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Металлическая узда эпохи поздней бронзы  
Северного Причерноморья

Богданов Д. О. 
Санкт‑Петербургский государственный университет
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Одной из категорий изделий периода поздней бронзы в Северном 
Причерноморье являются металлические псалии и другие принадлеж-
ности конской узды. В литературе данный вопрос поднимался всколь-
зь. Его затрагивали такие исследователи, как М. Руссу, Х.-Г. Хюттель 
и И. Т. Черняков.

На территории Северного Причерноморья известно 13 металличе-
ских псалиев периода поздней бронзы, а также 3 литейные формы для 
их изготовления. Это 2 псалия из Ингульского клада (рис. 1: 4) (Сымо-
нович 1966: 127), 8 псалиев из Винницкой области (рис. 1: 3) (Шарко 
2016), псалий из Войцеховского могильника (рис. 1: 2) (Лысенко, Лы-
сенко 2021: 345), 2 псалия из Томешти (рис. 1: 1, 5) (Palade 1976: 233), 
а также негативы псалиев с литейных форм Новокиевской мастерской 
(рис. 1: 6) (Гершкович и др. 1987: 145) и Андрово (рис. 1: 7) (Писларий, 
Будякина 1982: 65).

По форме псалии можно разделить на две группы: крюковидные 
и стержневидные.

К первому типу относятся псалии из Томешти, Ингульского кла-
да и Андрово. Это крюкообразные псалии, ромбовидные или круглые 
в сечении, имеющие в качестве цапфы диск или шар. При этом способ 
крепления одного из ремней отличается во всех трех случаях — цапфа-
ми, с помощью круглых отверстий или втулки.

Стержневидные псалии представлены экземплярами из Томеш-
ти, Войцеховского могильника, Винницкой области, Новокиев-
ки и Андрово. Эти изделия, в сечении круглые или ромбовидные, 
имеют дугообразную или Г-образную форму. По способу крепления 
ремней делятся на три вида: с втулкой (Новокиевка), с цапфой (Ан-
дрово, Томешти, Винницкая область), с отверстием (Войцеховский 
могильник).

Металлические псалии появляются в V периоде по относитель-
ной хронологии поздней бронзы В. С. Бочкарева (Бочкарев 2017). 
Самыми ранними являются псалии с втулкой и с отверстиями, рас-
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положенными в разных плоскостях. Их прототипами были костя-
ные и роговые псалии. Они появляются в Северном Причерноморье 
очень рано. Затем в VI и VII периодах в связи с кризисом бронзоли-
тейного производства почти все формы металлических псалий ис-
чезают, остаются только стержневидные псалии с отверстиями в од-
ной плоскости.

Металлические стержневидные псалии, вероятно, происходят 
от трансильванской традиции. В Трансильвании впервые появляют-
ся бронзовые стержневидные псалии, которые происходят от костя-
ных и роговых. Об этом говорят такие их характерные черты, как от-
верстия в разных плоскостях, втулка, разнообразие форм (Руссу 1960: 
165). Видимо, эта традиция распространяется и на Северное Причер-
номорье.

По-другому обстоит дело с крюковидными псалиями. Вероят-
но, они являются уникальным для Северного Причерноморья явле-
нием, возникшим здесь самостоятельно. Возможно, они происходят 
от роговых и костяных псалий, найденных на поселениях Волошское 
и Дикий Сад (рис. 1: 8, 9) (Шарафутдинова 1982: 140). Они имеют 
крюковидную форму, а также цапфу. Псалии из Волошского и Дико-
го Сада имеют аналогии изделиям из Казахстана. Это находки из по-
селений Кент, Мыржик и Шортанды-Булак (рис. 1: 10–12). При этом 
псалии из группы Кент происходят от щитковых бесшипных псалий 
(Панковский 2004: 121–123). Таким образом, металлические крю-
ковидные псалии, вероятно, происходят от роговых псалий группы 
Кент, которые являются поздним вариантом щитковых бесшипных 
псалий, которые получили распространение в алакульской и сруб-
ной культурах.

Таким образом, в период поздней бронзы в Северном Причерно-
морье существовало две традиции производства металлических пса-
лий: крюковидные и стержневидные. Крюковидные псалии имеют 
местные истоки, восходящие к волго-уральским и казахстанским тра-
дициям. Их находки неизвестны на территории Румынии и всего Кар-
пато-Балканского региона. Эта традиция возникает в V периоде и пол-
ностью исчезает в VI. Вторая традиция берет начало от металлических 
псалий Трансильвании, которые, в свою очередь, также происходят 
от роговых и костяных образцов. Наибольшее распространение такие 
псалии получили в V периоде. Тем не менее, несмотря на трансильван-
ские корни, литейные формы свидетельствуют о местном производ-
стве псалий обоих типов.
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Рис. 1. Псалии: 1, 5 — Томешть (Palade 1976); 2 — Войцеховский могильник 
(Лысенко, Лысенко 2021); 3 — Винницкая область; 4 — Ингульский клад 

(Черных 1976); 6 — Новокиевка (Гершкович и др. 1987); 7 — Андрово 
(Писларий, Будякина 1982); 8 — Волошское; 9 — Дикий Сад; 10, 11 — Кент; 

12 — Мыржик (Панковский 2004)
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