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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются современные проблемы изу-
чения Усть-Ветлужского могильника сейминско-турбинского типа, являющегося 
одним из базовых памятников археологии бронзового века Северной Евразии. 
От введения в научный оборот отдельных предметов и вещевых комплексов, вы-
явленных автором в 2000–2008 гг. на могильнике Усть-Ветлуга, до анализа ланд-
шафтных особенностей погребального памятника и его обрядности в период 
функционирования — таков диапазон научных тем, освещенных в статьях и тези-
сах, вышедших в последнее десятилетие. Ключевые слова: археология, бронзо-
вый век, могильник, Усть-Ветлуга, погребальный инвентарь, ритуал.

Наши первые печатные работы по материалам Усть-Ветлуги по-
священы самой многочисленной категории находок с памятника — 
кремневому инвентарю, представленному ножами и наконечниками 
стрел [1, с. 75; 2, с. 194–196]. Почти весь кремневый инвентарь мо-
гильника собран в размывах береговой линии Чебоксарского водохра-
нилища вблизи нижней площадки сейминско-турбинского некрополя. 
Типолого-морфологическое сходство кремневых находок с Усть-Вет-
луги позволяет поставить их в один ряд с лучшими образцами ме-
тательного оружия эталонных погребальных памятников сеймин-
ско-турбинского транскультурного феномена — Сейминского, Турбин-
ского и Решенского кладбищ начала позднего бронзового века [3, с. 2; 
4, с. 217–218].

Нефритовый инвентарь Усть-Ветлуги — комплект из трех полиро-
ванных колец, происходящий из разрушенного береговыми оползнями 
кенотафа (?), расчищенного нами в июле 2001 г. [5, с. 150], заслужива-
ет дальнейшего исследования в плане привязки к конкретной сырье-
вой базе полудрагоценного камня [6, с. 70].

Дискуссия о происхождении самоцветов, обнаруженных в сеймин-
ско-турбинских захоронениях, продолжается до сих пор. Автор насто-
ящего доклада считает, что часть сейминско-турбинских нефритовых 
изделий связана с уральскими месторождениями минерала.
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Нефритовые кольца сейминско-турбинских могильников явля-
ются маркирующим инвентарем статусных погребений Усть-Ветлуги, 
Сеймы и Турбино I [1, с. 76; 6, с. 68–69].

На примере Усть-Ветлуги можно аргументированно рассуждать об 
использовании носителями сейминско-турбинских бронз ландшафт-
ных особенностей в погребальной обрядности. Верхняя площадка 
Усть-Ветлуги с ее богатыми воинскими захоронениями, раскопанными 
в 2004–2005 гг., стала объектом оригинального исследования, резуль-
таты которого были опубликованы в сборнике материалов V Между-
народной научной конференции «Экология древних и традиционных 
обществ», проходившей в г. Тюмень 7–11 ноября 2016 г. [7, с. 240–241].

На пятом заседании научного семинара «Методические аспекты 
изучения древних и средневековых кремаций» (Институт археологии 
РАН, Москва, 2020 г.) нами выдвинута новая гипотеза, касающаяся 
интерпретации усть-ветлужских кенотафов. В закрытых комплексах 
Усть-Ветлуги встречена жженая кость, что может свидетельствовать 
о существовании обряда кремации в погребальной практике сеймин-
ско-турбинских популяций не только в Ростовке (Западная Сибирь), но 
и к западу от Урала [8, с. 90–91].

Детальное изучение поверхности некоторых предметов медно- 
бронзового вооружения из захоронений Усть-Ветлуги позволило нам 
сделать вывод о том, что в начале эпохи поздней бронзы у носителей 
сейминско-турбинской традиции распространялся специфический во-
инский ритуал, связанный с «умерщвлением» вещей [9, с. 165–167; 10, 
с. 106–109; 11, с. 398–400].

В заключение отмечу, что параллельно с решением чисто научных 
задач, в 2017, 2020 гг. на конференциях в Туркестане, Омске, Барнауле 
и Йошкар-Оле нами были предложены конкретные меры по сохране-
нию Усть-Ветлуги с остатками рекультивированных раскопов Марий-
ской археологической экспедиции [12, с. 41–43; 13, с. 452–454].
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Аннотация. В 1997 г. на могильнике Маяк-1, расположенном у с. Харлово Крас-
нощековского района Алтайского края, исследован «курган № 3» в группе № 1, 
состоявший из трех курганных насыпей IV–III вв. до н. э., пристроенных друг к 
другу в виде подтреугольной фигуры. По всем данным, имело место намерен-
ное устройство захоронений трех культурных групп: 1) пазырыкцев (курган 3в), 
2) пазырыкцев, воспринявших обряд погребения каменской культуры, с устрой-
ством в кургане нескольких погребений вокруг центрального (курган 3б); 3) на-
селения неизвестной культурной принадлежности с кольцевым устройством мо-
гил вокруг центральной, с захоронением человека в подбое, а полной туши ло-
шади — во входной яме могилы (курган 3а). Материалы указывают, что данная 
территория предгорий была контактной, где происходило смешение и аккульту-
рация пазырыкского населения и обитавшего на прилегающей равнине. Ключе-
вые слова: аварийные раскопки, курганы, погребальный обряд, пазырыкская куль-
тура, аккультурация.

Могильник Маяк-1 расположен на разрушаемой оврагами право-
бережной террасе р. Чарыш в 2 км к ЮЮВ от с. Харлово Красноще-
ковского района Алтайского края. Могильник состоит из двух групп 
и включает 39 курганов, образующих четыре цепочки, устроенные по 
линии ЮЗ–СВ. Обнаружен в ходе первичного обследования, выполнен-
ного автором в 1996 г. по сигналу, поступившему в НПЦ «Наследие». 
Раскопки проводились в 1997 г. В группе № 1 у обрыва в овраг вскрыто 
4 ограбленных кургана, предположительно относящихся к V–III вв. до 
н. э. Еще два кургана ко времени обследования оказались полностью 
разрушены. От них фиксировались лишь камни насыпей, сползшие 


