями [Таиров, 2004,
рис. 6; 2009, с. 144; Берлизов, 2011, с. 183–184;
Очир-Горяева, 2012, с. 259–271]. Раннепрохо-
ровский период, временные рамки которого
располагаются в пределах последней четвер-
ти V – IV в. до н.э. [Таиров, 2004, рис. 6; 2009,
с. 144; Берлизов, 2011, с. 187; Очир-Горяева,
2012, с. 271], характеризуют псалии: прямые
стержневидные с окончаниями в виде головы
лошади или хищника, прямые с окончаниями
в виде ажурных пластин [Таиров, 2004, рис. 6;
Васильев, 2004, с. 153–158; Очир-Горяева,
2012, с. 269–270].

Значительное увеличение количества
таких предметов конской сбруи в результате
раскопок, осуществлявшихся на протяжении
последних двух десятилетий, делает возмож-
ным и необходимым вновь обратиться к ис-
следованию этой категории находок.

Цель данной статьи – представить мак-
симально полный обзор псалиев с зооморф-
ным оформлением из кочевнических курга-
нов VI–IV вв. до н.э., исследованных на тер-
ритории Самаро-Уральского региона и опуб-
ликованных к настоящему времени (дата наи-
более поздней публикации – 2017 г.). Кроме
того, предполагается изложить результаты
исследования состава и характеристик этих
предметов в различные периоды истории ко-
чевников, особенности их пространственной
локализации в пределах Самаро-Уральского
региона.

В зависимости от формы стержня в про-
фильной (боковой) проекции стержневидные
двудырчатые псалии распределены по трем
группам, которые можно обозначить как Г-об-
разные, S- и С-видные. Всего учтено 76 псали-
ев и 5 зооморфных окончаний этих предметов.

Обзор находок псалиев
с зооморфным оформлением

Г-образные псалии

1. Псалии (рис. 1,1) в виде прямого стер-
жня, одно из окончаний которого загнуто, из-
гиб плавный, окончания украшены зооморф-
ными изображениями. По предположению
К.Ф. Смирнова, нижние окончания представ-
ляют собой конские копыта, верхние – голо-
вы какого-то животного. Два таких экземпля-

ра обнаружены в погребении 2 кургана 2 мо-
гильника Мечет-Сай. Погребение датирова-
но концом VI – началом V в. до н.э. [Смир-
нов, 1961, с. 84, рис. 45,5].

2. Псалии (рис. 1,2–3) литые бронзовые
в виде прямого стержня, одно из окончаний
которого резко загнуто и украшено изобра-
жением копыта коня. Второе окончание у двух
псалиев отрублено в древности. Один пса-
лий найден в паре с S-видным, поэтому не
исключено, что одно из его окончаний также
было отрублено. Поверхность окончаний
двух экземпляров покрыта ромбическими
выемками, стержень третьего украшают ва-
лики. Учтено три таких псалия. Они пред-
ставлены в наборах конского снаряжения из
жертвенного комплекса 1 в кургане 4 и по-
гребения 3 кургана 16 могильника Филиппов-
ка I [Яблонский, 2013, с. 67, 175, № 35, 2143–
2146]. Курганы датированы временем в пре-
делах между рубежом V–IV вв. до н.э. и
третьей четвертью IV в. до н.э. [Трейстер,
Яблонский, 2012, с. 284].

3. Псалии (рис. 1,4–5) в виде прямого
стержня, одно из окончаний которого загнуто
и представляет собой ажурную пластину. Пла-
стина располагается под углом к продольной
оси стержня и плоскостью развернута перпен-
дикулярно ей. Пластины 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]. Четыре таких псалия найдены в поле
кургана 3 могильника Филипповка I. Курган
датирован началом IV в. до н.э. [Пшеничнюк,
2012, с. 32, 87, рис. 56,4–5]. Предложена так-
же дата, не исключающая середину – вторую
половину IV в. до н.э. [Канторович, Яблонс-
кий, 2009, с. 84].

4. Бронзовый стержневидный двудырча-
тый псалий (рис. 1,6), одно окончание кото-
рого выполнено в виде плоской пластины, рас-
положенной под прямым углом к стержню,
второе – в виде скульптурного изображения
головы животного, лошади – как полагал
А.Х. Пшеничнюк [Пшеничнюк, 1995, с. 81,
рис. 11,14]. М.А. Очир-Горяева рассматрива-
ет это изображение как голову лося [Очир-
Горяева, 2012, с. 289]. Псалий найден в скоп-
лении принадлежностей конской амуниции на
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уровне древней поверхности в кургане 10 мо-
гильника Переволочан I [Пшеничнюк, 1995,
с. 81, рис. 11,14].

S-видные псалии

1. Железный псалий, найденный в курга-
не 15 могильника Филипповка I [Балахванцев,
Яблонский, 2007, рис. 6,7], имеет вид стерж-
ня, окончания которого слабо изогнуты в про-
тивоположные стороны. Длина отогнутых
окончаний незначительная, они имеют утол-
щения, которые, возможно, представляют со-
бой корродированные зооморфные изображе-
ния (рис. 1,7). Курган датирован временем в
пределах между рубежом V–IV вв. до н.э. и
третьей четвертью IV в. до н.э. [Трейстер,
Яблонский, 2012, с. 284].

2. Металлические двудырчатые псалии,
окончания которых резко (в месте изгиба стер-
жня псалия образуется угол около 45°) загну-
ты в противоположные стороны. Длина заг-
нутых окончаний равна или иногда больше
длины стрежня псалия от места изгиба до его
центральной части. На некоторых экземпля-
рах имеются кольцевые валикообразные утол-
щения, распределенные по всему стержню
либо только в пределах наконечников. Окон-
чания украшены зооморфными изображения-
ми, которые чаще всего интерпретируются
исследователями как конские копыта.

В виде таких изображений оформлены
бронзовые наконечники, надетые на оконча-
ния некоторых экземпляров, изготовленных
из железа (рис. 1,8–12). По предположению
А.Х. Пшеничнюка, по крайней мере на неко-
торых экземплярах это могло быть изображе-
ние конских фаллосов [Пшеничнюк, 2012,
с. 40]. Учтено восемь таких псалиев. Три из
них найдены в кургане начала IV в. до н.э. у
хут. Веселый I близ с. Ак-Булак [Смирнов,
1961, рис. 47,5; 1964, с. 58]. Еще несколько
находок сделаны при исследовании могильни-
ка Филипповка I. Два псалия (рис. 1,11–12)
входили в состав жертвенного комплекса 1 в
кургане 2 этого могильника [Яблонский, 2013,
с. 61, № 14–15], один экземпляр происходит
из жертвенного комплекса 1 в кургане 4 [Яб-
лонский, 2013, с. 67, № 34], еще два (рис. 1,8,10)
обнаружены в погребении кургана 6 [Пшенич-
нюк, 2012, рис. 86,1]. Эти комплексы датиро-

ваны временем между рубежом V–IV вв. до
н.э. и третьей четвертью IV в. до н.э. [Трей-
стер, Яблонский, 2012, с. 284; Пшеничнюк,
2012, с. 87].

С-видные псалии

1. Металлические двудырчатые псалии,
стержни которых дуговидно изогнуты в одну
сторону, а на обоих окончаниях имеются зоо-
морфные изображения. К их числу можно от-
нести 4 псалия, три из которых (рис. 1,13–15)
обнаружены в кургане 6 могильника Таксай I,
датированном концом VI – началом V в. до н.э.
[Лукпанова, 2014, с. 156, рис. 3,2; 6,2–3]. Еще
один, вероятно, такой псалий 2 (рис. 1,16)
происходит из кургана второй половины VI в.
до н.э., раскопанного у с. Варна [Таиров, Бо-
талов, 1988, с. 107, рис. 5,8].

2. Металлические двудырчатые псалии,
стержни которых дуговидно изогнуты в одну
сторону, а на одном из окончаний имеется зоо-
морфное изображение. В рассматриваемой
выборке такие псалии представлены двумя
находками (рис. 1,17–18). Одна из них проис-
ходит из кургана 8 могильника Бис-Оба у по-
с. Благословенского. К.Ф. Смирнов полагал,
что одно окончание этого псалия украшено
изображением морды лошади, а второе, упло-
щенное, оформлено в виде копыта коня. Кур-
ган датирован V в. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 85,
рис. 48,2; 1964, с. 59]. Если трактовка изобра-
жения на одном окончании как головы живот-
ного (но не обязательно лошади) не вызывает
возражений, то с наличием какого-то изобра-
жения, в том числе конского копыта, на вто-
ром – сложно согласиться, так как предпола-
гаемое изображение в рельефе никак не выра-
жено. Второй такой псалий (рис. 1,17) найден в
кургане у с. Варна, отнесенном ко второй по-
ловине VI в. до н.э. [Таиров, Боталов, 1988,
с. 107, рис. 5,9].

Прямые стержневидные псалии

1. Костяной двудырчатый псалий в виде
слегка изогнутого стержня, одно из оконча-
ний которого украшено резным стилизованным
изображением головы животного (рис. 1,19),
случайно найден у с. Абрамовка Оренбургской
губернии. Находка датирована второй поло-
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виной VI в. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 87,
рис. 48,8–9; Смирнов, Петренко, 1963, с. 15,
табл. 16,26].

2. Металлические двудырчатые псалии
(9 экз.), окончания которых украшены скуль-
птурными изображениями головы коня. Голо-
вы коней повернуты в одну сторону и распо-
ложены под углом (45–90°) к продольной оси
псалия (рис. 2,1–9). Они входили в состав уз-
дечных наборов в курганах 3 и 5 группы у по-
с. Матвеевский (рис. 2,6–7). Эти памятники
датированы соответственно IV в. до н.э. и на-
чалом V в. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 86,
рис. 48,6; 1964, рис. 34,4б; Смирнов, Петренко,
1963, с. 16]. Два экземпляра (рис. 2,1–2) най-
дены в кургане 3 группы Алебастрова гора у
пос. Нежинский, отнесенном к рубежу V–IV вв.
до н.э. [Смирнов, 1964, с. 59–60, рис. 40,1в]. Та-
кие же псалии (рис. 2,3–5) обнаружены в кур-
гане 16 могильника Кырык-Оба II, курганах 1
и 5 могильника Илекшар I, датированных пер-
вой половиной V в. до н.э. [Гуцалов, 2007, с. 89,
рис. 12,II,1, 16,III,3; 2009а, с. 75, рис. 3,7]. Еще
два экземпляра (рис. 2,8–9) происходят из по-
гребения коня в кургане 9 могильника Лебе-
девка II. Время сооружения данного памятни-
ка приходится, по мнению автора публикации,
на период с конца VI в. до н.э. до середины V в.
до н.э. [Гуцалов, 2009б, с. 311–312, рис. 7,5].

3. Металлические псалии в виде прямых
или слегка изогнутых стержней, окончания ко-
торых украшены скульптурными изображени-
ями головы волка. Изображения волчьих го-
лов продольной осью расположены по про-
дольной оси псалия. К их числу уверенно мож-
но отнести один бронзовый экземпляр
(рис. 2,10) из кургана 15 могильника Кырык-
Оба II. Вероятно, такую же форму имели пять
биметаллических псалиев (рис. 2,11–15) из
этого же кургана, имевших железные стерж-
ни и бронзовые окончания [Гуцалов, 2010,
рис. 3,5–6,10–11,14–15], и два (рис. 1,16–17) –
из кургана 6 могильника Пятимары I [Смир-
нов, 1964, с. 51, рис. 29,4а]. Курган 15 могиль-
ника Кырык-Оба II датирован временем в
пределах конца VI – середины V в. до н.э. [Гу-
цалов, 2010, с. 64], курган 6 могильника Пяти-
мары I – началом V в. до н.э. [Смирнов, 1975,
с. 22, 28].

4. Металлические псалии в виде прямых
или слегка изогнутых стержней, окончания

которых украшены скульптурными изображе-
ниями голов хищных птиц или грифонов
(рис. 3,1–21). Всего учтено 27 экземпляров.
Такие псалии обнаружены в погребении 1 кур-
гана 1 могильника Акоба II [Моргунова, Кра-
ева, 2012, с. 166–167, рис. 9,5], кургане 5 Алан-
дского III могильника [Мошкова, 1972, с. 61,
рис. 5,4], погребении 3 кургана 1 могильника
Березки I [Мышкин и др., 2000, с. 72; Мыш-
кин, 2014, с. 308], кургане 4 могильника Бесо-
ба [Кадырбаев, 1984, рис. 1,23; Кузнецова,
Курманкулов, 1993, с. 48, рис. 4,9], на межкур-
ганном пространстве могильника Кичигино I
[Таиров, Ульянов, 2010, с. 210, рис. 1,4–5], в
курганах 12, 15, 16, 17 могильника Кырык-
Оба II [Гуцалов, 2011, с. 84–90, рис. 3,1–2,6–
7, 5,2, 7,1,4,8,10], кургане 3 могильника Ма-
ровый Шлях, кургане 1 могильника Солончан-
ка II [Таиров, 2006, с. 84, рис. 5,2, 8,3], погре-
бении 1 кургана 4 могильника Сара [Федоров,
Васильев, 2017, с. 54, рис. 3,1], кургане 6 мо-
гильника Таксай I [Лукпанова, 2014, рис. 5,3–
4, 7,2, 8,2–3]. По аналогии с вышеперечислен-
ными находками можно предположить, что
обломок псалия из кургана у хут. Черниговско-
го, раскопанного в 1888 г., имел два отверстия,
а не три, как полагал К.Ф. Смирнов [Смир-
нов, 1961, с. 86, 88, рис. 49,4]. Судя по предло-
женным в публикациях датам, время исполь-
зования кочевниками Самаро-Уральского ре-
гиона псалиев с окончаниями в виде голов
хищных птиц (грифонов) приходится на
конец VI – V в. до н.э. и преимущественно на
конец VI – первую половину V в. до н.э. [Мыш-
кин, 2014, с. 312].

5. Металлические двудырчатые псалии
в виде прямых стержней, выполненных в виде
двух голов хищных птиц, обращенных клюва-
ми в разные стороны. Утолщения вокруг от-
верстий псалиев оформлены как собственно
головы птиц (кружочками переданы глаза), а
стержни, начиная от отверстий, как клювы
(рис. 3,22–23). Два таких бронзовых псалия
обнаружены в слое погребенной почвы кур-
гана 3 могильника Переволочан II. Предва-
рительно они датированы V в. до н.э. [Сиро-
тин, 2015, с. 247, 251, рис. 1,2].

6. Металлические двудырчатые псалии,
одно окончание которых представляет собой
скульптурное изображение головы хищного
животного, второе – головы хищной птицы /
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грифона. Изображения расположены под уг-
лом к продольной оси стержня псалия
(рис. 4,1–2). Псалии найдены в поле курга-
на 12 могильника Кырык-Оба II, датирован-
ного концом VI – первой половиной V в. до н.э.
[Гуцалов, 2011, с. 84, 93, рис. 3,1–2].

7. Металлический двудырчатый псалий,
одно окончание которого оформлено в виде
головы хищного животного, второе – головы
лошади (рис. 4,3). Этот псалий найден в кур-
гане 5 могильника Илекшар I, отнесенном к
первой половине V в. до н.э. [Гуцалов, 2007,
с. 86, 89, рис. 16,III,2].

8. Металлические двудырчатые псалии
(4 экз.), одно окончание которых представля-
ет собой скульптурное изображение головы
лошади, другое – головы верблюда. Изобра-
жения расположены под углом к продольной
оси стержня. Учтенные псалии отлиты из
бронзы (рис. 4,4–6). Они обнаружены в кур-
гане 3 могильника Бесоба (рис. 4,4–5), дати-
рованном концом VI – V в. до н.э. [Мамедов,
2011, с. 200–203, рис. 2,5–6], и в кургане 1
могильника Илекшар I (рис. 4,6), дата кото-
рого, по мнению С.Ю. Гуцалова, приходится
на конец VI – первую половину V в. до н.э.
[Гуцалов, 2009а, с. 75, рис. 3,6].

9. Металлический двудырчатый псалий,
на одном окончании которого помещено изоб-
ражение головы хищной птицы, а на другом –
изображение копыта (рис. 4,7), обнаружен в
кургане 1 могильника Солончанка II, датиро-
ванном концом VI – началом V в. до н. э. [Та-
иров, 2006, с. 89–90, рис. 8,2].

10. Металлический (бронзовый) двудыр-
чатый псалий в виде слегка изогнутого стер-
жня, выполненного в форме рыбы. Одна часть
от отверстия для крепления к узде до оконча-
ния оформлена как голова и передняя часть
туловища рыбы с передним спинным и груд-
ным плавниками, вторая – как задняя часть
туловища и хвост с задним спинным, брюш-
ным и хвостовым плавниками (рис. 4,8). Пса-
лий найден в юго-восточном секторе на уров-
не материка в кургане 4 могильника Перево-
лочан II. В настоящее время для Южного
Приуралья это уникальная находка [Сиротин,
2015, с. 247, рис. 1,3].

11. Металлический двудырчатый псалий
в виде слегка изогнутого стержня с тремя
выступами в средней части и крестовидным

бронзовым ограничителем, через который
продето железное кольцо. Окончания псалия
украшены зооморфными изображениями:
одно – протомой фантастического существа,
сочетающего черты хищника, похожего на
волка, но снабженного рогом и ногой, завер-
шающейся копытом, другое – протомой тра-
воядного животного (рис. 4,9). Псалий найден
в 100 м к юго-западу от кургана 1 могильника
Филипповка I [Яблонский, 2013, с. 223,
№ 3130]. Этот курган датирован самым на-
чалом IV в. до н.э. [Пшеничнюк, 2012, с. 87] и
второй половиной V – первой половиной IV в.
до н.э. [Трейстер и др., 2012, с. 85].

Наконечники псалиев

Следует отметить отдельные сохранив-
шиеся детали псалиев, которые невозможно
отнести к какой-либо группе или типу по при-
чине фрагментарности этих находок.

1. В кургане 1 могильника Филипповка I
были найдены железные псалии, форму кото-
рых не удалось проследить из-за плохой со-
хранности. От них остались только четыре
окончания (рис. 4,11), обложенные золотой
фольгой. Окончания представляли собой изоб-
ражение головы грифона [Пшеничнюк, 2012,
с. 71, рис. 30,2]. Судя по стилистике изобра-
жений, эти псалии входили в комплекс конско-
го снаряжения иранского происхождения
[Трейстер, 2012, с. 117].

2. Еще два бронзовых фрагмента псалия
(рис. 4,10) найдены в составе комплекса конс-
кого снаряжения при исследовании южной
полы кургана 3 могильника Филипповка I.
Наконечники псалия представляют собой
стержни с валикообразными утолщениями.
Один из них заканчивается скульптурным схе-
матичным изображением головы хищного
животного (пантеры?). Голова расположена
под прямым углом к продольной оси стержня
псалия [Пшеничнюк, 2012, с. 32, рис. 57,10].

Хронологические группы

В соответствии с принятыми в настоя-
щее время датами псалии с зооморфным офор-
млением можно разделить на две хронологи-
ческие группы. Время использования кочев-
никами псалиев одной (ранней) группы прихо-
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дится на вторую половину VI – V в. до н.э.,
другой (поздней) – на конец V – IV в. до н.э.
Следует констатировать наличие существен-
ных различий между этими двумя группами,
которые проявляются в номенклатуре харак-
терных для каждой группы псалиев, а также
мотивах и стилистике зооморфных изображе-
ний, украшавших данные предметы. Суще-
ствует и некоторое сходство двух групп, кото-
рое определяется наличием в них небольшо-
го количества однотипных псалиев с зоомор-
фными изображениями.

Первая группа (вторая половина VI – V в.
до н.э.). Ее характеризуют и отличают стер-
жневидные металлические (бронзовые, желез-
ные, биметаллические) двудырчатые псалии
с зооморфными окончаниями (рис. 1,13–16,
2,3–5,7–17, 3,1–21, 4,1–7). Стержни прямые,
слегка изогнутые или дуговидно изогнутые
(С-видные). Окончания украшены реалистич-
но выполненными скульптурными изображе-
ниями голов хищной птицы / грифона (это наи-
более распространенный мотив), а также вол-
ков и лошадей (рис. 2,3–5,7–17, 3,1–21). Сле-
дует отметить устойчивость традиций изго-
товления таких псалиев. Более редкими яв-
ляются сочетания изображений голов хищно-
го животного и хищной птицы, хищного жи-
вотного и коня, верблюда и коня, а также го-
ловы хищной птицы и копыта (рис. 4,1–7).
Единичными экземплярами представлены ко-
стяные и металлические псалии в виде пря-
мого или изогнутого стержня, у которых зоо-
морфным изображением украшено только
одно окончание (рис. 1,17–19), а также Г-об-
разные экземпляры с изображением копыта
на одном окончании и, вероятно, головы жи-
вотного – на другом (рис. 1,1).

Вторая группа (конец V – IV в. до н.э.) в
количественном отношении значительно мень-
ше первой (ранней). Для поздней группы ха-
рактерны S-видные псалии с окончаниями в
виде конских копыт (рис. 1,8–12). Эту группу
отличают также Г-образные экземпляры, у
которых только один, загнутый, конец оформ-
лен в виде копыта коня (рис. 1,2–3) или ажур-
ной пластины, представляющей собой стили-
зованное изображение лапы птицы, когти ко-
торой трансформированы в головы птиц или
зверей (рис. 1,4–5). Эту группу отличают так-
же единичные находки: Г-образный псалий,

одно прямое окончание которого украшено
изображением лося или коня (рис. 1,6), S-вид-
ный псалий со слабоизогнутым стержнем и
окончаниями, украшенными, как предполага-
ют, зооморфными изображениями (рис. 1,7);
псалий в виде слегка изогнутого стержня с
тремя выступами в средней части и кресто-
видным бронзовым ограничителем, через ко-
торый продето железное кольцо, и окончания-
ми, одно из которых имеет вид протомы фан-
тастического существа, сочетающего черты
хищника, похожего на волка, но снабженного
рогом и ногой, завершающейся копытом, а
другое – протомы травоядного животного
(рис. 4,9). В эту же группу входят наконечни-
ки псалия, один из которых выполнен в виде
схематично переданной головы хищного жи-
вотного (пантеры?), расположенной под пря-
мым углом к стержню (рис. 4,10). В это же
время, судя по предложенным датам, продол-
жают использоваться прямые псалии с окон-
чаниями в виде голов лошадей (рис. 2,1–2,6).
Зооморфные изображения на псалиях этой
группы отличает схематичность, они зачас-
тую плоскостные.

Территориальное распределение

Картографирование наиболее многочис-
ленных групп псалиев с зооморфным оформ-
лением: прямых с окончаниями в виде голов
хищной птицы / грифона (27 экз.), волков
(8 экз.) и лошадей (9 экз.), а также S-видных
с окончаниями в виде конских копыт (8 экз.), –
позволило получить следующую картину их
распределения в пределах Самаро-Уральско-
го региона.

Во второй половине VI – V в. до н.э., судя
по анализируемой выборке, прямые псалии с
окончаниями в виде головы хищной птицы /
грифона (рис. 1,1–21) встречаются по всей

степной территории Южного Приуралья. От-
дельные экземпляры найдены в низовьях
р. Самара. При этом следует отметить кон-
центрацию таких псалиев в степях нижнего те-
чения р. Илек (рис. 5). Прямые псалии с окон-
чаниями в виде скульптурных изображений
голов лошадей (рис. 2,3–5,7–9) встречаются
как в западных, так и в восточных районах
южноприуральских степей. Однако большая
часть находок сделана в курганах, раскопан-
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ных на территории, прилегающей к западным
склонам Уральских гор, в низовьях Илека и в
районе слияния рек Урал и Сакмара (рис. 5).
Прямые псалии с окончаниями в виде скульп-
турных изображений голов волков рассматри-
ваемой в статье выборки (рис. 2,10–17) най-
дены только в памятниках среднего и нижне-
го течения Илека (рис. 5).

Характерные для второй группы
(конец V – IV в. до н.э.) S-видные псалии с
окончаниями в виде конских копыт (рис. 1,8–12)
также происходят из памятников, расположен-
ных в степях среднего и нижнего течения
Илека, то есть в западных районах южноураль-
ских степей (рис. 5).

Заключение

1. Выборка псалиев с зооморфным офор-
млением, происходящих из курганов Самаро-
Уральского региона VI–IV вв. до н.э., вклю-
чает в себя 79 экземпляров. Зооморфными
изображениями украшены псалии всех основ-
ных форм: Г-образной, С- и S-видной, прямой
стержневидной. Изображения размещены, как
правило, на окончаниях псалиев. В отдельных
случаях весь стержень псалия представляет со-
бой зооморфное изображение. Основные моти-
вы (сюжеты): головы хищных птиц / грифонов,
лошадей и волков, конские копыта (или фалли-
ческие изображения). Реже встречаются изоб-
ражения голов верблюдов, пантер, птичьих лап,
рыб, лосей, фантастических существ, сочета-
ющих черты хищника и травоядного животно-
го. Как правило, на окончаниях изображены го-
ловы одного и того же вида животных. Найде-
ны псалии, на окончаниях которых сочетаются
изображения головы хищника и хищной птицы,
хищника и коня, верблюда и коня, головы хищ-
ной птицы и конского копыта.

2. Псалии с зооморфным оформлением
разделяются на две хронологические группы.
Дата ранней группы приходится на вторую по-
ловину VI – V в. до н.э., поздней – на конец
V – IV в. до н.э. Можно констатировать на-
личие существенных различий между этими
двумя группами. Они проявляются в номенк-
латуре псалиев, характерных для каждой груп-
пы, мотивах и стилистике изображений на этих
предметах. Определенное сходство двух
групп проявляется в наличии некоторого ко-
личества однотипных псалиев в обеих груп-
пах (в частности, прямых стержневидных с
окончаниями в виде головы коня).

3. Картографирование показало концен-
трацию псалиев с окончаниями в виде голов
хищной птицы / грифона, волков и лошадей, а
также S-видных с окончаниями в виде конс-
ких копыт в памятниках, расположенных в
бассейне среднего и нижнего течения р. Илек,
то есть на территории, прилегающей к запад-
ным склонам Уральских гор.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Псалии с зооморфными окончаниями:
1 – Мечет-Сай, кург. 2, погр. 2 (по: [Смирнов, 1961, рис. 45,5]); 2–3 – Филипповка I, кург. 16, погр. 3

(по: [Яблонский, 2013, № 2143–2146]); 4–5 – Филипповка I, кург. 3 (по: [Пшеничнюк, 2012, рис. 56,4–5]);
6 – Переволочан I, кург. 10 (по: [Пшеничнюк, 1995, рис. 11,4]); 7 – Филипповка I, кург. 15, погр. 1

(по: [Балахванцев, Яблонский, 2007, рис. 6,7]); 8, 10 – Филипповка I, кург. 6 (по: [Пшеничнюк, 2012, рис. 86,2–3]);
9 – хут. Веселый I, с. Ак-Булак (по: [Смирнов, 1961, рис. 47,5–6]); 11–12 – Филипповка I, кург. 2, жертв. комплекс 1

(по: [Яблонский, 2013, № 14–15 ]); 13–15 – Таксай I, кург. 6 (по: [Лукпанова, 2014, рис. 3,2, 6,3–4]);
16–17 – кург. у с. Варна (по: [Таиров, Боталов, 1988, рис. 5,8]); 18 – Бис-Оба, пос. Благословенский, кург. 8

(по: [Смирнов, 1961, рис. 48,2]); 19 – Абрамовка, случайная находка (по: [Смирнов, 1961, рис. 48,9]).
1, 7, 9 – железо; 2–6, 11–15 – бронза; 8, 10, 16–18 – железо, бронза; 19 – кость

Fig. 1. Check-pieces with zoomorphic endings:
1 – Mechet-Sai, kurgan 2, burial 2 (after: [Smirnov, 1961, fig. 45,5]); 2–3 – Filippovka I, kurgan 16, burial 3

(after: [Yablonskiy, 2013, no. 2143–2146]); 4–5 – Filippovka I, kurgan 3 (after: [Pshenichnyuk, 2012, fig. 56,4–5]);
6 – Perevolochan I, kurgan 10 (after: [Pshenichnyuk, 1995, fig. 11,4]); 7 – Filippovka I, kurgan 15, burial 1

(after: [Balakhvantsev, Yablonskiy, 2007, fig. 6,7]); 8, 10 – Filippovka I, kurgan 6 (after: [Pshenichnyuk, 2012, fig. 86,2–3]);
9 – Veselyy I (Ak-Bulak) (after: [Smirnov, 1961, fig. 47,5–6]); 11–12 – Filippovka I, kurgan 2, sacrificial complex 1

(after: [Yablonskiy, 2013, no. 14–15]); 13–15 – Taksai I, kurgan 6 (after: [Lukpanova, 2014, fig. 3,2, 6,3–4]);
16–17 – kurgan near Varna (after: [Tairov, Botalov, fig. 5,8]); 18 – Bis-Oba, Blagoslovensky, kurgan 8

(after: [Smirnov, 1961, fig. 48,2]); 19 – Abramovka, an accidental find (after: [Smirnov, 1961, fig. 48,9]).
1, 7, 9 – iron; 2–6, 11–15 – bronze; 8, 10, 16–18 – iron, bronze; 19 – bone
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Рис. 2. Псалии с окончаниями в виде голов коней и волков:
1–2 – Алебастрова гора, кург. 3 (по: [Смирнов, 1961, рис. 48,7]); 3 – Кырык-Оба II, кург. 16

(по: [Гуцалов, 2007, рис. 12,II,1]); 4 – Илекшар I, кург. 1 (по: [Гуцалов, 2009а, рис. 3,7]); 5 – Илекшар I, кург. 5
(по: [Гуцалов, 2007, рис. 16,III,3]); 6 – Матвеевский, кург. 3 (по: [Смирнов, 1961, рис. 48,6]);

7 – Матвеевский, кург. 5 (по: [Смирнов, 1964, рис. 34,4б]); 8–9 – Лебедевка II, кург. 9 (по: [Гуцалов, 2009б, рис. 7,5]);
10–15 – Кырык-Оба II, кург. 15 (по: [Гуцалов, 2010, рис. 3,5–6,10–11,14–15]);

16–17 – Пятимары I, кург. 6, погр. коня (по: [Смирнов, 1964, рис. 29,4а]).
6, 8–9 – железо; 1–5, 7, 10–11 – бронза, 12–17 – бронза и железо

Fig. 2. Cheeks with endings in the form of the heads of horses and wolves:
1–2 – Alebastrova Gora, kurgan 3 (after: [Smirnov, 1961, fig. 48,7]); 3 – Kyryk-Oba II, kurgan 16

(after: [Gutsalov, 2007, fig. 12,II,1]); 4 – Ilekshar I, kurgan 1 (after: [Gutsalov, 2009a, fig. 3,7]); 5 – Ilekshar I, kurgan 5
(after: [Gutsalov, 2007, fig. 16,III,3]); 6 – Matveevsky, kurgan 3 (after: [Smirnov, 1961, fig. 48,6]);

7 – Matveevsky, kurgan 5 (after: [Smirnov, 1964, fig. 34,4b]); 8–9 – Lebedyovka II, kurgan 9 (after: [Gutsalov, 2009b, fig. 7,5]);
10–15 – Kyryk-Oba II, kurgan 15 (after: [Gutsalov, 2010, fig. 3,5–6,10–11,14–15]);

16–17 – Pyatimary I, kurgan 6, horse burial (after: [Smirnov, 1964, fig. 29,4a]).
6, 8–9 – iron; 1–5, 7, 10–11 – bronze, 12–17 – bronze and iron
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Рис. 3. Псалии с окончаниями в виде голов хищных птиц:
1–2 – Бесоба, кург. 4 (по: [Кадырбаев, 1984, рис. 1,23]); 3–4 – Аландский III, кург. 5 (по: [Мошкова, 1972, рис. 5,4]);

5–6 – Кырык-Оба II, кург. 12 (по: [Гуцалов, 2011, рис. 3,6–7]);
7–10 – Кырык-Оба II, кург. 15 (по: [Гуцалов, 2010, рис. 2,2–3; 3,I,1–2]);

11 – Кырык-Оба II, кург. 16 (по: [Гуцалов, 2011, рис. 5,2]);
12–15 – Кырык-Оба II, кург. 17 (по: [Гуцалов, 2011, рис. 7,1,4,8,10]);

16 – Маровый шлях, кург. 3 (по: [Таиров, 2006, рис. 5,2]);
17 – Солончанка II, кург. 1 (по: [Таиров, 2006, рис. 8,3]);

18–19 – Кичигино I, межкурганное пространство (по: [Таиров, Ульянов, 2010, рис. 1,4–5]);
20 – Акоба II, кург. 1, погр. 1 (по: [Моргунова, Краева, 2012, рис. 9,5]);

21 – кург. у хут. Черниговский (по: [Смирнов, 1961, рис. 49,4]);
22–23 – Переволочан II, кург. 3 (по: [Сиротин, 2015, рис. 1,2]).

1–2, 5–6, 9–23 – бронза, 3–4 – железо, 7–8 – железо и бронза

Fig. 3. Cheeks with endings in the form of heads of birds of prey:
1–2 – Besoba, kurgan 4 (after: [Kadyrbaev, 1984, fig. 1,23]); 3–4 – Alandsky III, kurgan 5 (after: [Moshkova, 1972, fig. 5,4]);

5–6 – Kyryk-Oba II II, kurgan 12 (after: [Gutsalov, 2011, fig. 3,6–7]);
7–10 – Kyryk-Oba II, kurgan 15 (after: [Gutsalov, 2010, fig. 2,2–3; 3,I,1–2]);

11 – Kyryk-Oba II, kurgan 16 (after: [Gutsalov, 2011, fig. 5,2]);
12–15 – Kyryk-Oba II, kurgan 17 (after: [Gutsalov, 2011, fig. 7,1,4,8,10]);

16 – Marovy shlyakh, kurgan 3 (after: [Tairov, 2006, fig. 5,2]);
17 – Solonchanka II, kurgan 1 (after: [Tairov, 2006, fig. 8,3]);

18–19 – Kichigino I, inter-kurgan terrytory (after: [Tairov, Ulyanov, 2010, fig. 1,4–5]);
20 – Akoba II, kurgan 1, burial 1 (after: [Morgunova, Kraeva, 2012, fig. 9,5]);

21 – kurgan at the farm of Chernigovsky (after: [Smirnov, 1961, fig. 49,4]);
22–23 – Perevolochan II, kurgan 3 (after: [Sirotin, 2015, fig. 1,2]).

1–2, 5–6, 9–23 – bronze, 3–4 – iron, 7–8 – iron and bronze
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Рис. 4. Псалии с зооморфными окончаниями и зооморфные наконечники псалиев:
1–2 – Кырык-Оба II, кург. 12 (по: [Гуцалов, 2011, рис. 3,1–2]);

3 – Илекшар I, кург. 5 (по: [Гуцалов, 2007, рис. 16,III,2]);
4–5 – Бесоба II, кург. 3 (по: [Мамедов, 2011, рис. 2,5–6]);

6 – Илекшар I, кург. 1 (по: [Гуцалов, 2009а, рис. 3,6]);
7 – Солончанка II, кург. 1 (по: [Таиров, 2006, рис. 8,2]);

8 – Переволочан II, кург. 4 (по: [Сиротин, 2015, рис. 1,3]);
9 – Филипповка I, кург. 1, околокурганное пространство (по: [Яблонский, 2013, № 3130]);

10 – Филипповка I, кург. 3 (по: [Пшеничнюк, 2012, рис. 57,10]);
11 – Филипповка I, кург. 1 (по: [Пшеничнюк, 2012, рис. 30,2]).

1–10 – бронза, 11 – золото

Fig. 4. Cheekpieces with zoomorphic endings and zoomorphic cheekpiece tips:
1–2 – Kyryk-Oba II, kurgan 12 (after: [Gutsalov, 2011, fig. 3,1–2]);

3 – Ilekshar I, kurgan 5 (after: [Gutsalov, 2007, fig. 16,III,2]);
4–5 – Besoba II, kurgan 3 (after: [Mamedov, 2011, fig. 2,5–6]);

6 – Ilekshar I, kurgan 1 (after: [Gutsalov, 2009a, fig. 3,6]);
7 – Solonchanka II, kurgan 1 (after: [Tairov, 2006, fig. 8,2]);
8 – Perevolochan II, kurgan 4 (after: [Sirotin, 2015, fig. 1,3]);

9 – Filippovka I, kurgan 1, near the burial area (after: [Yablonskiy, 2013, no. 3130]);
10 – Filippovka I, kurgan 3 (after: [Pshenichnyuk, 2012, fig. 57,10]);
11 – Filippovka I, kurgan 1 (after: [Pshenichnyuk, 2012, fig. 30,2]).

1–10 – bronze, 11 – gold
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Рис. 5. Карта-схема находок прямых псалиев с окончаниями в виде голов хищной птицы / грифона,
коня, волка и S-видных псалиев с окончаниями в виде конских копыт:

Условные обозначения: а – прямые псалии с окончаниями в виде головы хищной птицы / грифона,
б – прямые псалии с окончаниями в виде головы волка,
в – прямые псалии с окончаниями в виде головы коня,

г – S-видные псалии с окончаниями в виде конского копыта.
1 – Березки I, кург. 1, погр. 3; 2–17 – Кырык-Оба II, кург. 12, 15, 16, 17; 18–20 – Таксай I, кург. 6;

23–24 – Лебедевка II, кург. 9; 25–26 – Илекшар I, кург. 1, 5; 27–31 – Филипповка I, кург. 2, 4, 6;
32–33 – Алебастрова гора, кург. 3; 34–35 – Пятимары I, кург. 6; 36–37 – Веселый I (Ак-Булак);

38 – Акоба II, кург. 1, погр. 1; 39–40 – Бесоба, кург. 4; 41–42 – Матвеевский, кург. 3, 5;
43–44 – Сара, кург. 4, погр. 1; 45–46 – Аландский III, кург. 5; 47 – Маровый шлях, кург. 3;

48 – курган у хут. Черниговский; 49–50 – Кичигино I; 51 – Солончанка II, кург. 1

Fig. 5. Schematic map of finds of straight cheek-pieces with endings in the form of a head of a bird of prey / griffin,
horse, wolf and S-shaped cheek-pieces with endings in the form of horse hooves:

Legend: a – straight cheekpieces with endings in the form of the head of a bird of prey / griffin,
b – straight cheekpieces with endings in the form of a wolf’s head,
c – straight cheekpieces with endings in the form of a horse’s head,

d – S-shaped cheekpieces with endings in the form of a horse hooves.
1 – Berezki I, kurgan 1, burial 3; 2–17 – Kyryk-Oba II, kurgan 12, 15, 16, 17; 18–20 – Taksai I, kurgan 6;
23–24 – Lebedyovka II, kurgan 9; 25–26 – Ilekshar I, kurgan 1, 5; 27–31 – Filippovka I, kurgan 2, 4, 6;
32–33 – Mount Alabastrov, kurgan 3; 34–35 – Pyatimary I, kurgan 6; 36–37 – Veselyy I (Ak-Bulak);

38 – Akoba II, kurgan 1, burial 1; 39–40 – Besoba, kurgan 4; 41–42 – Matveevsky, kurgan 3, 5;
43–44 – Sara, kurgan 4, burial 1; 45–46 – Alandsky III, kurgan 5; 47 – Marovy shlyakh, kurgan 3;

48 – kurgan at the farm Chernigovsky; 49–50 – Kichigino I; 51 – Solonchanka II, kurgan 1
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