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Работа посвящена изучению орнамента на желобчатых псалиях, а также на изделиях, 

имеющих вставные шипы и округлый или фигурный щиток. Выбор именно этих групп 
обусловлен, с одной стороны, сходством орнамента на предметах различной формы,  
а с другой — достаточно отчетливыми, на наш взгляд, признаками, позволяющими выде-
лить локальные и хронологические особенности декора. 

В результате анализа сопряженности изделий с нанесенным на них орнаментом, а так-
же картографирования находок удалось выделить пять региональных групп (рис. 1). Две 
из них характерны для Доно-Донецкого региона (1а и 1б), две — для Среднего и Нижнего 
Поволжья (2а и 2б) и одна — для Северного Казахстана (3). Определение относительной 
хронологии выделенных групп, кроме изучения собственно орнаментации и состава ком-
плексов, опиралось на наиболее разработанную на настоящий момент типологию желоб-
чатых псалиев (Бочкарёв, Кузнецов 2010). Исходя из особенностей декора, а также наличия 
в составе групп 1а и 2а изделий новоключевского типа, они были отнесены к сравнительно 
раннему этапу и датированы покровским временем. Две поздние группы (1б и 2б) включа-
ют предметы комаровского и усатовского типов, при этом группа 1б относится к срубному 
времени, а группа 2б — как к позднепокровскому, так и к срубному. Казахстанская серия (3),  
к сожалению, не позволяет детально судить о хронологической позиции изделий, можно 
дать лишь ее общую датировку — петровско-алакульское время.

Происхождение орнамента ранних групп (1а и 2а) связано с адаптацией декора сегмен-
товидных псалиев к новым формам. При этом очевидно сходство с их наиболее развиты-
ми композиционными схемами. С одной стороны, это свидетельствует о том, что традиция 
украшения псалиев формировалась на предметах с сегментовидным щитком. С другой сто-
роны, можно допустить, что округлые, фигурные и желобчатые изделия не отражают самую 
раннюю фазу развития орнамента в целом, а скорее согласуются с его развитым этапом.

В основном именно общему происхождению ранние группы (1а и 2а) обязаны связы-
вающими их чертами сходства: мотив выпуклого зигзага, образованного линиями встреч-
ных углубленных треугольников; богатая орнаментация. Различия, видимо, обусловлены 
разной степенью адаптации волнового декора. Так, для Доно-Донецкого региона харак-
терно использование различных вариантов односторонней волны, которая в Поволжье  
не встречается.

Судьба выделенных региональных групп также неодинакова. Для поздней группы по-
волжских псалиев (2б) характерно упрощение декора, представленного на изделиях пред-
шествующего времени. Орнамент здесь в основном состоит из рельефного зигзага и рядов 
выемчатых треугольников. Напротив, поздние доно-донецкие изделия (группа 1б) слабо 
связаны с местной традицией, на что указывают их отличительные особенности: исполь-
зование параллельных прочерченных линий и рядов «триглифов». 

В заключение необходимо отметить, что декор псалиев не является автономным явле-
нием, а напрямую соотносится с орнаментом на других категориях изделий (Беседин 1999). 
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Интересно, что многие мотивы украшения различных предметов из кости в Среднем и 
Нижнем Поволжье соответствуют декору местных псалиев (группы 2а и, особенно, 2б), 
что, на наш взгляд, свидетельствует о существовании локального линейно-геометрическо-
го стиля. Вероятно, именно с распространением его элементов на восток следует связывать 
формирование северо-казахстанской группы (3). В свою очередь, доно-донецкий орнамент 
группы 1б составной частью входит в другую евразийскую традицию, для которой, кроме 
«триглифов», характерны ленты двустороннего волнового декора и использование цирку-
ля («микенский орнамент»). 

Литература
Беседин В. И. 1999. «Микенский» орнаментальный стиль эпохи бронзы в Восточной Европе //  
Евразийская лесостепь в эпоху металла. Воронеж. С. 45–59 (АВЕЛС. Вып. 13).
Бочкарёв В. С., Кузнецов П. Ф. 2010. Желобчатые псалии эпохи поздней бронзы евразий-
ских степей // Кони, колесницы и колесничие степей Евразии: Коллективная монография. 
Екатеринбург; Самара; Донецк. С. 292–343.
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This work is devoted to studies of decorations on grooved cheek-pieces, as well as on objects with 

inserted dowels and a rounded or figured shield. Five local chronological groups of such artifacts wide-
spread in the Don-Donets region, volga region and Northern Kazakhstan have been distinguished. 
The origin of the ornamental design of the earlier groups (1a and 2a) seems to have been related with 
the adaptation of the decoration of segmented cheek-pieces to new forms. Further on, the ornamenta-
tion of the volga cheek-pieces (2б) became simpler although retaining its connection with objects of 
the precedent period. On the contrary, the decoration on the late Don-Donets artifacts (1б) was hardly 
linked with the local tradition. It is noted in the conclusion that the decoration of cheek-pieces from 
different regions was directly related with the ornamental design of other categories of objects and, as 
it seems, was used in the composition of different ornamental styles.
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В последние годы в Отделе научно-технологической экспертизы Государственного Эр-

митажа проводились исследования состава сплавов зооморфных изделий конца среднего 
бронзового — раннего железного веков, найденных на памятниках Центрального Кавказа. 


