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at the site of Taip-depe is distinguishable through its archaic ornamental composition, which being char-
acteristic of the northern territories (volga region, Trans-Urals) beginning from the Neolithic, shows 
similarity with the ornamentation of the Poltavka culture of the Middle bronze age on the Middle volga. 
This tradition continued into the beginning of the Late bronze age: Potapovka (Middle volga region) and 
Sintashta (Trans-Urals) cultures. Later, at early alakul (Central Kazakhstan) and Srubnaya culture sites 
(Upper volga region), it is very rarely encountered. The vessel from Taip-depe 1 is synchronous to the 
beakers on a foot of the beginning of the Late bronze age in Central asia. The latter are synchronous to 
layer IIIC at Tepe Hissar (north-eastern Iran) dated to 2150–1885 and 1940–1705 bC. Thus the jar from 
the settlement of Taip-depe 1 is dating from the very end of the first quarter of the 2nd mill. bC.

ПСАЛИИ ВОДЯНЫх КОНЕЙ  
(ОДНА ИЗ МИфОЛОгЕМ КУЛЬТУР ЕВРАЗИИ эПОхИ БРОНЗЫ)
В. А. Подобед, А. Н. Усачук, В. В. Цимиданов
Донецкий республиканский краеведческий музей, Донецк, Украина

DOI: 10.31600/978-5-907053-35-9-44-47
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В ходе раскопок Цитадели Трои vI близ расположенных у края террасы крепостных стен 

(квадрат Е8) (Easton et al. 2002: Fig. 6; Jablonka, Rose 2004: Fig. 1, 3; Pieniążek 2016: Fig. 2) были 
обнаружены два фрагментированных стержневидных псалия из оленьего рога (Jablonka 
2006: 9; Korfmann, Zidarov 2006: 678). Один из артефактов (Korfmann, Zidarov 2006: abb. 1, 1) 
может быть отнесен к типу Фюзешабонь по А. Можолич (Mozsolics 1953), а второй (Korf-
mann, Zidarov 2006: abb. 1, 2), изготовленный в явно центральноевропейской косторезной 
традиции, — к типу Спиш по Х.-Г. Хюттелю. Псалии датируются XIv–XIII вв. до н. э. (Zidarov 
2006: 230). Как данные предметы располагались друг относительно друга и в каком контексте 
находились, в доступных нам публикациях не сказано. Стоит, однако, учесть два факта:

1) псалии локализовались между «Домом с колоннами» (Блеген 2002: 159–163, рис. 31) и 
Мегароном vI M, то есть тяготели к общественным постройкам (ср. Jung 2000);

б) близ этих же построек были выявлены несколько каменных изделий, которые интер-
претируются как навершия рукоятей мечей (о культе меча см.: Soroceanu 2011) или укра-
шения колесниц (Jablonka 2006: 9; Korfmann, Zidarov 2006: 686–688). Крайне сомнительно, 
чтобы подобные предметы были выброшены за ненадобностью или утеряны. Очевидно, 
их намеренно депонировали.

Из этих фактов можно сделать вывод , что участок, где найдены псалии, вполне мог 
использоваться для проведения обрядовых манипуляций. Соответственно, и археологиза-
ция самих псалиев, скорее всего, произошла в ходе каких-то обрядов.

Важным моментом является то, что псалии из квадрата Е8 — первые детали конской 
узды бронзового века, выявленные в Трое. Но что могло дать толчок появлению в Трое прак-
тики обрядового использования конской упряжи? Пытаясь ответить на данный вопрос, 
обратим внимание на то, что в Трое упомянутая практика возникла намного позже, чем в 
некоторых других регионах Эгейского мира (Pavúc et al. 2014: 118). Троянские псалии отно-
сятся ко времени фаз vIg-vIh. Это соответствует периоду LH IIIa (Позднеэлладский IIIa)  
хронологии Эгеиды (см.: Pavúc 2007; Pavúc, Pieniążek 2016: Fig. 2). Самое же раннее прояв-
ление обрядового использования псалиев в микенской культуре фиксируется по находкам 
этих изделий в Iv шахтной гробнице могильного круга А из Микен, которая датируется 
началом периода LH Ia (Позднеэлладский IА) (Бочкарёв, Кузнецов 2014: 6). Укажем и на 
недавно опубликованную находку декорированного стержневидного псалия из элитного  
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архитектурного комплекса — здания Н в Митроу, датируемую периодом LH I (van de Moor-
tel, Zahou 2012: 1135, 1145. Fig. 8; Maran, van de Moortel 2014: 529–535). Интересно, что при-
мерно в это же время (около 1225–1175 гг. до н. э.) в Эгеиде и Восточном Средиземноморье 
происходит мощный всплеск тектонических процессов. Их разрушительные последствия 
зафиксированы во многих центрах Микенской Греции, Крита, Анатолии, Кипра, Сирии 
и Палестины (Nur, Cline 2000: 48–61). Поскольку Троя находилась на краю Анатолийской 
тектонической плиты, катаклизмы не обошли и ее. Следы разрушений были выявлены при 
раскопках ряда объектов, относящихся к периодам vIh и vIi, в том числе и упомянутого 
выше «Дома с колоннами» (Ibid: 56–57).

В мифологии древних греков ответственность за землетрясения возлагалась на Посей-
дона (Обнорский 1898: 661–662; Бартонек 1991: 195–200, 202, 205; Лосев 1992: 323; Буркерт 
2004: 238). Вместе с тем одно из прозвищ Посейдона — Гиппиос, Гиппий — подчеркивало 
его связь с конями (Лосев 1992: 323; Буркерт 2004: 239–240; ср. Hüttel 1978: 66–67).

Сведений о религии троянцев до нас не дошло. Однако, учитывая тесные контакты Трои vI  
с греческим миром (Гиндин, Цымбурский 1996), правомерно допустить, что в религиозно-ми-
фологических представлениях обоих народов было много общего. Возможно жители Трои, 
подобно грекам, также связывали землетрясения с гневом бога, аналогичного Посейдону, и, 
чтобы умилостивить этого бога, совершали обряды, где ключевую роль играли кони. Нельзя 
исключать того, что археологизация псалиев, выявленных в квадрате Е8, явилась следствием 
именно такого обряда. Правда, даже если этот гипотетический обряд, действительно, был 
реакцией на «гнев Посейдона», затруднительно выяснить, имела ли место археологизация 
псалиев при первых признаках надвигающейся катастрофы (с целью умилостивить бога) 
или уже после того, как беглецы вернулись на руины разрушенного землетрясением города 
(в знак благодарности за то, что владыка вод умерил свой гнев).

Пять псалиев (Coles, Harding 1979: 87; bouzek 1985: 71–72), подобных троянским образ-
цам (boroffka 1998: 96. abb. 6, 11, 12; Оrdentlich et al. 2014: 211, 225. Рl. XII, 19, 20), найдены в 
археологически безукоризненном контексте в пределах «храмового комплекса» («мегарон?») 
(Дергачёв, Бочкарёв 2002: 11; Бочкарёв 2010: 57; Metzner-Nebelsick 2013: 339–340) культуры 
Отомань на поселении Салачи (Sălacea). Ассоциация коней с водной стихией зафиксирова-
на у многих народов древности (гимны Ригведы, Авеста и иранский фольклор, греческий 
эпос, мифология кельтов, славянский фольклор и др.). Вероятно, мифологема водяных коней 
получила довольно широкое распространение. Археологические материалы позволяют вы-
сказать предположение, что она существовала еще в культурах эпохи бронзы (см., например, 
пос. Ирмень 1, материалы «ложбинки» — Матвеев 1993: 39–42) и «депонирование» двух ро-
говых псалиев в торфяннике из Эострюп Бюмарк (Østrup bymark) (Hüttel 1981: 103. Taf. 11, 
109–110). Вполне вероятно, c этой мифологемой связаны и троянские псалии.
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ChEEk-PIECES of thE wAtEr horSES (oNE of thE MythologEMS  
IN CulturES of EurASIA of thE BroNzE AgE)

Vyacheslav A. Podobed, Anatoliy N. usachuk, Vitaliy V. tsimidanov
Donetsk Regional Museum of Local History, Donetsk, Ukraine
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The present paper discusses the two fragmentary rod-shaped cheek-pieces from antler found in the 

course of excavations of the Citadel of Troy vI (square E8). On the basis of consideration of other finds, 
the conclusion is drawn that the area of square E8 can have been used for practicing ritual manipula-
tions. It is of interest that these cheek-pieces are the first details of horse bridle of the bronze age dis-
covered in Troy. The authors suppose that residents of Troy who suffered from earthquakes practiced 
rituals against wrath of a god, an analogue of Poseidon, and the key role in these rituals was played by 
horses. It is possible that the cheek-pieces found in square E8 were a consequence of exactly such a rite.

ТИгЛИ И СОПЛА ИЗ ПОгРЕБЕНИЙ «КУЗНЕЦОВ-ЛИТЕЙщИКОВ»  
РАННЕгО И СРЕДНЕгО БРОНЗОВОгО ВЕКА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
А. В. Батасова
Независимый исследователь, Санкт-Петербург, Россия
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Ключевые слова: Восточная Европа, эпоха бронзы, древнее металлопроизводство, по-
гребения «кузнецов-литейщиков», литейный инвентарь.
На территории Восточной Европы известно более 40 погребений «кузнецов-литейщи-

ков». Для этих комплексов характерно наличие специализированного инвентаря — литей-
ных форм, тиглей, сопел, а также кузнечных инструментов. В работе предпринята попытка 


