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Оруджова Эдуарда Игоревича 

«Поселенческие памятники Вятско-Ветлужской археологической культуры 

ананьинской культурно-исторической области в бассейне реки Вятки» 
по специальности 5.6.3. - археология 

Рассматриваемый автореферат посвящен представленltЮ диссертации, выполненной на 

весьма важную, интересную и актуальную для науки тему. 

Ананьинская культурно-историческая область (АКИО), представленная значительным 

массивом археологических памятников раннего железного века в зоне широколиственных лесов 

и хвойной тайги Волго-Камского региона и, несмотря на более чем полуторавековую историю 

исследования, далека от полного понимания основных аспектов ее развития. 

На сегодняшний день накоплен богатейший материал по ананьинской проблематике, но , 

тем не менее, пока еще имеется ряд вопросов, требующих своего разрешения. Вопросы о куль

турной неоднородности ананьинской общности ставились еще В.Н. Марковым в 90-е годы про

шлого столетия (Марков, 2007), который предполагал детальное сравнение керамических ком

плексов поселенческих памятников (не исключая, конечно, и других предметов материальной 

культуры). Именно всестороннее изучение поселений, расположенных в разных областях об

ширной территории Волго-Камья, позволит при близиться к решению ананьинской проблемы . В 

этом ключе актуальность темы исследования Э.И. Оруджова не вызывает сомнений. 

Диссертационная работа Оруджова Эдуарда Игоревича посвящена комплексному изуче

нию инфраструктуры и материальной культуры вятско-ветлужской археологической культуры 

р.Вятки бассейна в рамках ананьинской культурно-исторической области. 

Оруджов Э .И. отчетливо понимает важность стоящих перед ней исследовательских про

блем, определяя цель и задачи работы , оценивая её актуальность и новизну. Он достаточно кор-



ректно и широко использует известные научные методы обоснования полученных результатов 

и выводов. 

Основное содержание автореферата посвящено краткой характеристике диссертации. 

Диссертация структурно состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использован

ных литературы и источников, списка условных сокращений, иллюстраций, двух приложений и 

альбома иллюстраций. Следует отметить логичность и последовательность структуры работы. 

Первая глава посвящена истории изучения поселений вятско-ветлужской археологиче

ской культуры АКИО бассейна р. Вятки . Во второй главе по формально-типологическим при

знакам и с помощью статистического анализа поселения вятско-ветлужской культуры были 

распределены на определенные группы. Дана характеристика жилищным , хозяйственным, 

культовым и оборонительным сооружениям. Третья глава посвящена характеристике матери

альной культуры поселений АКИО бассейна р. Вятки. В четвертой главе представлены обоб

щающие выводы по особенностям вятско-ветлужской культуры, выделены ее основные этапы 

развития и показаны направления контактов вятского населения за пределами АКИО. 

В заключении подводятся итоги и излагаются выводы по теме исследования. 

В целом , представленный автореферат диссертационного исследования производит 

весьма благоприятное впечатление. При этом следует отметить, что не все вопросы в работе 

рассмотрены достаточно полно и по некоторым позициям требуется привести замечания и 

уточнения. 

В первую очередь обращают на себя внимание территориальные рамки диссертации 

бассейн реки Вятки. При этом все выводные построения автора распространяются на вятско

ветлужскую археологическую культуру, хотя материалы ветлужских памятников, насколько это 

понятно из текста автореферата, не использовались в работе «в связи со слабой изученностью 

ананьинских поселений бассейна р. Ветлуги (Оруджов, с.3). Таким образом, за рамки исследо

вания были вынесены материалы семи изученных с помощью археологических раскопок вет

лужских поселений из 14 известных на сегодняшний день. 

Вызывает сомнение определение заключительной даты существования памятников вят

ско-ветлужской культуры - III в. до Н.э . Я не нашел в работе убедительных доводов в пользу 

бытования материалов в III в . до н.э., собственно, как и неоспоримых хроноиндикаторов III-IV 

вв. до Н .э . для заключительного третьего этапа периодизации как всей АКИО в целом, так и для 

памятников вятско-ветлужской культуры, в частности. Наличие бронзовых наконечников стрел 

С-40 , бытующих во II этапе АКИО и единственный анализ С 14 из культурного слоя Скорняков

ского городища (поел. треть V - перв. треть IV вв. до н.э.) позволяют усомниться В правильно

сти датирования III периода АКИО и, соответственно, в датировании заключительного этапа 

вятско-ветлужской культуры. 

Эти замечания и наблюдения ни в коей мере не умаляют достоинств настоящей работы. 

К несомненным достоинствам следует отнести всеобъемлющий анализ материального ком

плекса вятско-ветлужской культуры АКИО, особенно в части объемной и сложной керамиче

ской коллекции. 

Работа Оруджова Э.И. достаточно хорошо апробирована, о чем говорит значительный 

список публикаций (1 О работ, из которых 6 входят в перечень ВАК) и большое число предста-



вительных конференций, на которых автор докладывал основные положения диссертационного 

исследования. 

Представленный автореферат отражает общий уровень исторических исследований в ре

гионе и соответствует современным научным требованиям . Несомненно, исследование 

Э.И. Оруджова представляет большой научный интерес. 

С учетом вышеизложенного можно утверждать, что диссертация «Поселенческие памят

ники Вятско-Ветлужской археологической культуры ананьинской культурно-исторической об

ласти в бассейне реки Вятки» представляет собой комплексное научное исследование, полно

стью соответствующее требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ав

тор - Оруджов Эдуард Игоревич, заслуживает присвоения ученой степени кандидата историче

ских наук по специальности 5.6.3. - археология. 

Автореферат полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения оприсуждении 

учёных степеней ~), предъявляемым к кандидатским диссертациям . 
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