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УДИЛА САРМАТСКИХ ТИПОВ В ПЬЯНОБОРСКОЙ КУЛЬТУРЕ* 
 

Предметом публикации является группа стержневых псалиев с парой выступающих прямоугольных 
рамок для крепления ремней оголовья. Общая датировка стержневых двухпетельчатых псалиев 
укладывается в интервал от первой половины I в. до н.э. до первой половины II в. н.э. Обсуждаются 
находки в сарматском ареале и на его дальней периферии — в лесной зоне. Сопровождающие находки 
регулярно повторяются, но хронологически неоднородны. Одна хронологическая группа сопряжена с 
комплексом «восточных инноваций» в сарматской культуре, который даёт лишь достаточно 
протяжённый интервал бытования вещей во II—I в. до н.э., но не узкую дату. Другая группа связана с 
находками различных пряжек, лучковых и сильнопрофилированных фибул. Сарматские формы узды 
получили широкое распространение на периферии сарматского мира, где  выделяются два района 
концентрации находок: Посурье и Прикамье. Учитывая сопроводительный инвентарь, более 
вероятны связи между пьяноборскими и андреевско-писеральскими группами. В последние удила 
сарматских типов могли попасть только в результате взаимодействия с сарматскими группами. 
Андреевско-писеральские группы выступают посредниками в процессе распространения сарматской 
узды в лесной зоне. Контакты происходили в двух направлениях, с запада на восток и с востока на 
запад. Исходной позицией выступают именно андреевско-писеральские памятники как содержащие 
наиболее полный и повторяющийся в комплексах набор элементов. В пьяноборских могильниках эти 
элементы разрозненны, единичны, хотя и достаточно часты. 
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A.A. Krasnoperov 
 

BRIDLES OF THE SARMATIAN TYPES IN THE PIANYI BOR CULTURE 
 

The subject of the publication is a group of horse bits with the rod-shaped cheek-pieces equipped with a 
pair of rectangular frames of fixing the headstall straps. The conventional dates of the two-looped cheek-
pieces seem to fit the interval from the first half of the 1st century BCE up to the first half of the 2nd century 
CE. Bridle finds from the Sarmatian area and the forest zone are discussed. Accompanying finds are 
regularly repeated, but chronologically not uniform. One chronological group is associated with a complex 
of ‘oriental innovations’ in the Sarmatian culture, which provides a fairly long interval of dates within the 
2nd — 1st centuries BCE, but not narrow dates thereof. Another chronological group is associated with 
various buckles as well as Almgren-87 and Almgren-156 fibulae. Sarmatian bridle forms became widespread 
on the periphery of the Sarmatian world, wherein two areas of concentration of finds can be distinguished 
along the Sura and the Kama Rivers. Considering accompanying grave inventories, interactions between the 
‘Pianyi Bor’ and ‘Andreevka—Piseraly’ (АР) groups seem to be the most probable; the cheek-pieces of the 
Sarmatian types could only get to the latter as a result of interaction with the Sarmatian groups. The 
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AP groups must have acted as intermediaries in the process of distribution in the forest zone. The contacts were 
reciprocal, west and east and vice versa, yet the starting position was occupied precisely by the AP groups, 
since it is these sites which contain the most complete set of elements in recurring archaeological contexts. In 
the cemeteries of Pianyi Bor, these elements, though quite frequent, are nonetheless scattered and isolated. 

Key words: the Kama River, the Sura River, middle Sarmatian time, bridle, cheek-pieces, typology, 
chronology, the Andreevka—Piseraly site type, the Pianyi Bor Culture. 
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Пьяноборская культура в Прикамье (основное среднее течение р. Камы, средние и нижние 
течения рр. Белой и Ика) хронологически соответствует второму этапу ранне-, средне-, и 
началу позднесарматского времени. Памятники многочисленны, в том числе и погребениями 
(порядка 3 тысяч), содержащими многочисленный и разнообразный инвентарь. В материалах 
культуры кроме местного присутствует выразительный «сарматский» комплекс, 
представленный бусами, фибулами, предметами вооружения и конской сбруи. При этом 
можно отметить, что удила для ранних памятников не характерны (Красноперов, Камалеев 
2023), и представлены (условно) «местными» типами. А в какой-то момент наблюдается 
взрывной рост погребений с удилами, причем именно «сарматских типов»1. 

Все они однотипны, состоят из соединенных между собой грызл, с загнутыми в кольцо 
концами. Конструкция таких удил принципиально не изменилась вплоть до настоящего 
времени. Сводный обзор типов уздечных принадлежностей сарматского времени, 
обобщающий предшествующие работы2, представлен А.В Симоненко (Симоненко 2010: 
151—169). Типология псалий среднесарматского периода, имеющих в основе стержень, 
приведена в монографии А.А. Глухова (Глухов 2005). Позже к этому вопросу для 
погребальных памятников междуречья Дона и Дуная, включая территорию Крымского 
полуострова, обратилась А.В. Антипенко (Антипенко 2016). Памятники лесной зоны 
систематически изучались И.Р. Ахмедовым (Ахмедов 1995)3. Все авторы оперируют 
наиболее заметными отличительными признаками удил — формой псалиев, которые можно 
разделить на четыре ведущих типа: 1) крестовидные; 2) колесовидные; 3) кольцевидные;            
4) стержневидные. 

Предметом этой публикации является лишь группа стержневых псалиев с парой 
выступающих прямоугольных рамок для крепления ремней оголовья4. Отличия проявляются 
в форме окончаний. 

Учитывая имеющиеся наработки, прежде всего А.А. Глухова (Глухов 2005: 22—23), и 
конкретные прикамские находки, типологию можно дополнить (рис. 1): 

 

                                                           
1 Толчком к систематическом сопоставлению этой категории находок послужила серия публикаций 

коллектива А. Вадаи, В. Кульчар, А.А. Стояновой, И.Н. Храпунова по сравнительному рассмотрению 
материалов памятников сарматского времени Крыма и Венгерской равнины, в одной из которых обсуждаются 
находки сбруи (Храпунов и др. 2019). За помощь с коллекциями, литературой, а также за высказанные идеи, 
подтолкнувшими к пересмотру материала, я благодарен В.А. Бернц, Э.В. Камалееву, А.Н. Буряну, В.С. Синике, 
И.В. Толочко, Д.А. Топалу и Н.А. Кренке. 

2 Диссертация С.П. Кожухова остается неопубликованной с 1994 г. даже в виде статей и остается на уровне 
мифологических ссылок. 

3 Публикация А.В. Циркина (Циркин 1987: 218—219, рис. 68) непоследовательна. 
4 И.Н. Храпунов и С.Б. Шабанов специально подчеркивают, что «переход между двухдырчатыми и 

двухпетельчатыми псалиями осуществлялся постепенно», и реальные пользователи не видели между ними той 
разницы, которую выделяют археологи (Храпунов, Шабанов 2021: 50). 
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 с одной центральной петлей (типы5 Ант-1, -2, П-3А); 
 с двумя выступами—петлями овальной или подпрямоугольной формы (Ант-3); 

 стержень псалия равномерного диаметра; 
 стержень псалия расширяется на концах6 (Ант-3б (железные), Ант-5 (бронзовые), 

Гл-2/I, П-3Б); 
 стержень псалия сужается (утоньшается) к концам (Ант-3а); 

 с рамками разных форм на концах; 
 стержень псалия с круглыми рамками («очковидные») (Ант-4, Гл-2/X, П-4Б); 
 стержень псалия с рамкой сердцевидной формы7 (Ант-4); 
 стержень псалия с круглыми рамками с одним выступом (Ант-3в-1, Гл-2/III, -IV-

1,2, -V-1, П-3В-1); 
 стержень псалия с круглыми рамками с тремя выступами (Ант-3в-2, П-3В-2); 
 стержень псалия с рамкой в виде тамгообразной фигуры (Ант-3в-3); 
 стержень псалия в виде трезубца (ст. Воздвиженская: Гущина, Засецкая 1989: 

табл. V: 49); 
 с сплошными плоскими фигурами на концах;  

 стержень псалия с плоскими дисками8 (Гл-2/VIII, -IX, Ахм-Б1а, П-4В); 
 стержень псалия с плоскими дисками с выпуклостью в центре диска (Ант-4,            

П-4А); 
 стержень псалия с расширением ромбической формы (Гл-2/V-2, -VII-1,2); 
 стержень псалия с расширением треугольной формы (Гл-2/VI-1,2); 
 стержень псалия с расширением секировидной формы9 (Ант-6); 
 стержень псалия с расширением трапециевидной (длинной треугольной) формы 

(Малая Копаня: Котигорошко 2009, рис. 31: 8, 10, 11); 
 стержень псалия с расширением трапециевидной (длинной треугольной) формы с 

дополнительным выступом (Малая Копаня: Котигорошко 2009: рис. 31: 15—17); 
 стержень псалия «листовидный» (Гл-2/II); 
 стержень псалия плоский без расширения (Гл-1/1). 

 
Практически любой из вариантов может иметь дополнительный декор, чаще всего в виде 

инкрустации проволокой, иногда рифлением, сквозными отверстиями, накладными 
бляшками. 

Общая датировка стержневых двухпетельчатых псалиев укладывается в интервал от 
первой половины I в. до н.э. до первой половины II в. н.э. (Ахмедов 2003: 133—134). Их 
происхождение (наиболее ранние находки) убедительно связывается с восточными областями 

                                                           
5 Указаны соответствия в типологиях: Ант — А.В. Антипенко, Гл — А.А. Глухов, П — А.Е. Пуздровский 

(Пуздровский 2007), Ахм — И.Р. Ахмедов. 
6 Различие вариантов достаточно условно. В т.ч. и вследствие коррозии. Однако есть предметы с заметно 

утолщенными концами. А среди равномерно утолщенных встречаются толстые—короткие и тонкие—длинные. 
7 А.В. Антипенко объединяет круглые и сердцевидные рамки в один вариант. Логически это выглядит 

оправданным, поскольку самый яркий образец из Валовый, курган 25, погребение 1 имеет именно круглые 
рамки, с вписанными декоративными завитками. С другой стороны, разница есть. Собственно «очковидные» 
псалии имеют скорее овальные, довольно тонкие, рамки, несколько вытянутые в ширину (Никольский, 
Запорожье, хут. Ленина, Андреевский). Но основные различия хронологические. Рамки без дополнительных 
элементов представлены с инвентарем среднесарматского времени, рамки с внутренним выступом и/или 
фасетировкой (на фотографии (Симоненко, Зубарь 2012, рис. 1: 3) псалиев из Херсонеса выступ заметен; 
рисунку фон Штерна (Симоненко, Зубарь 2012: рис. 1: 4) доверия меньше, но с херсонесскими их объединяют 
специфической формы зажимы) — с инвентарем позднесарматского времени. С.И. Безуглов упоминает 
неизданный комплекс Холодный-V, курган 2, погребение 1 (Безуглов, Глебов, Парусимов 2009: 99). 

8 Возможен вариант с небольшим выступом (Шаушукумский, катакомба 50: Максимова и др. 1968: табл. XXII: 3). 
9 Дальнейшее обсуждение касается находок среднесарматского времени. 
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Евразии, а распространение со всей серией «восточных инноваций» (включая мечи с 
ромбическими перекрестьями, ложечковидные наконечники), приведших к сложению 
среднесарматской культуры (Сергацков, Захаров 2006: 122; Клепиков, Кривошеев 2020: 187—
189). Начало процессу положено во II—I вв. до н.э., но широкое, повсеместное, 
распространение руководящие типы получают ближе к рубежу эр (Клепиков, Кривошеев 2020: 
189), а «на северных рубежах на полстолетия позже» (Клепиков, Кривошеев 2020: 187). 

Хронологически наиболее информативные погребения с стержневыми псалиями равной 
толщины (рис. 2) происходят из лесостепного и нижнего Подонья. В комплексах найдены 
лучковые фибулы с нижней тетивой (Кропотов 2010: 129—131), пряжки Малашев-П0 
(Чертовицкий I, курган 6, погребение 11), «дугоконечные» пряжки (Чертовицкий I, курган 
19, погребение 19) Раддац-С/МL-A-25/Труфанов-А второй трети — третьей четверти I в. н.э. 
(Труфанов 2004: 167), пряжки, близкие Малашев-П1, но железные, сильнопрофилированные 
(Кропотов 2010: 229—231) фибулы (Новоникольский, курган 29, Кобяково-07, погребение 
86), зеркала—подвески (Кобяково-07, погребение 86) (Медведев 1990: рис. 12, 18, 33: 1—10; 
2008, рис. 24, 28, 70: 1—10; Ларенок 2021, табл. 73—74). Эта форма преобладает среди 
прикамских находок. 

Самый необычный вариант — в сборах А.В. Коновалова 1958 г. из д. Нагайбаково 
Бакалинского района (вероятно, разрушенный могильник) (НМРБ10, 5719). Самый конец 
стержня (сохранился один) имеет короткую поперечную планку, анфас образуя маленький 
крестик (рис. 2: З). 

Стержневые псалии, расширяющиеся к концам, известны в комплексах с прорезными 
колокольчиками, ложечковидными наконечниками (Новый, курган 102, погребение 2: 
Ильюков, Власкин 1992, рис. 30: 10—20) (рис. 2: Г). 

В Тарасово, погребение 1186 (Голдина 2003: табл. 473) найдены с бусами формы 
(Алексеева 1978: табл. 33: 39) и (Алексеева 1975: табл. 16: 86), а также с пряжками Малашев-
П0. Особенно любопытен комплекс Юлдашево, погребение 16 (рассмотрен в отдельной 
публикации: Красноперов 2023), где псалии этой формы найдены в сочетании с сюльгамой 
андреевско-писеральского типа (Столяров 2021). 

Датировка псалиев11 очковидной (короткий стержень и кольца большого диаметра — 
Лимберис, Марченко 2022: 148) формы (рис. 3) опирается на комплекс Никольское, курган 
12 (Засецкая 1979), где найдена патера типа Е-155/»Миллинген» (Кропоткин 1970: № 776; 
Трейстер 2022: 32, рис. 7—9), пряжка среднесарматского полихромного стиля 
(Засецкая 2019: № 30, табл. XVI: а; Мордвинцева 2003: № 58), пряжка Малашев-П0, 
ложечковидный наконечник. Само погребение может широко датироваться второй 
половиной I — началом II в. н.э. (Лимберис, Марченко 2022: 144). В Запорожье, курган 2912 
найдены пряжка Малашев-П0 и ножка бронзового сосуда (Simonenko 2008: taf. 135). 

Самая северная находка удил с очковидными псалиями происходит из Андреевского 
кургана, из погребения 21 (Степанов 1980: табл. 6—7; Гришаков, Зубов 2009: рис. 22: 1), 
вместе с котлом (Демиденко 2008: тип III.1, № 26), а также с пряжками Малашев-П0. 

Псалии с тамгообразными фигурами (рис. 4) всегда различаются в деталях. Наиболее 
разнообразный инвентарь происходит из ст. Воздвиженской (Гущина, Засецкая 1989: 96—
101, №№ 27—50, табл. III—VI; Marčenko, Limberis 2008: 416—418): фибула—брошь 
(Кропотов 2010: 290, № 46), пряжка среднесарматского полихромного стиля (Засецкая 2019: 
№ 32, табл. XVI: в), фалары (Засецкая 2019: № 67, табл. XXVII: б), стеклянные 
(скифос/канфар III-а2: Засецкая, Марченко 1995: 94, 96, 100, № 15) и металлические сосуды, 
бронзовые котлы (Демиденко 2008: тип VI.1.А, рис. 86: № 32, тип IX.2.А, рис. 111: № 107). 
При публикации комплекс датирован рубежом эр (Гущина, Засецкая 1989: 88), но 
                                                           

10 Благодарю хранителя фонда «Археология» С.Л. Воробьеву за помощь в работе. 
11 Дальнейшее обсуждение касается только типов, представленных в лесной зоне. 
12 Практически идентичный экземпляр из сборов с Сохтинского могильника в Осетии (Сланов 1988: 

табл. XXXIII: 10). 
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практически все категории находок продолжали использоваться до середины I в. н.э. 
Остальные комплексы: Царский 1988, курган 64, погребение 1, с пряжками Малашев-П0 с 
заклепкой (Власкин 1990), Левадки, могила 86, по аналогиям, без датирующих находок 
(Мульд 2009: рис. 3; Мульд, Кропотов 2015: 127, рис. 7), Опушки, могила 156 
(Храпунов, Шабанов 2021: 53, 58, рис. 6: 3, 7: 13, 17, 8: 1), относятся ко второй половине I — 
первой половине II в.  

На четыре находки этого типа в сарматской зоне ранее была известна находка в лесной 
полосе на городище Долматово, в составе клада вещей андреевско-писеральского круга, 
датированного в целом I — началом II в. (Ахмедов 2003). Еще один экземпляр происходит их 
Тарасово, погребение 1296 (рис. 4: Д). На рисунке в публикации (Голдина 2003: табл. 502/1296: 
5) удила показаны с кольчатыми псалиями, что не соответствует действительности. 
Непосредственно выступающих («тамгообразных») выступов нет или они не сохранилось, но 
ближайшее сходство они имеют с экземпляром из Опушки, могила 156 (Храпунов, 
Шабанов 2021: рис. 6: 313), — еще один эпизод в контактах Кама—Крым. Датировка погребения 
опирается на тип удил и пару железных пряжек Малашев-П0, и возможна только в широких 
пределах второй половины I — первой половины II в. 

Псалии с дисковидными, плоскими и плоско-выпуклыми, в т.ч. инкрустированными 
окончаниями (рис. 5, 6), вероятно, одни из самых ранних в группе двухпетельчатых. Их 
прототип, но еще с 8-видным креплением, выявлен в мавзолее Янлин (141 г. до н.э.) 
императора Цзин-ди (Клепиков, Кривошеев 2020: рис. 4: 1), а собственно двухпетельчатые 
формы есть в могильнике Ильмова Падь в Забайкалье (Коновалов 2008: рис. 41, 43), 
Шаушукумском могильнике на Сыр-Дарье (Максимова и др. 1968: табл. XXII). К западу от 
Волги (Яшкуль: Очир-Горяева, Лапа 2002; Ochir-Goryaeva 2008; Очир-Горяева 2019: 30—33, 
рис. 4, 7) они появляются не позже I в. до н.э. (Глебов 2007; Клепиков, Кривошеев 2020: 188), 
или, по другой версии, даже в I в. н.э. (Очир-Горяева 2019: 32, 33, 37, 38). Находки из Дачи, 
курган 1 относятся ко второй половине I в. (Беспалый 1992; Беспалый, Лукьяшко 2018: 206—
220). Распространение этих вариантов связано с контекстом бытования горизонтально-
вытянутых прямоугольных (Новая Чигла, курган 26, погребение 2: Березуцкий 2021, рис. 87) 
и овальных (Вязовский, курган 37, погребение 1: Медведев 1990: рис. 45; 2008, рис. 74),             
8-видных (Кобяково 2008, погребение 7: Ларенок 2016, табл. 94—95) железных пряжек 
первой половины I в. н.э. (Труфанов 2004: 164), одночастных наконечников—подвесок с 
треугольным окончанием Малашев-Н01, -Н1 (Старокорсунское-2, погребение 613з: 
Лимберис, Марченко 2012), римских бронзовых сосудов (кувшин «Стралджа»: Трейстер 
2018, прим. 8 — № 8, рис. 8: 3, 4; ситечко Е-160), сильнопрофилированных фибул, пряжек 
Малашев-П0 с заклепкой и рифленых (Жутово, курган 28: Мордвинцева 1999: рис. 1—2), 
ложечковидных наконечников (Усть-Альма 1997, курганный могильник 3: Пуздровский 
2007: рис. 104: II), пряжек: «укороченных дугоконечных» (Усть-Альма, склеп 850: 
Пуздровский, Труфанов 2017б: рис. 44—47) Костромичев-D2 (Костромичев 2015: 328—329, 
рис. 27), Малашев-П1, 8-видных, сбруи с гладкой14 плакировкой, лучковых фибул, амфор 
Шелов-С (Мавзолей Неаполя Скифского, могила А: Зайцев, Мордвинцева 2007). 

Псалии этой формы найдены в Андреевский курган, погребения 16 и 48 (Степанов 1980: 
табл. 32: 10—13, 30; Гришаков, Зубов 2009: рис. 22: 7) и 50/51 (Степанов 1980: табл. 27—29, 
39, 58; Гришаков, Зубов 2009: рис. 22: 3, 8), Писералы, курган 1, погребение 3 
(Халиков 1962: табл. XXIV: 11) и курган 4, погребение Ц (Халиков 1962: табл. XXIV: 1215). 
Первый, третий и четвертый комплексы собственных датировок не имеют. Во втором 
найдены горизонтально-вытянутые прямоугольные пряжки и пряжки МL-А-14 (Madyda-
Legutko 1986: 7, taf. 2), что указывает на датировку I в. н.э. 
                                                           

13 Первая публикация без подписи на Интернет-ресурсе (открытаяархеология.рф : 1). 
14 Существенный хронологический признак, см.: (Максименко, Безуглов 1987: 189; Гугуев, Безуглов 1990: 172—

173; Безуглов, Глебов, Парусимов 2009: 100, 102, 103; Зайцев, Мордвинцева 2007: 91; Храпунов 2007: 118, 119). 
15 Подписи перепутаны. 
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Среди пьяноборских могильников встречены в Камышлы-Тамак, погребение 21 
(Мажитов, Пшеничнюк 1968: рис. 8: 10), без датирующих вещей. 

Псалии с одним выступом на кольце (рис. 7) типичны для комплексов 
среднесарматского времени второй половины I в. н.э., где сочетаются с находками 
одночастных наконечников—подвесок, в т.ч. с инкрустацией (Нижняя Добринка, курган 2: 
Сергацков, Захаров 2006), горизонтально-вытянутыми прямоугольными железными 
пряжками (Новый, курган 98, погребение 1: Ильюков, Власкин 1992: рис. 29: 3, 10—17; 
Октябрьский V, курган 1, погребение 1: Мыськов, Кияшко, Скрипкин 1999; Скрипкин, 
Мыськов 2009), различными металлическими (Засецкая 2019: № 54, табл. XXXI: г) и 
стеклянными (скифос/канфар З-М-III-а3) сосудами, бронзовыми котлами (Демиденко 2008: 
тип XI.1.Б., № 159, рис. 53: 2, 115, тип I.1, № 4, рис. 124), ложечковидными наконечниками, 
пуговицами и пряжкой с инкрустацией (Трейстер 2020: 384—387). 

Псалии этой формы происходят из Андреевского кургана, погребение 28 (Степанов 
1980: табл. 17; Гришаков, Зубов 2009: рис. 22: 5), вместе со вторыми удилами со 
стержневидными псалиями и пряжками Малашев-П0. 

Псалии с ромбическим расширением (рис. 2: А) встречаются не часто. Комплексы 
хронологически мало информативны, за исключением Октябрьский V, курган 1, 
погребение 1. Найдены в Кушулево III, погребение 361 (Агеев, Мажитов 1986: рис. 12: 13), с 
трехлопастным железным наконечником стрелы и наконечником копья. 

Сопровождающие находки регулярно повторяются, но, очевидно, хронологически не 
однородны. Одна группа сопряжена с комплексом «восточных инноваций» в сарматской 
культуре (Скрипкин 2000; 2019; 2021). Однако настаивать на обязательно самой ранней их 
датировке не обосновано. Появление элементов на восточных памятниках определенно 
относится ко II в. до н.э., при этом не факт, что к началу века. Так, годы жизни императора 
Цзин-ди — 188—141 гг. до н.э., что уже может исключать первую четверть II в. до н.э. Даже 
если распространение новаций на запад в реальной жизни происходило мгновенно, 
выпадение вещей в погребения заняло какое-то время. Среди самих находок нет реальных 
запретительных условий, исключающих их бытование минимум до середины I в. до н.э. 
Отдельные факты свидетельствуют, что и дольше. Набор «восточных инноваций» дает лишь 
достаточно протяженный интервал бытования вещей — во II—I в. до н.э., но не узкую дату. 
Другая группа связана с находками горизонтально-вытянутых прямоугольных, овальных и  
8-видных пряжек, пряжек Малашев-П0, в т.ч. с заклепкой, Раддац-С, -U, лучковых ранних 
вариантов и сильнопрофилированных фибул. Нужно отметить находки изделий 
среднесарматского полихромного стиля, римской бронзовой посуды, стеклянных канфаров, 
ложечковидных наконечников. 

Назвать строгую дату по такому функциональному элементу как удила нельзя. Однако 
устойчивая повторяемость совместных находок позволяет определять относительно узкие 
периоды. 

Обсуждаемые типы псалиев в целом относятся к рубежу эр и первым векам н.э. Сами 
удила представлены исключительно сарматскими формами, но широко 
распространившимися на периферии сарматского мира. Существенный вопрос — пути 
поступления предметов управления лошадью в Прикамье, который, в свою очередь, является 
частью более широкого вопроса направлений взаимодействия прикамского населения в 
контексте хронологии. Однако их прямое поступления от сармат в Прикамье только кажется 
очевидным. 

Диссертация А.А. Глухова16 дает соотношение находок удил. Узда крайне редка в 
сарматских комплексах, им отмечено 22 случая (Глухов 2005: 22). Причем большая часть 
находок сделана в нижнем Подонье. А из учтенных выделяется комплекс Октябрьский V, 
                                                           

16 Апелляции к перечисляемым ниже публикациям относительно корректны. С одной стороны, они 
базируются на материалах раскопок, проводившихся примерно в один период «больших строек», с другой, 
взрывного роста находок удил за последнее время не происходило. 
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курган 1, погребение 1 сразу с пятью комплектами. Даже с учетом новых раскопок и 
публикаций старых коллекций за прошедшее время находок такого уровня не было. Псалии 
практически отсутствуют в рядовых погребениях. И в целом крайне малочисленны в Пред- и 
в Заволжье. В.И. Костенко пишет, что находки крайне редкие (Костенко 1993: 111—112), 
Р.С. Берестнев (2017), М.В. Кривошеев (2005) вообще их не описывают для 
рассматриваемых ими территорий. А.Х. Пшеничнюк упоминает единственную находку 
(Пшеничнюк 1983: 119) не приводя рисунка. Наоборот, в нижнем Подонье уздечные наборы 
встречаются (относительно) чаще, и типологически разнообразнее. В пропорциональном 
отношении по количеству находок близок регион Крыма. Количественно небольшая, но 
типологически разнообразная серия находок выявлена на среднем Дону (Медведев 2008: 
рис. 24, 70, 74; Березуцкий 2021: рис. 87). 

Сарматские формы узды получили широкое распространение на периферии самого 
сарматского мира, в частности в лесной зоне, где можно выделить два района концентрации 
находок: Посурье и Прикамье. 

На «сарматском» фоне радикально выделяется Прикамье, где по состоянию на 1982 г. 
Б.Б. Агеев учел 24 экземпляра со стержневидными псалиями (Агеев 1992: 49). С тех пор 
количество увеличилось. Самая большая коллекция происходит с Тарасовского могильника 
(Голдина 2003: табл. 257: 11, 258/611: 7, 277: 6, 291: 17, 439/1088: 2, 453: 12, 467: 7, 504/1305: 
11, 522/1363: 1, 559/1484: 7, 563/1500: 3, 590/1603: 3). Точное число находок интереса не 
представляет — важны специфические типы и общее соотношение по районам. 

На пьяноборских памятниках найдены псалии равномерного диаметра, с ромбическим 
расширением, с трапециевидным расширением, с плоским стержнем, с тамгообразой фигурой17.  

В Андреевском кургане18 (регион «Посурье») В.В. Гришаков и С.Э. Зубов учли 13 
экземпляров удил (Гришаков, Зубов 2009: 23; Зубов 2011: 51), хотя к моменту изданий уже 
были опубликованы и атрибутированы как «андреевско-писеральские» находки с городища 
Долматово. Находки из Писеральского и Климкинского могильников представлены только 
на иллюстрациях. Чуть позже в оборот введен Пильницкий могильник (Зубов, Лифанов, 
Радюш 2011, рис. 5: 12). Поселенческие памятники (городище Пичке-Сорче) полностью 
выпали из обзоров и были обобщены только Н.С. Мясниковым (Мясников 2016). 

На памятниках андреевско-писеральского типа найдены псалии с расширяющимися 
концами, с круглой рамкой, с круглой рамкой с одним выступом, с тамгообразной фигурой, с 
плоскими дисками, с плоским стержнем, возможно, с круглой рамкой и тремя выступами 
(форма типа Усть-Альма, склеп 777: Пуздровский, Труфанов 2017а: рис. 93: 5). 

 

                                                           
17 Удила встречаются на кара-абызских могильниках. Большая их часть не имеет в настоящий момент 

псалиев, но экземпляры с костяными псалиями свидетельствуют о первоначальной конструкции. Все находки 
со стержневыми псалиями происходят с Охлебининского могильника. Памятник только сейчас готовится к 
публикации С.Л. Воробьевой. Мне материалы знакомы по отчетам и коллекциям МАЭ ИЭИ УНЦ РАН (при 
содействии †Н.Г. Рутто). Найдены варианты с прямым стержнем, с круглой рамкой с одним выступом, с 
плоским диском, с трапециевидным расширением. Из необычных — с тремя, а не с двумя, петлями, с разными 
(равный стержень и уплощенный) псалиями на одних удилах, с крестовидными насадками (ср.: Котигорошко 
2009: рис. 31: 9) на концах стержня. Хронологически существенен только набор Охлебинино, погребение 230, с 
ручкой ковша Эггерс-140 во вторичном использовании. В азелинских могильниках стержневые псалии 
единичны — Ошки, погребение 14 (Лещинская 2000: рис. 14: 31), и относятся ко всадническому горизонту 
позднесарматской культуры по С.И. Безуглову. 

18 Памятнику сильно не повезло с раскопками и изданиями. Исследование кольцевыми бровками в сочетании с 
почвенными особенностями региона, бессистемная нумерация погребений (подробнее: Гришаков, Зубов 2009: 
11—18), затрудняют распределение инвентаря. Первая (полная) публикация (Степанов 1980) была сделана по 
комплексам, но с очень плохими рисунками. Фактически это кляксы тушью. Часть предметов дана без масштаба, 
или с недостоверным масштабом. При переиздании (Гришаков, Зубов 2009), призванном исправить ошибки, 
находки даны не по комплексам, а типами. Дополнительная трудность — привычка В.В. Гришакова рисовать не 
саму вещь, а некоторый идеализированный образ вещи, выровненный контур. Высказывались и замечания о 
несоответствии рисунков реальным предметам в коллекции (Воронцов, Столяров 2019: 69). 
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По предположению А.М. Воронцова и Е.В. Столярова, появление двух комплектов удил 
на верхней Оке связано с действиями андревско-писеральских групп (Воронцов, Столяров 
2019; 2022). Находки в дьяковском ареале (Смирнов 1970: 176, табл. 14: 21, 24, рис. 16: 26) 
обычно связывают с сарматским взаимодействием. 

Суммируя, рассматриваемых типов (да и удил вообще) нет, или практически нет, в 
южном Приуралье, на Волге, а также на Северном Кавказе19. Удил относительно много на 
нижнем Дону, много на Кубани и в Крыму. Немного, но есть на среднем Дону. Много в 
Посурье и Прикамье (в пьяноборских могильниках; меньше — в кара-абызских). 

Сравнение деталей конской сбруи, найденных в сарматском ареале, на среднем Дону, в 
Посурье и в Прикамье, показывает следующее. Удила, использовавшиеся во всех регионах, 
однотипны. Но в Прикамье находок сделано несравненно больше. Поступление в Прикамье с 
«сарматской стороны» полностью исключать нельзя, но отсутствие находок делает этот 
вариант маловероятным. Учитывая количество и разнообразие, а также прочий 
сопроводительный инвентарь, более вероятны связи между пьяноборскими и андреевско-
писеральскими группами. В последние20 удила сарматских типов могли попасть только в 
результате какого-то прямого взаимодействия с сарматскими группами вместе с другими 
сарматскими элементами. Логичным «промежуточным звеном» выглядит ареал находок на 
среднем Дону, и далее на нижнем Дону. Андреевско-писеральские группы выступают 
посредниками в дальнейшем процессе взаимодействия и распространения в лесной зоне. 

Проблема взаимодействия между ними периодически поднимается в литературе 
(Ахмедов, Белоцерковская 1998; Ставицкий 2013; 2017; Бугров, Мясников 2018), но 
систематического обсуждения не получила. Очевидно, что поиск направлений связей нужно 
начинать с выявления характерного специфического андреевско-писеральского комплекса и 
его хронологии. Направления контактов были в обе стороны, с запада на восток, и с востока 
на запад, но в разное время. Элементы сбруи, конкретно, рассматриваемые удила со 
стержневидными псалиями, отражают ранний период взаимодействия. Исходной позицией 
здесь выступают именно андреевско-писеральские памятники, как содержащие наиболее 
полный, и повторяющийся именно в комплексе, набор элементов. В пьяноборских 
могильниках эти элементы разрозненны, единичны, но при этом достаточно часты. 

Только в последнее время Е.В. Столяров и А.М. Воронцов обобщили факты и 
сформулировали целостную картину роли андреевско-писеральских групп в событиях в 
лесной зоне в первые века н.э. Процесс был назван «войной I в.» (Воронцов, Столяров 2019). 
Некоторая хронологическая неоднородность самих андревско-писеральских комплексов 
позволяет предполагать, что «война»21 была не одна. Прямое участие андреевско-
писеральских групп можно предполагать на памятниках Молого-Шекснинского междуречья, 
чуть менее выраженное — в верхнем Поочье и в Прикамье. В свою очередь сложение 
характерного андреевско-писеральского набора происходило при контакте с сарматскими 
группами, вероятно, среднедонскими, и зарубинецкими, или связанными с ними. 

Все детали процессов еще не ясны. Находки удил со стержневидными псалиями 
являются лишь частью мозаики, но отражают культурные коды и хронологию событий. 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Только кольчатые (Абрамова 1993: 147, 163). 
20 В связи с генезисом андреевско-писеральских памятников необходимо отметить, что удил совсем нет в 

зарубинецкой культуре (Радюш 2011: 10), но много в Закарпатье (Малая Копаня). 
21 Не обязательно непременный военный/вооруженный конфликт — термин составлен в авторском 

варианте, но в кавычках. Определенно можно говорить, что основные элементы представлены яркой военной 
составляющей. 
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Рис. 1. Типология стержневидных псалиев в двумя петлями, и ее соответствие по разным авторам. А — по А.А. Глухову; Б — по А.В. Антипенко; В — дополнения; Г — типы, представленные в пьяноборских могильниках; Д — типы, представленные в андреевско-писеральских 
памятниках (см. ссылки в тексте и подписях к рисункам комплексов). Без масштаба. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 1. Typology of cheek-pieces with two loops, and its correspondence according to different authors. А — after A.A. Glukhov, Б — after A.V. Antipenko; В — additions; Г — types presented in the “Pyany Bor” burial grounds; Д — types presented in the “Andreevka-Piseraly” monuments (see 
references in the text and captions to the figures of the complexes). No scale. 
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Рис. 2. Удила с прямыми, ромбическими, и расширяющимися псалиями. А — Новый, курган 80, 
погребение 3 (по Ильюков Власкин 1992: рис. 24: 2—10); Б — Чертовицкий I, курган 6, погребение 
11 (по Медведев 2008, рис. 24: 1—4, 7, 12); В — Ново-Никольский, курган 29 (по Медведев 2008: 
рис. 70: 1, 4—9); Г — Новый, курган 102, погребение 2 (по Ильюков, Власкин 1992: рис. 30: 10—12, 
14, 16); Д — Кобяково-07, раскопки 2, погребение 86 (по Ларенок 2021: табл. 73: 4—8, 12);                    
Е — Чертовицкий I, курган 19, погребение 19 (Медведев 1990, рис. 18: 1—4); Ж — Сладковский, 
курган 19, погребение 1 (по Максименко, Безуглов 1987, рис. 2: 1, 2, 4, 5, 7—12, 16—19, 22, 24);                
З — Нагайбаково, сборы А.В. Коновалова 1958 г. (НМРБ. Инв. № 5719, с оригинала). Масштаб кроме 
оружия и крупных сосудов. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 2. Complexes of finds from burials with cheek-pieces. A — Novyy, mound 80, grave 3 (after Il’yukov 
Vlaskin 1992: fig. 24: 2—10); Б — Chertovickiy I, mound 6, grave 11 (after Medvedev 2008: fig. 24: 1—4, 
7, 12); В — Novo-Nikol’skiy, mound 29 (after Medvedev 2008: fig. 70: 1, 4—9); Г — Novyy, mound 102, 
grave 2 (after Il’yukov, Vlaskin 1992: fig. 30: 10—12, 14, 16); Д — Kobyakovo-07, excavation 2, grave 86 
(after Larenok 2021: tab. 73: 4—8, 12); E — Chertovickiy I, mound 19, grave 19 (after Medvedev 1990, 
fig. 18: 1—4); Ж — Sladkovskiy, mound 19, grave 1 (after Maksimenko, Bezuglov 1987: fig. 2: 1, 2, 4, 5, 
7—12, 16—19, 22, 24); З — Nagaybakovo, collected by A.V. Konovalov 1958 (NMRB. No. 5719, from the 
original). Scale other than weapons and large vessels. 
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Рис. 3. Удила с «очковидными» псалиями. А — Никольский, курган 12 (по Засецкая 1979: рис.17: 
1, 4, 5, 20; Лимберис, Марченко 2022: рис. 3, Мордвинцева, 2003, рис. 21); Б — хут. Ленина-1, 
погребение 28 (по Лимберис, Марченко 2022: рис. 2: 5, 6); В — Запорожье, курган 29, погребение 1 
(по Simonenko 2008: taf. 135: 3, 5—9); Г — Андреевский, погребение 21 (по Степанов 1980: табл. 6: 2, 
4, 10, 7: 3, 16, 17, 19; Гришаков, Зубов 2009: рис. 18: 4, 16—19, 25: 24, 27, 27: 2, 7); Д — Сохтинский, 
сборы (по Сланов 1988: табл. XXXIII: 10). Масштаб кроме оружия и крупных сосудов. В публикации 
(по Засецкая 1979) масштаба не было. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 3. Complexes of finds from burials with cheek-pieces. A — Nikol’skiy, mound 12 (after Zaseckaya 
1979: fig. 17: 1, 4, 5, 20; Limberis, Marchenko 2022: fig. 3, Mordvinceva 2003: fig. 21); Б — Lenina-1 farm, 
grave 28 (after Limberis, Marchenko 2022: fig. 2: 5, 6); В — Zaporizhzhia, mound 29, grave 1 (after 
Simonenko 2010: taf. 135: 3, 5—9); Г — Andreevskiy, grave 21 (after Stepanov 1980: tab. 6: 2, 4, 10, 7: 3, 16, 
17, 19; Grishakov, Zubov 2009: fig. 18: 4, 16—19, 25: 24, 27, 27: 2, 7); Д — Sohtinskiy (after Slanov 1988: 
tab. XXXIII: 10). Scale other than weapons and large vessels. In the publication (after Zasetskaya 1979) there 
was no scale. 
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Рис. 4. Удила с тамгообразными псалиями. А — ст. Воздвиженская (по Гущина, Засецкая 1989: 
табл. III: 27—29, 32, 41, 42, IV: 35, 36, 50, V: 43, 48, 49, VI: 37, 38); Б — городище Долматово, клад 
(по Ахмедов 2003: рис. 1: 1, 4, 2: 2, 3); В — Левадки, погребение 86 (по Мульд 2009: рис. 3: 7);               
Г — Опушки, погребение 156 (по Храпунов, Шабанов 2001: рис. 6: 3); Д — Тарасово, погребение 
1296 (1780/282, 283, 391, с оригинала); Е — Царский, курган 64 (по Власкин 1990: рис. 1: 1, 3, 7, 8). 
Масштаб кроме оружия и крупных сосудов. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 4. Complexes of finds from burials with cheek-pieces. A — Vozdvizhenskaya Stanitsa                    
(after Gushchina, Zaseckaya 1989: tab. III: 27—29, 32, 41, 42, IV: 35, 36, 50, V: 43, 48, 49, VI: 37, 38);                 
Б — gorodishche Dolmatovo, hoard (after Ahmedov 2003: fig. 1: 1, 4, 2: 2, 3); В — Levadki, grave 86 
(Muld 2009: fig. 3: 7); Г — Opushki, grave 156 (Khrapunov, Shabanov 2001: fig. 6: 3); Д — Tarasovo, 
grave 1296 (1780/282, 283, 391, from the original); E — Carskiy, mound 64 (Vlaskin 1990: fig. 1: 1, 3, 7, 
8). Scale other than weapons and large vessels. 
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Рис. 5. Удила с дисковидными псалиями. А — Янлин (по Клепиков, Кривошеев 2020: рис. 4: 1);             
Б — Усть-Альма, курганный могильник 3/1997 (по Пуздровский 2007: рис. 104: II); В — Жутово, 
курган 28 (по Мордвинцева 1999: рис. 1: 1—7, 2); Г — Яшкуль, курган 1 (по Очир-Горяева 2019: 
рис. 2, 4—12); Д — Ковалевка, курган 13, погребение 1 (по Клепиков, Кривошеев 2020: рис. 1: 3—5, 
2); Е — Дачи (по Беспалый, Лукьяшко 2018, рис. 113: 2—6, 11—14, 114—116, 118—121). Масштаб 
кроме оружия и крупных сосудов. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 5. Complexes of finds from burials with cheek-pieces. A — Yanlin (after Klepikov, Krivosheev 2020: 
fig. 4: 1); Б — Ust-Alma, horse burial 3/1997 (after Puzdrovskiy 2007: fig. 104: II); В — Zhutovo, mound 
28 (after Mordvinceva 1999: fig. 1: 1—7, 2); Г — Yashkul’, mound 1 (after Ochir-Goryaeva 2019: fig. 2, 
4—12); Д — Kovalevka, mound 13, grave 1 (after Klepikov, Krivosheev 2020: fig. 1: 3—5, 2); E — Dachi 
(after Bespalyy, Luk’yashko 2018: fig. 113: 2—6, 11—14, 114—116, 118—121). Scale other than weapons 
and large vessels. 
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Рис. 6. Удила с дисковидными псалиями. А — Вязовский, курган 37 (по Медведев 2008: рис. 74: 4, 
6—9); Б — Новая Чигла, курган 26, погребение 2 (по Березуцкий 2021: рис. 94: 1, 3, 4);                    
В — Старокорсунское-2, погребение 613з (по Лимберис Марченко 2012: рис. 3: 1, 3, 5, 4: 1, 3, 6, 7, 5: 
3, 6, 14, 23, 25, 27, 28); Г — Неаполь Скифский (по Пуздровский 2007: рис. 108); Д — Андреевский, 
погребение 50/51 (по Степанов 1980: табл. 26: 9, 28: 1, 2, 4, 16, 39: 31; Гришаков, Зубов 2009: рис. 18: 
15, 18, 20, 21, 22: 3, 8, 25: 4, 10, 12); Е — Кобяково 2008, погребение 7 (по Ларенок 2016: табл. 94: 2, 
4, 13, 14—19, 95: 1, 96: 1, 3). Масштаб кроме оружия и крупных сосудов. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 6. Complexes of finds from burials with cheek-pieces. A — Vyazovskiy, mound 37 (after Medvedev 
2008: fig. 74: 4, 6—9); Б — Novaya Chigla, mound 26, grave 2 (after Berezuckiy 2021: fig. 94: 1, 3, 4);          
В — Starokorsunskoe-2, grave 613з (after Limberis Marchenko 2012: fig. 3: 1, 3, 5, 4: 1, 3, 6, 7, 5: 3, 6, 14, 
23, 25, 27, 28); Г — Scythian Neapolis (after Puzdrovskiy 2007: fig. 108); Д — Andreevskiy, grave 50/51 
(after Stepanov 1980: tab. 26: 9, 28: 1, 2, 4, 16, 39: 31; Grishakov, Zubov 2009: fig. 18: 15, 18, 20, 21, 22: 3, 
8, 25: 4, 10, 12); E — Kobyakovo 2008, grave 7 (after Larenok 2016: tab. 94: 2, 4, 13, 14—19, 95: 1, 96: 1, 
3). Scale other than weapons and large vessels. 
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Рис. 7. Удила с кольцевыми псалиями с одним выступом, и ромбическими. А — Октябрьский V, 
курган 1, погребение 1 (по Мыськов, Кияшко, Скрипкин 1999: рис. 2, 3: 1—5, 7, 4: 1, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 
21, 5, 6: 2, 3, 5, 9, 13, 15); Б — Нижняя Добринка (по Сергацков, Захаров 2006: рис. 3: 4—6, 4: 1, 4, 5);  
В — Новый, курган 98, погребение 1 (по Ильюков, Власкин 1992: рис. 29: 10, 11, 16);                    
Г — Андреевский, погребение 28 (по Степанов 1980: табл. 17: 2, 4, 8, 14; Гришаков, Зубов 2009: 
рис. 18: 9, 22: 5). Масштаб кроме оружия и крупных сосудов. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 7. Complexes of finds from burials with cheek-pieces. А — Oktyabr’skiy V, mound 1, grave 1 (after 
Mys’kov, Kiyashko, Skripkin 1999: fig. 2, 3: 1—5, 7, 4: 1, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 21, 5, 6: 2, 3, 5, 9, 13, 15);              
Б — Nizhnyaya Dobrinka (after Sergackov, Zaharov 2006: fig. 3: 4—6, 4: 1, 4, 5); В — Novyy, mound 98, 
grave 1 (after Il’yukov, Vlaskin 1992: fig. 29: 10, 11, 16); Г — Andreevskiy, grave 28 (after Stepanov 1980: 
tab. 17: 2, 4, 8, 14; Grishakov, Zubov 2009, fig. 18: 9, 22: 5). Scale other than weapons and large vessels. 
 
 
 
 


