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THE COMPLEX OF BRONZE SNAFFLES
FROM THE AREA OF MALYE SEMIBRATNYE BARROWS

Andrey M. Novichikhin
Anapa Archaeological Museum, Anapa, Russian Federation

Abstract. Anapa archaeological museum stores a bronze snaffle complex, which was found on arable lands
near Chekon khutor in 2013. The complex was found in the area of the barrow group known as Malye Semibratnye
barrows. Complex includes two pairs of two-hole snaffles: a pair with a sickle-shaped blade and an L-shaped pair.
Sickle-shaped snaffles have analogies in the materials of the IV Semibratnyy barrow. L-shaped snaffles are among
the most common ones in Scythian burial monuments. They are famous by finds from the burial mounds of the
necropolis of Nymphaeum and Semibratnye barrows. The existing analogies allow us to date the complex to the
5th century BC. The complex of horse equipment items found in the inter-burial space is similar to the topography of
Scythian and early Sarmatian necropolises famous for individual burial complexes and complexes of ritual items
including horse equipment found outside of the barrows. Perhaps the complex was a set of pair horse harness of a
funeral wagon. The discovery expands the idea of the funeral and memorial rites of the Sindian nobility, allowing to
connect it with traditions that existed in the Scythian and early Sarmatian societies.
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КОМПЛЕКС БРОНЗОВЫХ ПСАЛИЕВ
ИЗ РАЙОНА МАЛЫХ СЕМИБРАТНИХ КУРГАНОВ

Андрей Михайлович Новичихин
Анапский археологический музей, г. Анапа, Российская Федерация

Аннотация. В Анапском археологическом музее хранится комплекс бронзовых псалиев, найденный на
пашне близ хут. Чекон в 2013 году. Находка сделана в районе курганной группы, известной как Малые Семи-
братние курганы. Комплекс включает две пары двудырчатых псалиев: пару с серповидной лопастью и пару
Г-образных. Серповидные псалии имеют аналогии в материалах IV Семибратнего кургана. Г-образные псалии
относятся к числу наиболее распространенных в скифских погребальных памятниках. Известны они по наход-
кам в курганных погребениях некрополя Нимфея и в Семибратних курганах. Имеющиеся аналогии позволяют
датировать комплекс V в. до н.э. Находка комплекса предметов конского снаряжения в межкурганном про-
странстве находит аналогии в топографии скифских и раннесарматских некрополей, в которых известны отдель-
ные погребения и комплексы ритуальных предметов, в том числе и конского снаряжения, обнаруженные за
пределами курганных насыпей. Возможно, комплекс представлял собой набор парной конской упряжи погре-
бальной повозки. Находка расширяет представления о погребально-поминальной обрядности синдской знати,
позволяя связывать ее с традициями, существовавшими в скифском и раннесарматском обществах.
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В 2013 г. в Анапский археологический
музей поступил комплекс древних предме-
тов – две пары бронзовых псалиев. Об обсто-
ятельствах находки известно лишь то, что пса-
лии обнаружены на пашне приблизительно в
1 км северо-западнее хут. Чекон Первомайс-
кого сельского округа города-курорта Анапа.

К северо-западу от хут. Чекон располо-
жена курганная группа, известная как Малые
Семибратние курганы. Название эта курган-
ная группа получила по месторасположению
поблизости от более известного курганного
некрополя – Семибратних курганов, или Боль-
ших Семибратних курганов, исследовавших-
ся в 1875, 1876 и 1878 гг. членом Император-
ской археологической комиссии В.Г. Тизенга-
узеном [Коровина, 1957, с. 174; Власова, 2001,
с. 127; Тункина, 2010, с. 63]. В отличие от
Больших Семибратних курганов, расположен-
ных относительно компактной цепью, Малые
Семибратние рассредоточены на большом
пространстве и их насыпи не столь внуши-
тельны. Несколько курганов группы Малых
Семибратних также были исследованы
В.Г. Тизенгаузеном, но, к сожалению, эти рас-
копки плохо документированы [Коровина, 1957,
с. 174; Власова, 2001, с. 128]. Малые Семи-
братние курганы являются частью некропо-
ля Семибратнего городища – античной Лаб-
риты. И Большие, и Малые Семибратние кур-
ганы связываются с захоронениями предста-
вители синдской знати – царей и высшей ари-
стократии [Власова, 2001, с. 129–131; Горон-
чаровский, 2013, с. 230–233].

Е.В. Власова, основываясь на материа-
лах В.Г. Тизенгаузена из архива ИИМК, пи-
шет, что в группу Малых Семибратних вхо-
дило 7 [Власова, 2001, с. 128] или, по другим
сведениям, 15 курганов [Власова, 2010, с. 205;
Тункина, 2010, с. 63]. По данным А.И. Салова,
курганная группа у хут. Чекон насчитывает
11 насыпей [Салов, 1979, с. 101, 40а, 41].

Поступившие в Анапский археологичес-
кий музей бронзовые псалии образуют две пары.

Первую пару (рис. 1,1,2) составляют
крупные (длина 26 и 27 см) двудырчатые пса-
лии, один конец которых прямой, в виде круг-
лого в сечении, слегка расширяющегося к кон-
цу стержня, а противоположный оформлен в
виде серповидной, сужающейся к концу лопас-
ти. В средней части псалиев имеется восьмер-

кообразное расширение с двумя сквозными
отверстиями. Между отверстиями на обоих
экземплярах видны следы окислов железа от
удил. Судя по всему, оба псалия были отлиты
в одной форме, но при последующей доработ-
ке их лопасти приобрели разное сечение – у
одного оно имеет форму вытянутого прямоу-
гольника, у другого, за счет фасок по одной
из сторон, – форму вытянутой трапеции. Оба
псалия повреждены: у одного обломан кончик
лопасти, у другого лопасть сломана у основа-
ния (на этом экземпляре заметны также ра-
ковины-поры, образовавшиеся при литье).
Псалии покрыты зеленовато-серой, слегка
блестящей патиной.

Вторую пару (рис. 1,3,4) составляют дву-
дырчатые псалии Г-образной формы длиной
12,5 и 12,6 см. Один их конец прямой, в виде
круглого в сечении стержня, расширяющего-
ся к концу, другой, также круглый в сечении,
изогнут под углом, близким к прямому. Пса-
лии отлиты в разных формах и из металла
разного качества: один из них покрыт зелено-
вато-серой, слегка блестящей патиной, дру-
гой – шершавой зеленой. Отличается также
и оформление нижнего и верхнего окончания
стержней. Оба псалия имеют в средней час-
ти восьмеркообразное расширение с двумя
сквозными отверстиями, причем у одного из
экземпляров (с зеленовато-серой патиной)
окаймляющие отверстия расширения с одной
из сторон снабжены выступами-шипами,
предназначенными для «строгого» управления
верховым конем. На перемычке между отвер-
стиями также присутствуют следы железных
окислов от удил.

Единственной достаточно близкой ана-
логией экземплярам с серповидной лопастью
является бронзовый двудырчатый псалий из
«конской гробницы» V Семибратнего курга-
на, запечатленный Ф.И. Гроссом на одном из
хранящимся в архиве ИИМК рисунков [Тун-
кина, 2010, рис. 46]. Курган датировался ис-
следователями в пределах второй половины
V в. до н.э., в настоящее время его сооруже-
ние относят к последней четверти V в. до н.э. –
времени около 430–420 гг. до н.э. [Горонча-
ровский, 2013, с. 230–233].

Бронзовые двудырчатые псалии Г-образ-
ной формы – одни из распространенных в скиф-
ское время. В.Ю. Мурзин относит время их
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бытования к концу VI – V в. до н.э. [Мурзин,
1984, с. 80].

Наибольшая концентрация находок Г-об-
разных двудырчатых псалиев приходится на
памятники Лесостепной Скифии: О.Д. Моги-
ловым учтено здесь более трех десятков эк-
земпляров [Могилов, 2008, с. 34, рис. 66,10–
15; 67; 68], в том числе и «строгих», с парны-
ми выступами-шипами [Могилов, 2008,
рис. 67,12,13; рис. 68,5]. Встречены подобные
псалии и в курганных погребениях степной
Скифии: I Завадская могила [Мозолевский,
1980, рис. 36,11,12; рис. 37,1,2; рис. 38,1,2],
IV Испанова могила [Мозолевский, 1980,
рис. 83,1; Мурзин, 1984, с. 24, рис. 12,1].

Представительная коллекция Г-образных
двудырчатых псалиев происходит из раскопок
курганного некрополя боспорского города Ним-
фея: они входили в состав уздечных наборов
из курганов 17 и 24 1876 г., гробницы 14 курга-
на 32 1876 г., кургана 1 1878 г. [Силантьева,
1959, рис. 37,1,4; рис. 40,1; рис. 47,2,3;
рис. 48,7]. Содержащие Г-образные псалии кур-
ганные погребения некрополя Нимфея датиру-
ются Л.Ф. Силантьевой в пределах V в. до н.э.:
курган 24 1876 г. – серединой V в. до н.э., кур-
ган 17 1876 г. – серединой – третьей четвер-
тью V в. до н.э., курган 1 1878 г. – серединой –
второй половиной V в. до н.э., гробница 14 кур-
гана 32 1876 г. – первыми тремя четвертями
V в. до н.э. [Силантьева, 1959, с. 71, 78, 83, 86].

Уздечный набор, содержащий бронзовые
Г-образные псалии, входил в состав погребаль-
ного инвентаря 11-го Ульского кургана в Заку-
банье [Габуев, Эрлих, 2001, с. 116, рис. 4,10].

Г-образные псалии встречены в IV Се-
мибратнем кургане и в одном из Малых Се-
мибратних курганов [Коровина, 1957, с. 183,
рис. 1,1], поблизости от которых найден пуб-
ликуемый комплекс. Датировки, предложен-
ные исследователями для IV Семибратнего
кургана, укладываются во вторую половину
V в. до н.э.: наиболее вероятной датой соору-
жения кургана, на основании содержащейся в
комплексе инвентаря чернолаковой чаши 440–
430 гг. до н.э., В.А. Горончаровский считает
третью четверть V в. до н.э. [Горончаровс-
кий, 2013, с. 230–233].

Таким образом, комплекс бронзовых пса-
лиев, найденный на пашне в районе Семибрат-
них курганов, может быть датирован в пре-

делах V в. до н.э. Псалии с серповидной ло-
пастью повторяют аналогичную находку из
V Семибратнего кургана, псалии Г-образной
формы выполнены в традиции, широко распро-
страненной в указанное время в погребаль-
ных памятниках Скифии, Европейского и Ази-
атского Боспора, Закубанья. В Семибратних
курганах эта традиция до настоящего време-
ни была представлена находками из IV Се-
мибратнего и одного из Малых Семибратних
курганов.

Находка комплекса металлических пред-
метов конской узды в межкурганном простран-
стве нуждается в объяснении. Вполне возмож-
но, что эти предметы происходят из невысо-
кого, подвергшегося распашке кургана. По-
добные неприметные насыпи вполне могли
входить в курганную группу. Судя по отчет-
ной документации, один такой едва различи-
мый курган был исследован Анапской архео-
логической экспедицией на некрополе Семи-
братнего городища в 1979 г. [Трейстер, 1979,
с. 131–139; Алексеева, Шавырин, 1980, c. 92].
Годом ранее к западу от городища при зем-
ляных работах была потревожена сырцовая
гробница, из которой происходит поступившая
в Анапский археологический музей ручка
бронзового ковша-киафа [Трейстер, 1979,
с. 131]. Из разрушенного вспашкой погребе-
ния происходит, возможно, кинжал-акинак VI –
первой половины V в. до н.э., найденный на
винограднике у хут. Чекон и хранящийся в
Краснодарском государственном историко-ар-
хеологическом музее им. Е.Д. Фелицына [Пьян-
ков, Хачатурова, 2003, с. 60, 62, 63, рис. 2,1].

Но нельзя исключать и другого вариан-
та объяснения находки уздечных принадлеж-
ностей в межкурганном пространстве. Совре-
менные исследования скифских Келермесских
и Александропольского курганов показали, что
в прикурганном и межкурганном пространстве
совершались погребения, причем если в Ке-
лермессе это был некрополь местного меот-
ского населения [Галанина, 1985, с. 156–165],
то в Александрополе – связанные с поминаль-
ными обрядами человеческие жертвоприно-
шения, сопровождавшимися обильными триз-
нами, от которых сохранились многочислен-
ные фрагменты амфор и костей животных
[Полин, 2011, с. 214–218; Полин, Дараган, 2010,
с. 194–201]. Среди находок из внекурганных
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комплексов Александропольского кургана
имеются железные удила и псалии [Полин,
2011, с. 215; Полин, Дараган, 2010, с. 197].
Следы околокурганных тризн и жертвоприно-
шений обнаружены и вблизи других курганов
скифской знати [Полин, 2011, с. 213, 214]. В 20–
30 м от скифского кургана Плоская могила в
углублении были найдены более 250 бронзо-
вых блях, некогда украшавших погребальную
повозку и лошадей, а на пашне близ кургана
Чмырева могила в XIX в. и в 1970-е гг. нахо-
дили бронзовые навершия, также от погре-
бальных повозок [Полин, 2011, с. 214].

Отметим, что использование погребаль-
ных повозок предполагает применение паро-
конной упряжки, а в нашем случае найдены
как раз две пары псалиев. Раскопки скифских
Александропольского и Краснокутского кур-
ганов показали, что повозки погребального
кортежа могли оставляться у края курганной
насыпи около крепиды [Мелюкова, 1981, с. 10–
12; Полин, Дараган, 2010, с. 195] и, как пока-
зывает исследование С.В. Полина, и в около-
курганном пространстве.

Вполне возможно, что традиция поме-
щения погребальной повозки или упряжи ка-
тивших ее лошадей в прикурганном про-
странстве появилась у кочевников Северно-
го Причерноморья еще в предскифский пе-
риод. В этом убеждают находки, сделанные
при раскопках кургана 2 у с. Льговское в
Крыму. В верхней части насыпи кургана
было совершено погребение мужчины, со-
провождавшееся железным кинжалом и на-
бором бронзовых уздечных принадлежнос-
тей – удилами и псалиями новочеркасского
типа. Два комплекта аналогичных удил и
псалиев вместе с другими предметами кон-
ского снаряжения и оружием были найдены

в прикурганном пространстве, еще один ком-
плект таких же псалиев удил и вместе с
бронзовой уздечной бляхой обнаружен в за-
полнении внутреннего рва [Рукавишникова,
Бейлин, 2018, с. 262–265].

Внекурганные жертвенные комплексы
известны и в раннесарматских могильниках.
Так, при исследовании курганного могильни-
ка Филипповка I на значительном (от 40 до
200 м) удалении от насыпи самого большого
в группе кургана 1 в разных местах были най-
дены металлические детали парадной мебе-
ли, бронзовый таз, фалар, два металлических
доспеха, а в районе кургана 4 – два бронзо-
вых ковша [Куринских и др., 2013, с. 182–185,
198, 199]. В раннесарматском курганном мо-
гильнике Прохоровка 1 в 150–200 м от курга-
на 1 обнаружен жертвенный комплекс, вклю-
чавший пластинчатый железный доспех и па-
радный уздечный набор [Куринских и др.,
2013, с. 199].

Анализируя внекурганные находки из
раннесарматских памятников, Л.Т. Яблонский
и его соавторы отмечают, что в силу суще-
ствующей сегодня методики раскопок курга-
нов подобные комплексы в большинстве слу-
чаев, обнаруживаются случайно [Куринских
и др., 2013, с. 199]. И хотя Малые Семибрат-
ние курганы не подвергались современным
раскопкам, публикуемый комплекс – очеред-
ное тому подтверждение.

Тем не менее, несмотря на случайные
обстоятельства обнаружения и на невозмож-
ность привязки к какой-либо из курганных на-
сыпей, эта находка расширяет наши представ-
ления о погребально-поминальной обряднос-
ти синдской знати, позволяя связывать ее с
традициями, существовавшими в скифском и
раннесарматском обществах.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Комплекс псалиев из района Малых Семибратних курганов. Бронза 
Fig. 1. Complex of snaffles from the area of Malye Semibratnye barrows. Bronze
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