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Резюме. Статья посвящена характеристике железного черешкового наконеч-
ника стрелы монгольского времени и места находки этого артефакта. Наконечник 
был найден В.В. Толстопятовым летом 2018 г. на опушке соснового бора на правом 
борту долины р. Касмалы. В этом месте поверхность была частично разрушена при 
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подготовке лыжной трассы, и наконечник стрелы оказался на поверхности. Особен-
ности изделия позволяют датировать его монгольским временем (XIII–XIV вв. н.э.) 
и отнести к кармацкой культуре, распространенной на территории Алтайского 
края. Наконечник, скорее всего, был потерян лучником вместе со стрелой в ходе 
какого-то конфликта. Это подтверждает достаточно хорошая сохранность изделия 
и его поверхности, обычная для так называемых «случайных находок» монгольских 
железных предметов, которых известно в регионе 16.

Ключевые слова: археологическая находка, артефакт, наконечник стрелы, 
ландшафт, долина реки, монгольское время, кармацкая культура
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Abstract. The present article is devoted to the characteristics of the iron tanged 
arrowhead of the Mongolian period and the place where this artifact was found. The 
arrowhead was found by V.V. Tolstopyatov in the summer of 2018 at the edge of a pine 
forest on the right side of the Kasmala river valley. In this place, the surface was partially 
destroyed during the preparation of the ski run and the arrowhead was on the surface. 
The special features of the product allow us to date it to the Mongolian time (the 13th 
–14th centuries AD) and to refer it to the Karmatskaya culture that was common in 
the Altai Territory. The arrowhead was most likely lost by the archer together with the 
arrow during a conflict. This fact is confirmed by a rather good condition of the item 
and its surface, which is common for the so-called “accidental finds” of Mongolian 
iron items; 16 such items are known in the region.
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Наконечник найден на левом борту долины р. Касмалы за юго-
восточной окраиной районного центра Ребриха. На северо-западной 
опушке соснового ленточного бора при обновлении будущей линии 
лыжни летом 2018 г. местным жителем Вадимом Владимировичем Тол-
стопятовым в песчаной колее был найден железный черешковый нако-
нечник стрелы. Координаты местонахождения: 53°03’34’’ N; 82°20’26’’ E. 
Место нахождения артефакта — юго-восточная окраина Ребрихи, 
297,6 м к юго-востоку от русла р. Касмала (правый борт долины реки). 
Высота участка 216 м над у.м. (14 м над урезом воды) (рис. 1).
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Рис. 1. Расположение места находки железной черешковой стрелы около 
с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края

Fig. 1. Location of the site of the discovery of an iron tanged arrow near the village of 
Rebrikha, the Rebrikhinsky district of the Altai Territory

Сохранность изделия позволяет предположить случайный харак-
тер находки, покоившейся с момента потери после выстрела из лука 
в дерновом слое.

Наконечник изготовлен с помощью ковки из железа (Группа I). От-
носится к черешковым (Разряд I), однолопастным (Раздел IX), асимме-
трично-ромбическим (тип 52) с шайбой-упором (вариант б).

Размеры изделия немного искажены тем, что согнут черен и фиксиру-
ется облом кончика лопасти с дальнейшей заточкой места разлома. Первона-
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чальные параметры изделия таковы: общая длина наконечника 7,6 см (с це-
лым окончанием она была 8,1 см), максимальная ширина 3 см, длина черена 
2,5 см, размеры шайбы-упора 1×0,5 см. Толщина лопасти 1,5–2 мм (рис. 2). 

Рис. 2. Железный черешковый наконечник стрелы из с. Ребриха 
Ребрихинского района Алтайского края

Fig. 2. An iron tanged arrowhead from the village of Rebrikha 
in the Rebrikhinsky district of the Altai Territory

Черешковые железные наконечники монгольского времени на тер-
ритории лесостепного Алтая встречаются достаточно часто, преиму-
щественно они происходят из погребальных комплексов (могильники 
Кармацкий, Ближние Елбаны-VI, Усть-Алейка, клуб) (Тишкин, 2009). 
Пунктов случайных находок, подобных описываемому местонахожде-
нию у с. Ребрихи, известно 16. Черешковые асимметрично-ромбические 
железные наконечники найдены в с. Победа, Новиково, Фоминское, 
Песчаное, Усть-Ануй и около Барнаула (Горбунов, 2006). Так, три желез-
ных черешковых наконечника были найдены при возведении триангу-
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ляционного пункта в истоке оврага Страшный Яр на западной окраине 
Барнаула на узком мысе, исключающем возможность расположения там 
некрополя или хотя бы поселения (Кунгуров, Сингаевский, 2006). В схо-
жих условиях черешковый железный наконечник стрелы был найден 
около с. Новиково Бийского района на середине склона одного из логов, 
выходящего к р. Неня.

Подобные наконечники характерны для монгольского комплекса 
дистанционного вооружения XIII–XIV вв. (кармацкая культура лесо-
степного Алтая).
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Резюме. Статья посвящена введению в научный оборот серии бронзо-
вых наконечников стрел из музея «Мир времени» (г. Барнаул). Работа с таки-
ми материалами является весьма актуальной, так как начиная с 1990-х гг. часть 
археологических предметов стала оседать в частных коллекциях. Последнее 
привело к тому, что многие из них оказались недоступными широкому кругу 




