
220

Информация	об	авторах	/	Information	about	the	Authors
Петр	Константинович	Дашковский, Алтайский государственный уни-

верситет, кафедра регионоведения России, национальных и государственно-
конфессиональных отношений, заведующий кафедрой; 656049, Россия, г. Бар-
наул, пр-т Ленина, 61, доктор исторических наук, профессор, https://orcid.
org/0000-0002-4933-8809, dashkovskiy@fpn.asu.ru

Petr	K.	DashkovskIy,	Altai State University, Department of Regional Studies of 
Russia of National and State-Confessional Relations, Head of the Department; 656049, 
Russia, Barnaul, Lenin Ave., 61, Doctor of Historical Sciences, Professor, https://orcid.
org/0000-0002-4933-8809, dashkovskiy@fpn.asu.ru

Александр	Николаевич	Ожиганов, Алтайский государственный универ-
ситет, кафедра регионоведения России, национальных и государственно-кон-
фессиональных отношений, старший преподаватель; 656049, Россия, г. Барнаул, 
пр-т Ленина, 61, ozhiganov@bk.ru

Alexander	N. Ozhiganov, Altai State University, Department of Regional Stud-
ies of Russia of National and State-Confessional Relations, Senior Lecturer; 656049, 
Russia, Barnaul, Lenin Ave., 61, ozhiganov@bk.ru

Елена	Александровна	Шершнева, Алтайский государственный универси-
тет, кафедра регионоведения России, национальных и государственно-конфессио-
нальных отношений, доцент; 656049, Россия, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61, кандидат 
исторических наук, доцент, https://orcid.org/0000-0001-6766-6438, d2703@yandex.ru

Elena	A.	Shershneva, Altai State University, Department of Regional Studies 
of Russia of National and State-Confessional Relations, Associate Professor; 656049, 
Russia, Barnaul, Lenin Ave., 61, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, 
https://orcid.org/0000-0001-6766-6438, d2703@yandex.ru

Научная статья / Article
УДК: 902.2(571.150)
DOI: 10.14258/2411-1503.2022.28.31

НОВЫЕ	НАХОДКИ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ИЗДЕЛИЙ	 
ЭПОХИ	БРОНЗЫ	С	ВЕРХОВИЙ	р.	БАРНАУЛКИ

Геннадий	Егорович	Иванов
Барнаул, Россия

Резюме. Верховья левого притока р. Оби — р. Барнаулки были плотно за-
селены в древности и Средневековье, но значительная часть археологических 
памятников, расположенных на песчаных дюнах опушки Барнаульского ленточ-
ного бора, разрушена в результате природного и антропогенного воздействия 
и представлена случайными находками и сборами с поверхности. В данной ста-
тьерассматривается небольшая коллекция металлических изделий эпохи бронзы 
(ножей, кельта, бронзового наконечника стрелы с орнаментированной втулкой), 
сделанных жителями с. Крестьянка Мамонтовского района Алтайского края 
и экспонировавшихся на выставке в сельском музее, созданном руководителем 
Крестьянского сельского дома культуры Н.Н. Исаевым. Дается описание и куль-
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турно-хронологическая атрибуция находок, высказывается предположение, что 
они происходят из разрушаемого несанкционированным песчаным карьером 
разновременного могильника, который необходимо выявить и обследовать. 

Ключевые слова: сельский музей, период поздней бронзы, бронзовые ножи, 
кельт с лобным ушком, наконечник стрелы с орнаментированной втулкой
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Abstract. The upper reaches of the left tributary of the Ob, the Barnaulka River, 
were densely inhabited in ancient and medieval times, but a significant part of the 
archaeological sites on the sand dunes of the Barnaulka ribbon forest edge have been 
destroyed by natural and anthropogenic impacts and are represented by random finds 
and gatherings from the surface. This article deals with a small collection of Bronze 
Age metal articles (knives, kelt, a bronze arrowhead with an ornamented sleeve) made 
by the inhabitants of the village. The exhibition was held at the rural museum, which 
was created by N.N. Isayev, the head of the Krestyanka Rural House of Culture. They 
give a description and cultural and chronological attribution of the finds, and suggest 
that they come from a multi-temporal burial ground which is being destroyed by an 
unauthorized sand pit and should be identified and investigated.
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Имя Николая Николаевича Исаева (18.07.1960–05.02.2019) (рис. 1), 
заведующего Крестьянским сельским домом культуры Мамонтовского 
района, руководителя заслуженного коллектива Алтайского края на-
родного вокального ансамбля «Россияне», хорошо известно работни-
кам культуры и любителям художественной самодеятельности края 
(Работники культуры…).

Знакомо оно и археологам, потому, что помимо главного увлечения, 
составлявшего смысл его жизни, — художественной самодеятельности, 
Николай Николаевич много лет собирал все, что относится к прошло-
му его родного села Крестьянка: от предметов археологии, нумизмати-
ки и фалеристики до вещей и документов, характеризовавших разви-
тие села в совсем недавние времена. Замечательно, что собранное им не 
становилось, как это сейчас часто бывает, «вещью в себе», скрытой от 
посторонних глаз: с первой коллекцией археологических находок, со-
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бранных на разрушаемых природой и человеком древних поселениях 
и могильниках в окрестностях села, он ознакомил меня и она была опу-
бликована (Иванов, Исаев, 1996, с. 106–109), а затем передана в Мамон-
товский районный краеведческий музей, где стала частью экспозиции, 
посвященной древнейшей истории района. Публиковались и последу-
ющие находки (Иванов, Исаев, 1999, с. 82–85; 2005,, с. 117–121; Иванов, 
2000, с. 17–18, 25–26, 66). 

В 2004 г. в здании Крестьянского СДК Николай Николаевич от-
крыл музейную комнату, в экспозиции которой разместил свои наход-
ки. По сути, это был музей одной личной, довольно бессистемно со-
бранной и представленной коллекции, но она пользовалась большой 
популярностью у жителей села и его гостей и сразу стала одной из глав-
ных достопримечательностей Крестьянки. 

Время от времени собрание пополнялось новыми экспонатами, 
а незадолго до кончины Н.Н. Исаева в этом самодеятельном музее была 
проведена тематическая выставка новых археологических находок из 
окрестностей села, сделанных организатором выставки и другими его 
жителями. Фотографии части представленных материалов Николай 
Николаевич переслал мне, указав, что они найдены в несанкциони-
рованном песчаном карьере на юго-восточной окраине села. К сожа-
лению, на мое письмо с просьбой уточнить обстоятельства находок 
и познакомить со всеми представленными на выставке материалами 
Николай Николаевич ответить уже не успел. Находки явно происходят 
из разрушаемого разновременного могильника и носят следы недавнего 
извлечения из земли. На некоторых видны свежие повреждения, нане-
сенные, видимо, лопатой. 

Часть находок (крупные железные черешковые, плоские в сечении 
наконечники стрел, орудия труда и бронзовые личные украшения) от-
носятся ко времени Средневековья, но наибольший интерес представ-
ляют изделия, относящиеся к эпохе бронзы. 

1. Обломок крупного выгнутообушкового ножа —однолезвийного 
изогнутого кинжала по классификации Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых 
(1989, с. 117–125) (рис. 2.-1). Отлит в двустворчатой форме. Края рукоя-
ти и обушок клинка с обеих сторон обрамлены ребрами жесткости. Ру-
коять прямоугольной формы отделена от клинка уступом, украшена ре-
льефным орнаментом в виде цепочки заштрихованных треугольников 
с одной стороны и заштрихованными прямоугольниками — с другой. 
Навершие и нижняя часть клинка обломлены в древности. Лезвие по 
всей длине равномерно и аккуратно забито на одну сторону. Возможно, 
мы имеем дело с намеренным повреждением кинжала перед помещени-
ем его в погребение. 

Нож-кинжал относится к кругу сейминско-турбинских бронз так 
называемого «княжеского ранга» (Черных, Кузьминых, 1989, с. 108, 
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рис. 66.-1; 67.-2) и по декору, 
форме и конструктивным 
особенностям близок изде-
лиям, найденным в могиль-
нике Ростовка (Матющенко, 
Синицына, 1988, с. 78–80, 
рис. 7.-17; 49.-2; 54.-2). На 
Алтае такие ножи-кинжа-
лы найдены в комплексах 
елунинской культуры Елу-
нино и Цыганкова Сопка 
(Кирюшин, 2002, с. 62–63, 
рис. 119.-1, 2; 148). Елунин-
ские памятники известны 
в окрестностях Крестьянки 
(Иванов, 2000, с. 18, 32–33, 
рис. 4), многочисленны в Ма-
монтовском районе (Иванов, 
2016, с. 16–19). К ним от-
носится и найденный нож-
кинжал. Вероятно, единый 
и более поздний комплекс 
составляют остальные на-
ходки: кельт с лобным уш-
ком, закрытой втулкой 
и расширением в лезвийной 
части (рис. 2.-2), втульчатый 
двухлопастный наконечник 
стрелы с орнаментирован-
ной втулкой (рис. 2.-3) и два 
ножа, один из которых — 
целый, вогнутообушковый 
с невыделенной пластинча-
той рукоятью с округлым от-
верстием в верхней ее части 
(рис 2.-4), а второй представ-
лен обломком нижней части 
(рис. 2.-5). 

Кельты с лобным уш-
ком существуют в Сибири 
и на Алтае в период поздней 
бронзы — начала раннего 
железного века. Б.Г. Тихо-

Рис. 1. Николай Николаевич Исаев 
Fig. 1. Nikolai Nikolaevich Isaev

Рис. 2. Бронзовые изделия  
с верховий р. Барнаулки  

Fig. 2. Bronze items from the upper  
reaches of the Barnaulka river
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нов датирует их XI–VIII вв. до н.э. (Тихонов, 1960, с. 46–48). В алтайских 
степях находки различных типов кельтов с лобным ушком связываются 
с комплексами саргаринско-алексеевской культуры позднего бронзового 
века (Иванов, 2017, с. 97–100; Федорук, 2018а, с. 185–187; 2018б, с. 192), из-
вестными и в окрестностях с. Крестьянки (Иванов, 2000, с. 25–27). К позд-
нему бронзовому веку относятся и пластинчатые изогнутые ножи, по-
полняющие достаточно представительную коллекцию этих изделий из 
степного Алтая (Папин, Федорук, 2006, с. 97–106). Несомненный инте-
рес представляет находка крупного втульчатого двухлопастного нако-
нечника стрелы с выступающей, орнаментированной рельефным елоч-
ным орнаментом втулкой, раскованной у острия, с нервюрой по центру 
и с пером, максимально расширяющимся в нижней трети. 

Уже довольно многочисленная и очень выразительная и удивитель-
но однотипная серия этих наконечников с орнаментом на втулке или без 
него происходит из Казахстана, Обь-Иртышского междуречья и Верхне-
го Приобья. В основном это случайные находки: с Семипалатинских дюн 
(Черников, 1960, с. 79, прим. 2), с Себинского пикета (Черников, 1960, 
с. 21), Зевакинского могильника (Аванесова, 1975, табл. 2.-15), три эк-
земпляра из с. Волчиха (Тишкин, Фролов, 2015, с. 144–147, рис. 1.-1, 3, 
4), с пос. Беленькое-I в Угловском районе (Грушин, Дашковский, 1998, 
с. 134–135, рис. 1.-1), из пос. Молодежного Павловского района (Папин, 
Федорук, Шамшин, 2006, с. 85, рис. 1.-14), из Бийского музея (Иванов, 
1987, рис. 2.-9), с поселения и могильника Моховое-3 в Мамонтовском 
районе (Иванов, 2017, рис. 2.-1), наконечник дротика из пос. Перво-
майского Егорьевского района (Медникова, 1973, рис. на с. 31) и нако-
нец с пос. Крестьянское-2 (Иванов, 2000, с. 17–18, рис. 3.-3). Автору из-
вестны еще два неопубликованных наконечника этого типа — недавние 
случайные находки из степных районов края. Н.А. Аванесова (1975, 
табл. 2.-XV, табл. 4) и В.И. Клочко (1979, с. 45, рис. 2.-1–3) датировали 
тип временем существования андроновской (федоровской) культуры 
в целом (XIV–XII вв. до н.э.), В.И. Матющенко (1974, рис. 106) и М.Ф. Ко-
сарев (1981, с. 160–162, рис. 59.-5) относили их к концу II — началу I тыс. 
до н.э. Возражая против этих датировок, Н.Л. Членова (1976, с. 48–49) 
определяла время существования этих наконечников VIII–VII вв. до 
н.э. Конкретизировать дату позволяют находки литейной формы для 
отливки наконечника дротика из мог. 21 могильника Ростовка (Матю-
щенко, Ситницына, 1988, с. 30–31, рис. 36.-3) и наконечника стрелы из 
могилы-90 Еловского-II могильника [Матющенко, 2004, рис. 286.-6]. Оба 
изделия имеют орнаментированную елочным орнаментом втулку, оди-
наковые пропорции и формы пера с наконечниками перечисленной се-
рии. В.И. Матющенко и Г.В. Синицына (1988, с. 116) считают комплекс 
могилы-21 одним из самых поздних для сейминско-турбинских бронз, 
определяя по нему верхнюю дату могильника (Матющенко, Синицына, 
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1988, с. 122). В рамках XII–VIII вв. до н.э. датируется еловская культура 
(Матющенко, 2004, с. 353). К рубежу II–I тыс. до н.э. относили В.И. Матю-
щенко и Г.В. Синицына (1988, c. 73) очень точную аналогию наконечнику 
из Ростовки — наконечник дротика из с. Первомайского. В комплексах 
VIII–VII вв. до н.э. наконечников этого типа уже нет. 

Нами уже делалось предположение о том, что ряд категорий брон-
зовых изделий с литым елочным орнаментом (вислообушные топоры, 
однолезвийные ножи-кинжалы, наконечники стрел и дротиков) состав-
ляют один хронологический пласт, относящийся к периоду позднего 
бронзового века (Иванов, 1996, с. 97). Видимо, в пределах XII–IX до н.э. 
следует датировать все публикуемые находки периода позднего бронзо-
вого века из Крестьянки. 

Следует отметить, что среди присланных Н.Н. Исаевым фотогра-
фий есть фото нескольких фрагментов андроновского (федоровского) 
горшка с орнаментом, нанесенным мелкозубым гребенчатым штампом 
по венчику и плечикам, и каннелюрами по шейке. Таким образом, можно 
предположить, что в окрестностях села разрушается один или несколько 
могильников, представляющих несомненный интерес для изучения про-
шлого края. Благодаря деятельности Н.Н. Исаева мы получили информа-
цию о них и смогли ознакомиться с некоторыми находками.
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