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КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СХЕМА ПСАЛИЕВ БРОНЗОВОГО ВЕКА  

ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ * 
 

В настоящее время на юге Западной Сибири известно более сотни находок псалиев эпохи бронзы. В их соста-
ве нами прослежено развитие двух обособленных классов псалиев: приспособлений, применявшихся в упряжи, и 
изделий, используемых в узде для верховой лошади. Существовала и промежуточная, контаминированная форма, 
объединяющая в себе возможности обеих групп. Так или иначе, все псалии были призваны нести функцию рас-
пределителей ремней конского оголовья, являясь посредниками при передаче команд во время управления лоша-
дью. В ходе систематизации исследуемых артефактов нами были выявлены морфологические, хронологические и 
культурные отличия выделенных групп псалиев. Анализ изделий, представляющих типы первой группы, дает нам 
основание считать их элементами оголовья для упряжных животных. Об этом свидетельствуют следы установки 
колесниц в погребениях, где они были обнаружены. Вторая – промежуточная группа псалиев, представлена при-
способлениями, применявшимися как для колесничной запряжки, так и для езды верхом. Псалии этой группы 
относятся к позднему бронзовому – раннему железному векам. Изделия третьей группы использовались при 
управлении исключительно верховой лошадью. В ходе исследования установлено, что эволюция форм псалиев 
косвенно указывает на изменения возможностей использования лошади. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, эпоха бронзы, колесница, упряжь, узда, псалии, классификация, тип, щит-
ковые псалии, стержневидные псалии.  

 
 

Считаю своим долгом выразить глубочайшую благодарность 
безвременно ушедшему из жизни доктору исторических наук, про-
фессору Александру Васильевичу Матвееву. Вы подарили мне путь, 
без которого моя жизнь никогда не обрела бы столько смысла. Вы 
были мне наставником и другом, моим первым Учителем, недос-
тижимым примером. Всю свою жизнь, до самого ее конца  
я буду скучать по Вам. 

 
 
Во II тыс. до н. э. в лесостепь Западной 

Сибири с юга стали проникать новые, дос-
таточно многочисленные группы населения, 
ираноязычные по своей принадлежности, 
как утверждает ряд авторов [Кузьмина, 
1994; Матвеев, 1998]. Их самобытную куль-
туру, базировавшуюся на скотоводстве, зем-
леделии и широком использовании металла, 

более полувека назад предложено было на-
зывать андроновской. К концу II тыс. до н. э. 
практически вся территория Зауралья до 
Енисея стала зоной распространения куль-
тур андроновской семьи [Матвеев, 1998].  

Приручение коня и изобретение техниче-
ских средств, позволявших им управлять, 
коренным образом изменили историю древ-
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них обществ Сибири и Зауралья. В Зауралье 
начало развитию гужевого транспорта было 
положено носителями андроновской куль-
турно-исторической общности. Легкую од-
ноосную колесницу, ставшую одним из 
символов эпохи бронзы лесостепной полосы 
Евразии, по праву можно назвать величай-
шим изобретением, во многом определив-
шим быт, традиции и судьбу древних об-
ществ. Разведение лошадей, их тренинг и 
поиск способов управления ими привели  
к сложению производства конской упряжи. 
Инновационной деталью упряжи в бронзо-
вом веке стали приспособления, именуемые 
в современной археологической литературе 
«псалиями». Данные изделия посредством 
специальных кожаных ремней и удил (ко-
жаных или сделанных из переплетенного 
конского волоса) [Усачук, 2007] крепились 
у уголков рта лошади и служили неким по-
средником, через который осуществлялась 
передача команд поводом при управлении 
животным.  

Псалии являются признанным культур-
но-хронологическим репером, предостав-
ляющим возможность уточнения возраста 
археологических памятников. Изучение дан-
ной интересной и колоритной во всех отно-
шениях категории инвентаря дает возмож-
ность на более высоком уровне проследить 
линии межкультурных контактов. Ввиду 
своей хорошей сохранности, эти артефакты 
все чаще начинают фигурировать в истори-
ко-культурных реконструкциях, становятся 
объектами исследования эксперименталь-
ной археологии. Территория юга Западной 
Сибири является уникальной зоной, где на 
археологическом материале можно просле-
дить сложение и развитие данной отрасли 
производства, ставшей своеобразным симво-
лом бронзового века. С учетом указанных 
обстоятельств настоящая статья посвящает-
ся классификации более сотни роговых  
псалиев эпохи бронзы, происходящих из 
археологических памятников юга Западной 
Сибири. Вошедшие в сводку артефакты 
имеют ряд морфологических отличий, де-
монстрирующих поиск наиболее эффектив-
ного средства управления лошадью. 

Одной из первых публикаций, открыв-
ших для советской науки псалии как катего-
рию артефактов, заслуживающую особого 
внимания, была статья К. Ф. Смирнова 
[1961]. В ней представлены первая сводка и 
типология щитковых и желобчатых псалиев 

эпохи бронзы степи и лесостепи Евразии.  
В 70-х гг. ХХ в. начали появляться и другие 
варианты классификации псалиев [Чередни-
ченко, 1973; 1975; 1976; Пряхин, 1976; 
Oancea, 1976]. Изучение псалиев активно 
продолжалось в 80-х и 90-х гг. ХХ в. (см.: 
[Кузьмина, 1980; 1994; Зданович, 1985; 
1986; Hüttel, 1981; Горбунов, 1992; Новоже-
нов, 1994; Гончарова, 1996; 1999; Пряхин, 
Беседин, 1998; Нелин, 1999; Пыслару, 2000; 
Penner, 1998] и др.). В типологических  
построениях последних лет все чаще пред-
принимаются попытки создания классифи-
каций, в основе которых лежат данные  
трасологии. Существенный вклад в трасоло-
гическое изучение псалиев Зауралья принад-
лежит А. Н. Усачуку [2007], исследования 
которого позволили во многом расширить 
наши представления о принципе функцио-
нирования данных приспособлений. Анализ 
следов сработанности на псалиях дал воз-
можность для проведения экспериментов, 
создания многочисленных вариантов рекон-
струкций [Епимахов, Чечушков, 2004] и но-
вых выводов, касающихся возможного раз-
вития упряжи и узды в бронзовом веке. 

Анализ исследуемого материала с учетом 
уже имеющихся разработок позволил нам 
выделить два обособленных класса псалиев – 
приспособления, применявшиеся в упряжи 
(при управлении транспортным средством – 
повозкой / колесницей), и приспособления, 
используемые для взнуздывания верховой 
лошади (см. рисунок). Морфологическое 
разнообразие псалиев обеспечивалось рядом 
условий технологического (выбор материа-
ла и средств производства), функционально-
го, культурного (господствующее представ-
ление об облике данных приспособлений) и 
спонтанного (вкусовые предпочтения мас-
тера) характера [Чечушков, 2008]. По суще-
ствующим признакам нами были выделены 
три последовательно сменяющие друг друга 
группы: щитковые псалии, псалии с отвер-
стием в иной плоскости и стержневидные 
псалии. 

В первую группу вошло подавляющее 
большинство из всех учтенных нами экзем-
пляров. Это щитковые псалии с шипами, 
имеющие различные формы щитка и мето-
ды крепления к ремням оголовья, но, тем не 
менее, относящиеся к единой функциональ-
ной категории. Изделия этой группы приме-
нялись исключительно в составе упряжи для 
управления лошадью, запряженной в колес-
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Классификационная схема псалиев юга Западной Сибири: 

1–2 – Синташтинский могильник, погребение № 5 (по: [Генинг и др., 1992. Рис. 57]); 3 – Синташтинский могиль-
ник, погребение № 11 (по: [Там же. Рис. 75, 1]); 4 – Синташта, курган СI, погребение № 14 (по: [Горбунов, 2004. 
Рис. 7, 2]); 5 – Синташтинский могильник, погребение № 30 (по: [Генинг и др., 1992. Рис. 114]); 6 – Кривое Озеро, 
курган № 1, погребение № 1 (по: [Виноградов, 2003. Рис. 7, 2]); 8 – могильник Алакуль, курган № 13, погребение 
№ 2 (по: [Сальников, 1952. Рис. 7, 2]); 9 – могильник Хрипуновский, погребение № 62 (по: [Матвеев, 2006.  
Рис. 81, 1]); 10 – поселение Чекановский Лог-1 (по: [Ситников, 2004. Рис. 1, 1]); 11 – поселение Рублево-6 (по: 
[Там же. Рис. 2, 1]); 12 – поселение Ирмень-1 (по: [Матвеев, 1993. Табл. 9, 35]); 13 – поселение Чингис-1 (по: [Там 
же. Табл. 2, 18]) 
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ницу. Фигурные шипы оказывали давление 
на чувствительные уголки рта животного и 
посредством болевого воздействия позволя-
ли им управлять. Техника изготовления 
данных предметов предполагала продольное 
членение роговой пластины [Бородовский, 
1997. С. 85–86]. В данной группе нами было 
выделено два типа псалиев. 

Тип 1, по нашему мнению, наиболее ар-
хаичный. Характеризуется сравнительно не-
большими размерами, округлым щитком, 
перфорированным круглым центральным 
отверстием с выраженной втулкой; планка 
отсутствует. Подобные изделия были снаб-
жены четырьмя монолитными шипами, рас-
положенными по периметру обратной сто-
роны щитка. Характерной чертой данного 
типа выступает некоторая грубость в изго-
товлении псалиев. Очевидно, для мастера 
была более важна надежность изделия, а не 
его эстетический облик. Примером данного 
типа артефактов являются экземпляры из 
погребения № 5 Синташтинского могильни-
ка XVI в. до н. э. (см. рисунок, 1–2) [Генинг 
и др., 1992. С. 133].  

Тип 2 отличается от предыдущего нали-
чием выделенной планки с боковыми вы-
ступами, перфорированной одним или не-
сколькими дополнительными отверстиями 
для крепления суголовного ремня. Псалии 
данного типа могли иметь округлый, подо-
вальный или подпрямоугольный щиток. Все 
три варианта можно встретить среди экзем-
пляров синташтинской культуры (см. рису-
нок, 3–5): Синташтинский могильник, по-
гребение № 11, 12, 30, 39; Синташта, курган 
СI, погребение № 14; поселение Синташта 
XVI в. до н. э. [Генинг и др., 1992. С. 158, 
164, 213, 231, 292; Горбунов, 2004. С. 96]; 
Большекараганский могильник, курган № 24, 
погребения № 1, 2 ХVIII–ХVII вв. до н. э. 
[Боталов и др., 1996]; Солнце II, курган № 4, 
погребение № 1 ХVIII–ХVII вв. до н. э. 
[Епимахов, 1996]; Каменный Амбар-5, кур-
ган № 2, погребения № 5, 8 (см. рисунок, 7); 
курган № 4, насыпь и погребение № 8 ХIХ–
ХVIII вв. до н. э. [Там же. С. 86]; поселение 
Аркаим ХVIII–ХVI вв. до н. э. [Усачук, 
2007]; псалии из с. Глядянское Курганской 
области – случайная находка [Широкова, 
2009].  

На наш взгляд, изменение формы щитка 
связано с определенными тенденциями, 
свойственными данной отрасли производст-
ва на разных этапах ее развития. Среди  

экземпляров петровской культуры преобла-
дают псалии с подовальным или сегменто-
видным щитком: Кривое Озеро, курган № 1, 
погребение № 1 (см. рисунок, 6), № 2; кур-
ган № 2, погребение № 1; курган № 9,  
погребения № 1, 2 ХVIII–ХVII вв. до н. э. 
[Виноградов, 2003. С. 70–87]. Однако встре-
чаются и изделия с округлым щитком: кур-
ган № 9, погребение № 1 ХVIII–ХVII вв.  
до н. э. [Там же. С. 88]. 

Отметим, что псалии типа 1 и типа 2 в 
некоторых случаях, имея изначально моно-
литные шипы на обратной стороне щитка, в 
ходе ремонта снабжались вставными шипа-
ми взамен утраченных. При этом сломан-
ный шип затирался мастером до основания 
и на его месте просверливалось отверстие 
для вставного шипа [Усачук, 2007]. Следст-
вием данной практики стало, вероятно,  
появление псалиев с отверстиями в щитке, 
заранее предполагающих замену стираю-
щихся шипов.  

На территории юга Западной Сибири са-
мой восточной находкой описываемой 
группы артефактов является пара псалиев из 
с. Глядянское, хранящихся в фондах То-
больского государственного историко-архи- 
тектурного музея-заповедника. Они были 
обнаружены в 1894 г. А. Седаковым при  
с. Глядянское Курганского округа. Морфо-
логическая идентичность изделий указывает 
на то, что в древности они составляли еди-
ный комплект. К сожалению, археологиче-
ский контекст находки не известен и не под-
лежит восстановлению [Широкова, 2009]. 
Подобные изделия характерны для памят-
ников синташтинской культуры, привле-
каемых нами в работе в качестве базовой 
точки развития псалиев конской упряжи на 
территории Сибири. Как уже говорилось, 
все перечисленные типы псалиев применя-
лись для управления лошадью, запряженной 
в повозку или колесницу. 

Шипы монолитные и вставные, как не-
отъемлемый элемент псалиев первой груп-
пы, тем не менее были уязвимой деталью 
приспособления. Они приходили в негод-
ность, стирались, ломались и требовали ре-
монта. Все это в итоге привело к отказу от 
их использования. Необходимо было каче-
ственно новое решение в конструкции пса-
лиев. Главной инновацией стало дополни-
тельное отверстие в другой плоскости, 
расположенное на корпусе изделия [Усачук, 
2007]. В связи с этим выделяется вторая 
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группа – псалии с отверстием в иной плос-
кости. В нее входят типы псалиев, имеющих 
дисковидный щиток, к которому примыкает 
вытянутая планка (цапфа) с небольшими 
выступами, снабженная одним или несколь-
кими дополнительными отверстиями, а так-
же так называемые желобчатые псалии. 
Шипы у псалиев этой группы отсутствуют.  

Все имеющиеся в нашей сводке экземп-
ляры с описанными выше характеристиками 
происходят с памятников алакульской куль-
туры: могильник Алакуль, курган № 13,  
погребение № 2 XV–XIV вв. до н. э. (см. 
рисунок, 8) [Сальников, 1952. С. 57–59]; 
Хрипуновский могильник, погребение № 62 
XIV в. до н. э. (см. рисунок, 9) [Матвеев, 
2006. С. 23–24, 107]; поселение Шибаево I 
XV–XIII вв. до н. э. [Нелин, Усачук, 2004]. 

В этот период псалии приобретают роль 
ограничителей мягких удил, зафиксирован-
ных посредством ремней оголовья. Техника 
изготовления данных изделий состояла в 
продольном членении рога с последующей 
его обработкой [Бородовский, 1997].  

Особый интерес представляет роговой 
псалий, обнаруженный в погребении № 62 
Хрипуновского могильника (см. рисунок, 9) 
[Матвеев, 2006. С. 23–24, 107]. Форма и ма-
нера изготовления данного экземпляра по-
зволяют отнести его к типу желобчатых. 
Подобные желобчатые псалии с плоскими, 
без зубцов (или иначе – шипов), краями из-
вестны в срубной и абашевской культурах,  
а также в материалах андроновской куль-
турно-исторической общности. Они изго-
тавливались в основном из расколотой по-
полам трубчатой кости, что обуславливало 
их желобчатое сечение. Хрипуновский пса-
лий оснащен двумя дополнительными от-
верстиями в иной плоскости и выделенной 
планкой. Тем не менее материал, из которо-
го изготовлена данная находка, нехаракте-
рен для упомянутого типа желобчатых  
псалиев. В целом, при анализе данного ар-
тефакта создается впечатление слияния 
щиткового и стержневидного классов пса-
лиев в одну контаминированную форму. 

Описанная группа изделий является как 
бы рубежом между двумя большими клас-
сами, состоящими из псалиев, обозначенных 
нами как «щитковые», с одной стороны, и 
«стержневидные» – с другой. Это позволяет 
предположить, что подобные изделия могли 
применяться как для управления упряжной 
лошадью, так и при верховой езде.  

В конце эпохи бронзы распространение 
получили стержневидные псалии. Отметим, 
что в этой группе имеется переходной тип, 
обладающий признаками, характерными для 
псалиев с отверстиями в иной плоскости – 
так называемые цилиндрические псалии.  
В качестве сырья для изготовления стерж-
невидных псалиев использовались роговые 
отростки, а также правая и левая закраины 
лопатки рога лося.  

Большинство экземпляров данного клас-
са происходит с памятников ирменской 
культуры: Быстровка IV XII в. до н. э. [Мат-
веев, 1993]; Чича XIV–XI вв. до н. э. [Моло-
дин и др., 2009]; Чингис-1 X–IX вв. до н. э. 
[Матвеев, 1993]; Ирмень-1 X–VIII вв. до н. э. 
(см. рисунок, 12) [Там же. С. 163]; Омь-1 
XIV–X вв. до н. э. (см. рисунок, 10) [Боро-
довский, 1997. С. 87, 207].  

Цилиндрический тип стержневидных 
псалиев отличается наличием отверстий в 
разных плоскостях, и, в ряде случаев, утол-
щением в центре и по краям стержня. 
Стержневидная форма в этом типе псалиев 
искусственная и получена путем обработки 
роговой заготовки техникой продольного 
членения рога. В нашей сводке большинст-
во экземпляров, изготовленных в данной 
технике, принадлежит к материалам памят-
ников саргаринско-алексеевской культуры: 
Гусиная Ляга-1 VIII–VII вв. до н. э.; Совет-
ский Путь-1 XIII–VIII вв. до н. э.; Рублево-6 
IX–VIII вв. до н. э. (см. рисунок, 13); Чека-
новский Лог-1 X–IX вв. до н. э. (см. рису-
нок, 11) [Ситников, 2004. С. 141, 140].  

Данный класс псалиев связан уже ис-
ключительно с управлением верховой ло-
шадью. С их появлением открылась новая 
страница в истории освоения лошади в За-
падной Сибири.  

Подводя некоторые итоги изучения ма-
териалов следует отметить, что в ходе сис-
тематизации исследуемых артефактов нами 
было выделено два обособленных класса 
псалиев.  

Первый класс представляют изделия, 
входившие в состав оголовья для упряжных 
животных, о чем косвенно свидетельствуют 
следы установки колесниц, зафиксирован-
ные в ряде погребений Синташтинского мо-
гильника [Генинг и др., 1992]. Описанные 
выше типы псалиев конской упряжи отно-
сятся к периоду средней бронзы, ко времени 
передвижения древних ариев из азиатских 
степей через степи Волги, Дона, Северного 
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Причерноморья и Подунавья на Балканы и в 
Центральную Европу. Упряжь этого време-
ни на всех территориях от Синташты до 
Микен представлена строгими приспособ-
лениями внешнего воздействия (имеется в 
виду наличие шипов) [Пыслару, 2000].  

Второй класс представлен изделиями, 
входившими в состав конской узды, приме-
нявшейся исключительно для езды верхом. 
Появлению данного вида приспособлений 
предшествовало, на наш взгляд, бытование 
в среднем и позднем бронзовом веке псали-
ев, используемых как для упряжи, так и для 
взнуздывания верховой лошади, объединяю-
щих наряду с инновационными конструктив-
ными решениями (желобчатое сечение, отвер-
стие в иной плоскости) морфологические 
признаки обоих классов – наличие планки, 
стержневидную форму. 

Несмотря на многообразие форм псали-
ев, вошедших в классификационную схему, 
следует сказать, что все они были призваны 
нести функцию распределителей ремней в 
конструкции конского оголовья. Как было 
показано, между изделиями существуют 
различия, которые, на наш взгляд, являются 
следствием развития рассматриваемой 
предметной категории и отражают ее изме-
нения во времени. С учетом трансформации 
облика псалиев на протяжении бронзового 
века выявляются черты, характеризующие 
некоторую преемственность в их конструк-
ции. К таким признакам между первой и 
второй группами можно отнести наличие 
щитка и планки, а между второй и третьей – 
отверстия в иной плоскости, предназначен-
ного для крепления к ремням оголовья. Не-
сомненно, эволюция форм псалиев косвенно 
указывает и на изменения возможностей 
использования лошади в рассматриваемом 
хронологическом отрезке. Дальнейшее рас-
ширение источниковой базы и выделение 
новых типов псалиев позволят построить 
более четкую картину культурной и хроно-
логической связи в развитии исследуемой 
предметной категории. 
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THE CLASSIFICATION SCHEME CHEEK-PIECES  
THE BRONZE AGE OF THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA 

 
At the present time in the South of Western Siberia is known more than one hundred finds of cheek-pieces bronze age. 

There was also an intermediate-contaminated form, combining the capabilities of both groups. Anyway, all the cheek-
pieces called to carry the function of the valves belt of horse bridle, and acted as intermediaries in the transmission of 
commands in the management of the horse. During the systematic study of artifacts we isolated morphological, chrono-
logical and cultural differences between the groups of the cheek-pieces. Analysis of products, representing the type of the 
first group, gives us reason to believe their elements headband to cart animals. As evidenced by the traces of the installa-
tion of the chariots in the burials of where they were found. The second group of cheek-pieces were used  
in the management of only riding a horse. Cheek-pieces this group belong to the Late Bronze – Early Iron Ages. The third 
group of products used in the management of exclusively riding a horse. The third group of wares used in the management 
of exclusively riding a horse. In the course of the investigation it has been established that the evolution of the forms  
of cheek-pieces indirectly specifies a change of opportunities of use of the horse. 

Keywords: Western Siberia, Bronze Age, chariot, harness, bridle, cheek-pieces, classification, type, shield cheek-
pieces, rod-type cheek-pieces. 

 


