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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 
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систематизации тиглей и сопел из 31 погребения (табл. 1), относящихся к позднему энео-
литу — финалу среднего бронзового века. 

Т а б л и ц а  1
Погребения «кузнецов-литейщиков» с тиглями и соплами раннего и среднего бронзового века 

Восточной Европы

Комплекс Публикация материалов
Вареновка 4/5 Ильюков 1986: 229, рис. 4, 1
Васильевка 1/20 Kaiser, Plešivenko 2000: 139, рис. 9, 2, 3, 5, 6
Верхняя Криница 4/7 Березанская, Ляшко 1989: 25, рис. 4
Верхняя Маёвка XII 2/10 Ковалева 1979: 113, рис. 16, 1
Волосовско-Даниловский могильник, погр. 20 Крайнов 1971: 16, рис. 3, 3
Ворошиловград (Луганский сельхозинститут) 3/16 Березанская 1980: 250, рис. 3, 5, 6, 8
Воскресенка 3/3 Кубышев, Нечитайло 1991: 12, рис. 4, 2
Громовка 1/7 Кубышев, Нечитайло 1991: 8, рис. 2, 4–6
Жутово1/3 Шилов 1966: 90, рис. 39, 1–3
Каиры 1/11 Černych 2003: 45, рис. 9, 12, 13
Калиновка 1/4 Кубышев, Нечитайло 1991: 12, рис. 4, 5
Калиновский могильник 55/13 Шилов 1959: 15, рис. 2, 4, 5
Калиновский могильник 8/42 Шилов 1959: 17–18, рис. 5, 6–9; 6, 2, 3
Каменка 2/7 Кубышев, Нечитайло 1991: 8, рис. 2, 2
Копани II 1/1 Берестнев 2001: 209, рис. 50, 4
Краматорск (разрушенное погребение) Шапошникова 1971: 24, рис. 2; Березанская, 

Кравец 1989: 164, рис. 3, 2
Красновка 36/20 Тощев 2007: 134, рис. 71, 3, 4
Лакедемоновка I 1/12 Ильюков 1986: 228, рис. 3, 1
Лакедемоновка III ¼ Ильюков 1986: 228, рис. 3, 2
Лебеди I 3/10 Гей 1986: 20, рис. 6
Лосево 3/5 Матвеев, Маслихова 2004: 91, рис. 7, 5
Малая Терновка 2.7. Кубышев, Черняков 1985: 44, рис. 6, 1–8
Новоалексеевка 1/6 Березанская, Кравец 1989: 161, рис. 2, 5, 6
Павловка 27/20 Клюшинцев 1991: 258, рис. 3, 7, 8
Павловский 38/3 Синюк 1983: 74, рис. 29, 12
Пепкинский курган, погр. 1, скелет 8 Халиков и др. 1966: 66, 68, рис. 8; 10
Покровка 4/3 Березанская, Кравец 1989: 158, рис. 1, 16–19
Пришиб 1/9 Братченко 2001: 35, рис. 32, 2
Стыла 1/12 Березанская, Кравец 1989: 165, рис. 4, 4
Калиновка (разрушенное погребение) Цуцкин 1982: 95, рис. 2: 14, 15
Шахтерск 2/5 Березанская, Кравец 1989: 165, рис. 4, 5

Тигли (32 экз.) различной конструкции найдены в 22 комплексах. В основу их класси-
фикации положены морфологические признаки: форма чаши, наличие или отсутствие 
держателя и слива, оформление держателя и слива. Особое место в классификационной 
схеме занимают тигли из Пепкинского кургана. Все они имеют ножку — приспособление 
для удерживания, по всей видимости. Прочие тигли можно разделить на несколько групп 
и подгрупп.
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Группа 1. Тигли без держателя. 
Группа 1.1. С полусферическими чашами. Комплексы: Верхняя Маёвка XII 2/101, Воло-

совско-Даниловский могильник, погр. 20, Лебеди I 3/10.
Группа 1.2. С уплощенно полусферическими чашами. Комплексы: Лакедемоновка I 1/12, 

Лакедемоновка III 1/4; Вареновка 4/5, Стыла 1/12, Шахтерск 2/5.
Группа 1.3. С чашами вытянутых скорлуповидных и подтреугольных очертаний. Ком-

плексы: Воскресенка 3/3, Каиры 1/11, Ворошиловград (Луганский сельхозинститут) 3/16, 
Краматорск (разрушенное погребение).

Группа 2. Тигли с держателем.
Группа 2.1. С плоским выступом, перпендикулярно сливу. Комплексы: Красновка 36/20, 

Малая Терновка 2/7, Васильевка 1/20, Громовка 1/7, Верхняя Криница 4/7, Калиновский 
могильник 8/42. 

Группа 2.2. С выступом-втулкой. Комплексы: Павловский могильник 38/3, Копани II 1/1.
Особый случай представляет собой тигель из погребения Покровка 4/3. Он сделан из 

профилированной стенки сосуда и имеет выступ, функция которого неясна. 
Таким образом, за исключением тиглей из Пепкинского кургана и Покровки 4/3, все 

остальные тигли разделены нами на две группы и пять подгрупп. Необходимо отметить, 
что тигли первой группы (без держателей) в целом имеют большие размеры чаши по срав-
нению с тиглями второй группы (с держателями) (рис. 1, 1), что может быть обусловлено 
ограничениями конструкции тигля с выступом-ручкой, при которой удерживание чаши 
большого диаметра затруднительно.

Сопла (32 экз.) встречены в 17 погребениях. В основу их классификации положены 
размеры (высота, диаметр основания) и устройство канала. На основании этих признаков 
можно выделить следующие группы и подгруппы сопел.

Группа 1. Сопла без уступов.
Группа 1.1. Удлиненные с узким основанием. Комплексы: Калиновский могильник 

55/13, Новоалексеевка 1/6, Лосево 3/5, Калиновский могильник 8/42.
Группа 1.2. Средней длины с широким основанием. Комплексы: Павловка 27/20.
Группа 1.3. Укороченные, с основанием средней ширины. Комплексы: Красновка 36/20, 

Малая Терновка 2/7, Калиновский могильник 8/42.
Группа 2. Сопла с уступом.
Группа 2.1. Удлиненные с широким основанием. Комплексы: Покровка 4/3, Калиновка 

8/42, Калиновка (разрушенное погребение).
Группа 2.2. Укороченные с широким основанием. Комплексы: Васильевка 1/20, Громов-

ка 1/7, Каменка 2/7, Калиновка 1,4, Покровка 4,3.
Группа 2.3. Короткие на узком основании. Комплексы: Жутово 1/3. 
Единично сопло из погребения Воскресенка 3/3, имеющее сильно сглаженный уступ.  

В ходе систематизации нами было выделено две группы и шесть подгрупп сопел. Важно от-
метить корреляцию между конструкцией канала и пропорциями сопел. Так, большинство 
сопел с уступом короче сопел без уступов (рис. 1, 2). Наличие уступа или резкое сужение 
канала обеспечивает более резкий перепад давления, и, следовательно, большую мощность 
воздушной струи. В случае с постепенно сужающимся каналом для увеличения разности 
диаметров входного и выходного отверстия и усиления воздушной струи требуется удли-
нение сопла.

1 Первым указывается название могильника, затем номер кургана и номер погребения, то есть 
Верхняя Маёвка XII 2/10 означает: могильник Верхняя Маёвка XII, курган 2, погребение 10; слово 
«могильник» опускается.
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Результаты проведенного анализа демонстрируют широкое разнообразие форм тиглей 
и сопел, встреченных в погребениях «кузнецов-литейщиков», а также важное технологи-
ческое значение их конструкций, которая может быть связана с уровнем развития техно-
логии металлопроизводства.
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Рис. 1. Диаграммы размеров тиглей и сопел из погребений «кузнецов-литейщиков» раннего  
и среднего бронзового века Восточной Европы: 1 — тигли (а — без держателя, группа 1;  
б — с держателем, группа 2); 2 — сопла (а — без уступов, группа 1; б — с уступами, группа 2)
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CruCIBlES ANd NozzlES froM BurIAlS of “SMIthS-CAStErS”  
of thE EArly ANd MIddlE BroNzE AgE

Anzhela V. Batasova
Independent researcher, Saint Petersburg, Russia

Keywords: burials of “smiths-casters”, Bronze Age of Eastern Europe, early metallurgy, casting 
implements.
This study is an attempt at systemizing crucibles and nozzles from 31 burials of ‘smiths-casters’. 

Into the basis of classification of the crucibles, their morphological features were laid: shape of the 
bowl, the presence or absence of a holder and of an outlet, and their form. Two groups and five sub-
groups of crucibles have been distinguished. Crucibles of the first group (without holders) have the 
bowl of a larger size than crucibles of the second group (with holders) (Fig. 1, 1). This feature was pos-
sibly due to the limitations on the construction of a crucible with a ledge where it was difficult to hold 
a bowl of a large diameter.

The classification of the nozzles is based on the dimensions (height, diameter of the base) and con-
struction of the pipe. In the course of systematization, two groups and six subgroups of nozzles were 
distinguished. a tendency has been noted that the nozzles with ledges are shorter than those without 
(Fig. 1, 2). This was related to the necessity to increase the difference of size between the input and 
output orifice and enhancement of the air jet. In the shortened nozzles this task is solved owing to the 
ledges or a sharp narrowing of the pipe.


