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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "АРХЕОЛОГИЯ ПОЗДНЕГО 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ: 

ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ К ИСТОРИЧЕСКИМ 
РЕКОНСТРУКЦИЯМ" (УФА, 17-18 МАЯ 2018 Г.)

© 2018 г. И. И. Бахшиев, А.Л. Кряжевских

В публикации представлены краткое содержание и итоги конференции «Археология позднего 
Средневековья и Нового времени в Урало-Поволжье: от археологических источников к историческим 
реконструкциям», которая прошла 17–18 мая 2018 г. в Уфе. Ее организаторами выступили Институт 
этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН (г. Уфа) и Научно-производственный 
центр по охране объектов культурного наследия Кировской области (г. Киров). На конференции 
обсуждался широкий круг тем, связанных с изучением археологии Нового времени Урало-Поволжья. 
Рассматривались вопросы хронологии и периодизации «поздней» археологии региона, развития 
традиций керамического и кожевенного производств, трансформации строительных технологий, 
характеристики погребального обряда, изучения и сохранения культурного слоя на территории 
современных мегаполисов и исторических поселений. Особое внимание было уделено проблеме 
государственной охраны объектов археологического наследия XVI – начала XX вв.

Ключевые слова: археология, Урало-Поволжский регион, археология позднего средневековья и 
Нового времени, археологические исследования, конференция.  

ХРОНИКА

Проблема археологического исследо-
вания исторических городов и поселений 
XVI–XIX вв. (начало XX в.), именуемая 
различными специалистами как «археология 
Нового времени», «этноархеология», «город-
ская» и «промышленная» археология, выхо-
дит за пределы традиционных хронологиче-
ских границ археологической науки. Данное 
направление, призванное расширить границы 
познания прошлого на стыке этнографии и 
археологии, становится особо важным в исто-
рических городах Южного Урала и Поволжья 
в связи с активным строительством. 

На протяжении длительного периода 
времени в отечественной исторической науке  
существовало  неоднозначное  отношение к 
археологии Нового времени. Переломным 
моментом в затянувшейся дискуссии стал 
круглый стол «Археология позднего периода 
истории», состоявшийся в 2004 г. в Инсти-
туте археологии РАН (Археология позднего 
периода истории…, 2005). Его участники – 
специалисты из различных археологических 
учреждений России – пришли к выводу, что 
археологию поздних периодов истории можно 

считать самостоятельным и полноценным 
научным направлением.

В настоящее время археологические 
исследования поздних периодов на террито-
рии Урало-Поволжья, в большинстве своем, 
связаны с проведением хозяйственно-дого-
ворных работ в зонах распространения куль-
турного слоя XVI – XIX вв. преимущественно 
в крупных городах (Уфа, Курган, Челябинск, 
Казань, Киров, Самара и др.). Эти археоло-
гические исследования позволили добыть 
новые интересные материалы, которые требо-
валось коллективно обсудить и проанали-
зировать. Назревшая необходимость архе-
ологического изучения периодов позднего 
средневековья и Нового времени в регионе 
обусловлена также успешным опытом изуче-
ния «археологии современности» специали-
стами из Западной Сибири и центральных 
регионов России. Стало очевидным, что необ-
ходимо созвать форум ученых, работающих в 
этой области. 

17–18 мая 2018 г. в Уфе состоялась 
научная конференция «Археология позднего 
Средневековья и Нового времени в Урало-
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Поволжье: от археологических источников к 
историческим реконструкциям», организато-
рами которой выступили Институт этнологи-
ческих исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ 
РАН (г. Уфа) и Научно-производственный 
центр по охране объектов культурного насле-
дия Кировской области (г. Киров). В ее работе 
участвовали специалисты из Уфы, Самары, 
Кирова, Орска, Оренбурга, Кургана, Йошкар-
Олы, Перми, Нижегородской области.

В ходе конференции было заслушано 18 
докладов, подготовленных 27 исследователя-
ми. К сожалению, по независящим от органи-
заторов причинам в конференции не смогли 
принять участие ученые из Казани и Екате-
ринбурга, выступления которых уже были 
включены в программу.

С приветственным словом выступили 
и.о. директора ИЭИ УФИЦ РАН, и.о. замести-
теля Председателя УФИЦ РАН  Р.М. Мухамет-
зянова-Дуггал и зав. отделом археологическо-
го наследия Южного Урала ИЭИ УФИЦ РАН 
И.И. Бахшиев, отметившие важность разви-
тия новых археологических направлений в 
Башкортостане и своевременность проведе-
ния конференции посвященной проблемам 
археологии Нового времени для археологии 
Урало-Поволжского региона.

На пленарном заседании было заслуша-
но пять докладов.

В.А. Иванов (Уфа) в докладе «Виртуаль-
ная археологическая карта Уфимской провин-
ции/наместничества в XVIII в.» рассмотрел 
проблему соотношения населенных пунктов 
XVIII в. Оренбургской губернии, известных 
по письменным и картографическим источ-
никам с данными археологии, а также сделал 
общий обзор проблемы развития археологии 
позднего средневековья и Нового времени в 
Башкирии. Докладчик акцентировал внима-
ние на социальной ответственности исследо-
вателей, проводящих археологические работы 
на поздних памятниках XVIII–XIX вв.   

Совместный доклад С.Э. Зубова и 
Н.А. Лифанова (Самара) «Археологические 
исследования в исторической части г. Сама-
ры» был посвящен итогам археологических 
раскопок на территории Хлебной площади в 
исторической части города Самары, прове-
денных в 2013–2014 гг.  Представлена общая 
характеристика полученного археологическо-
го материала, позволившего авторам уверенно 
датировать период формирования культурных 
напластований XVIII–XIX вв. Выявленные 
в результате раскопок деревянные соору-
жения соотносятся авторами с остатками 

оборонительных сооружений второй крепо-
сти Самары («Земляного замка»). Вместе с 
тем более ранняя радиоуглеродная датировка 
бревен, использовавшихся для строительства 
(XVI–XVII вв.) и вторичное использование 
тесаных бревен со сквозными пазами в соста-
ве конструкции крепостного вала, позволило 
докладчикам озвучить предположение, что 
они являлись элементами оборонительных 
сооружений первой самарской крепости 1586 
г. 

В докладе А.Т. Ахатова (Уфа) подни-
мались актуальные проблемы  хронологии и 
периодизации археологии позднего средне-
вековья и Нового времени в современной 
России. Обзор литературы свидетельствует, 
что вопрос хронологических рамок указан-
ного периода решается исследователями  
неоднозначно и определяется  XVI–XIX вв., 
XVII–XIX вв., XVI – началом XX в. и т.д. Не 
менее дискуссионной остается и проблема 
периодизации поздней археологии. Решение 
данных вопросов осложняется отсутствием 
единого представления о верхней хроноло-
гической границе в археологии, расплывча-
тостью границ c предшествующей эпохой 
– Средневековьем, особенностью истори-
ческого развития разных регионов и т.д. 
Открытым остается вопрос и об общепри-
нятых археологических критериях перехо-
да от эпохи классического средневековья к 
позднему средневековью, а от него к Новому 
времени. Докладчиком предлагалось «привя-
зать»  археологическую хронологию поздних 
этапов к исторической и определить  хроно-
логические рамки для поздней археологии 
XVI – началом ХХ вв. от эпохи Ивана Грозно-
го до революционных событий 1917 г.  

Доклад А.Л. Кряжевских (Киров) «Итоги 
и перспективы изучения погребальных памят-
ников эпохи позднего средневековья и Ново-
го времени на территории г. Хлынова-Вятки» 
носил обзорный характер и был посвящен 
истории исследования и археологическим 
особенностям православных некрополей в 
Кирове. Докладчиком отмечался всевозра-
стающий интерес со стороны РПЦ к поиску 
почитаемых ею святых методами археологи-
ческой науки.  

В совместном докладе Е.В. Мишаниной 
и А.В. Умарова (Оренбург) «Археологиче-
ские исследования объектов Нового времени 
на территории Оренбургской области в 2003–
2017 гг.» представлены результаты археоло-
гических работ на дворянских некрополях 
Аксаковых и Карамзиных в родовых усадь-
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бах Ново-Аксаково (Знаменское) и Карамзи-
но (Преображенское), а также русских посе-
лениях середины XVIII в. – Бугурусланская 
слобода (г. Бугуруслан) и хутор Тумаевский 
в Северном районе. Проведенные исследова-
ния показали высокий научный и историко-
культурный потенциал объектов культурно-
го наследия Нового времени для территории 
Оренбургской области.

В завершении пленарной части конфе-
ренции состоялась презентация монографии 
Е.В. Мишаниной «Оренбургское поместное 
дворянство: история, быт, культура». Орен-
бург, 2017. 336 с.

Секционное заседание конференции 
открыл доклад Э.В. Камалеева (Уфа), содер-
жание которого далеко выходило за рамки 
его названия: «Археология Нового време-
ни в Башкортостане: результаты иссле-
дований археологов ИЭИ УФИЦ РАН за 
2014–2017 гг.». В нем были обозначены ключе-
вые блоки изучения памятников «поздней 
археологии» в Башкирии – башкирские аулы 
и летовки XVI–XIX вв., населенные пункты 
XVI–XIX вв. пришлого населения (русские, 
татары, чуваши, удмурты и др.), уездные города 
XVIII–XX вв. (Стерлитамак, Белебей), крепо-
сти XVI–XVII вв. (Уфимская, Бирская), 
крепости XVIII–XIX вв. (Ельдяцкая, Табын-
ская и др.), редуты и пикеты XVII–XVIII вв., 
объекты промышленной археологии (горные 
заводы, рудники и прииски, горнозаводские 
поселения), отдельные элементы инфраструк-
туры – мосты, мельницы и др. Представлены 
результаты исследований башкирских аулов 
XVI–XVIII вв. – Берековское и Азнаево, а 
также наиболее ранних русских населенных 
пунктов в Приуралье –  Никольское (Нико-
ло-Березовка), Масляный Мыс, Ельдяцкая, 
Табынская крепости, культурный слой города 
Стерлитамак (Стерлитамакская пристань).

Проблеме вторичного использования 
керамики был посвящен доклад А.В. Егорова 
(Киров) «Варианты вторичного использова-
ния фрагментов керамики на позднесредне-
вековых памятниках Кировской области», в 
котором доказывается возможность исполь-
зования изделий из стенок гончарных сосудов 
в качестве приспособлений для кустарного 
прядения, инвентаря для детских игр, основы 
для пуговиц и в других хозяйственных целях.

 В совместном докладе Д.Н. Маслюжен-
ко, И.К. Новикова и А.А. Первухиной (Курган) 
«Элементы строительных технологий 
XVIII– начала XX вв. (по материалам раскопок 
«Культурного слоя города Кургана»)» пред-

ставлены краткие результаты проведенных в 
городе археологических исследований 2009, 
2013–2014 гг. Они позволили выявить отдель-
ные  элементы строительных технологий, 
которые использовались на протяжении 
XVIII–XIX вв. и при этом не фиксировались в 
архивных материалах.

А.В. Фомичев (Орск) выступил с докла-
дом «Фортификационные сооружения Ново-
линейного района на востоке Оренбургской 
области», в котором были представлены 
результаты разведочных работ на сохранив-
шихся оборонительных сооружениях погра-
ничной линии XIX в. – Мусогатском и 
Свистунском редутах. Эти объекты пред-
ставляли собой полевое сомкнутое камен-
но-земляное укрепление в виде правильного 
или неправильного многоугольника, которое 
применялось для обороны передовых постов 
и наблюдения за дорогами и бродами.

В докладе Н.В. Владимирова (Киров) 
«Изучение культурного слоя XVII–XIX вв. г. 
Слободского в ходе археологических работ 
2009–2017 гг.», представлены материалы 
из раскопок и разведок последних лет в г. 
Слободском Кировской области. Результатом 
исследований стала постановка на государ-
ственную охрану четырех участков городско-
го культурного слоя Нового времени и полу-
чение предварительной информации о его 
характеристиках. 

В сообщении Н.А. Лифанова (Самара) 
«Султан Юсуф Нуралиев: исторические и 
археологические свидетельства» приводятся 
данные о резном каменном изваянии с надпи-
сью арабской графикой на казахском языке 
на мусульманском некрополе Буранчи IV на 
юге Оренбургской области. Эпитафия посвя-
щена погребённому здесь казахскому султану 
Юсуфу, сыну хана Нурали. Приведённые в 
эпитафии данные о происхождении и возрас-
те султана полностью подтверждают сведе-
ния о нём в российских документах середины 
XIX в. 

Систематизации археологических нахо-
док элементов кожаной обуви в культурном 
слое XVIII–XIX вв. Царевококшайска, Козмо-
демьянска и Кокшайска был посвящен доклад 
А.Д. Огородникова (Йошкар-Ола) «Формы 
кожаной обуви из культурного слоя городов 
Марийского края XVIII–XIX вв.». Всего в 
рассмотренной коллекции «археологической 
кожи» насчитывается более 400 фрагментов 
кожаной обуви и обрезков кроя. По формам 
выделена обувь низких форм – туфли, башма-
ки, и обувь высоких форм – сапоги. 
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С.Л. Воробьева и А.Т. Ахатов (Уфа) в 
совместном докладе «Материальная и духов-
ная культура населения г. Уфы в кон. XIX–нача-
ле XX вв. по археологическим материалам с 
раскопок Старо-Ивановского кладбища» пред-
ставили результаты обработки всей коллекции 
из раскопок 1990 г. и 2000 г. Старо-Иванов-
ского кладбища в центре Уфы. Архивные 
материалы и артефактный набор из исследо-
ванных погребений указывают на соверше-
ние захоронений в период 1840–1919 гг. На 
кладбище производились захоронения людей 
христианского вероисповедания, причем как 
православного, так и католического направ-
лений. Это подтверждается и данными метри-
ческих книг. В них фиксируются захоронения 
католиков, возможно, немецкого или польско-
го происхождения, а также нескольких креще-
ных евреев. Социальный состав погребенных 
достаточно однороден – военнослужащие 
рядового состава Оренбургского линейного 
батальона. Уфимской инвалидной команды и 
Оренбургского казачьего войска. Часть захо-
ронений принадлежит бедным слоям населе-
ния города и окрестностей – мещанам, дворо-
вым людям, солдаткам, крестьянам, купцам.

 К.Н. Глушков (Киров) в докла-
де «Перспективы изучения оборонитель-
ных городков-крепостей Средней Вятки на 
примере г. Яранска» рассказал о результатах 
археологических исследований 2014 г. по 
изучению культурных напластований города 
XVI–XIX вв. В ходе работ выявлены участки 
сохранившегося культурного слоя и могиль-
ник. 

Доклад А.В. Усова, Л.В. Романовой и Н.А. 
Чуриловой (Пермь) «Обувь жителей Кунгу-
ра XVIII–XIX в.» дал полную характеристи-
ку крупнейшей коллекции кожаной обуви 
полученной из раскопок Кунгура в 2016 г. В 
докладе показано, что найденная при архео-
логических раскопках обувь, за исключением 
котов, несет в себе явные признаки проникав-
шей в российскую провинцию европейской 
моды. Данные археологии показали широкую 
специализацию и разнообразие форм обуви: 
туфли, коты, тапки, с задником и без. Одно-
временно отмечались стандартизированные 
способы раскроя и сборки, свидетельствую-
щие об оптимизации обувного производства в 
XVIII–XIX вв.

С большим интересом был выслушан 
доклад Е.В. Четвертакова (Дальнее Констан-
тиново, Нижегородская область) «Архе-
ологические данные о женском костюме 
мордвы-терюхан в XVI–XVIII вв.», основыва-

ющийся на ярких погребальных комплексах 
Сарлейского и Старосельского могильников 
XVI–XVIII вв. Докладчик выделяет общие 
черты у обнаруженных терюханских женских 
погребений – украшение верхней одежды 
(«шушпана») крупными кольцевидными 
застежками, наличие на запястьях у погре-
бенных бронзовых пластинчатых браслетов, а 
также головного украшения в виде «хвоста», 
различия в составе которого отражают, по 
мнению автора, этнографические особенно-
сти различных групп мордвы-терюхан.

Доклад А.И. Тузбекова (Уфа) «Кладои-
скательство как фактор разрушения памятни-
ков Нового времени (на примере Республики 
Башкортостан)» посвящен анализу сообществ 
«кладоискателей» и «любителей металлопои-
ска» в социальной сети «ВКонтакте». В резуль-
тате проведенного исследования установлено, 
что наличие активных сообществ в социаль-
ных сетях с большим количество подписчи-
ков и регулярно обновляемых сайтов черных 
копателей, свидетельствует о значительном 
интересе к «кладоискательству» в Респу-
блике Башкортостан. Наибольшую ценность 
для грабителей представляют заброшенные 
крупные населенные пункты XVII – начала 
XX в., практически не поставленные на 
государственный учет в Башкортостане. 
Большинство подписчиков групп являют-
ся мужчинами в возрасте от 20 до 40 лет, 
проживающими преимущественно в Уфе и 
других крупных городах региона с населе-
нием более 100 тыс. чел. Докладчик показал, 
что осуществление постоянного мониторин-
га деятельности «кладоискателей», в том 
числе и в интернет-пространстве, позволит 
выявлять существующие тенденции и более 
эффективно противодействовать их незакон-
ной деятельности. 

 Участники отметили высокий уровень 
организации конференции, представлен-
ных докладов, конструктивное и плодотвор-
ное обсуждение результатов исследований. 
Проблематика докладов на конференции, 
сгруппированных по тематическим блокам, 
охватила как общие вопросы археологии 
Урало-Поволжья эпохи позднего средневе-
ковья и Нового времени, так и отдельные 
проблемы изучения особенностей развития 
материальной культуры населения, прожива-
ющего здесь в указанный период времени. 

По окончанию  работы конференции 
были подведены ее основные итоги, обсужде-
ны и приняты следующие решения:
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- конференцию «Археология позднего 
Средневековья и Нового времени в Урало-
Поволжье: от археологических источников 
к историческим реконструкциям», прове-
денную 17–18 мая 2018 г. на базе Института 
этнологических исследований им. Р.Г. Кузе-
ева УФИЦ РАН признать состоявшейся и 
соответствующей как по составу присутству-
ющих, так и по качеству докладов уровню 
Всероссийских научных конференций; 

- учитывая опыт работы состоявшейся 
конференции и наметившуюся тенденцию в 
современной археологической науке к изуче-
нию узколокальных культурно-хронологи-
ческих схем развития в рамках отдельных 
регионов, считать необходимым продолжить 
работу в данном направлении и  рекомендо-
вать Оргкомитету сделать конференцию регу-
лярной, проводя ее один раз в три года, сохра-

нив существующую форму и основную часть 
названия;

- начать работу по реализации проек-
та и подготовке к изданию коллективной 
монографии «Археология Нового времени 
Урало-Поволжья», посвященную археоло-
гическому изучению периода XVI – начала 
XX вв. Определить координатором проекта 
Институт этнологических исследований им. 
Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН (г. Уфа); 

Следующую конференцию «Археология 
позднего Средневековья и Нового времени в 
Урало-Поволжье», провести в мае 2021 г. в 
Уфе на базе Института этнологических иссле-
дований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН. 

Материалы форума будут опублико-
ваны в 4 номере 2018 г. и 1 номере 2019 
г. научного журнала «Теория и практика 
археологических исследований» (Барнаул). 
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SCIENTIFIC CONFERENCE “ARCHAEOLOGY OF LATE 
MIDDLE AGES AND NEW TIME IN URAL-VOLGA REGION: 

FROM ARCHAEOLOGICAL SOURCES TO HISTORICAL 
RECONSTRUCTIONS” (UFA, MAY 17-18, 2018)

I. I. Bakhshiev, A. L. Kryazhevskikh

The publication features a brief summary and results of the conference “Archaeology of the Late Middle 
Ages and Modern Time in the Ural-Volga Region: from Archaeological Sources to Historical Reconstructions” 
held in Ufa on May 17-18, 2018. It was organized by R.G. Kuzeev Institute for Ethnological Studies, Ufa 
Scientifi c Centre of the Russian Academy of Sciences, and Research and Production Center for Protection 
of Cultural Heritage Sites in the Kirov Region. A wide range of topics related to the study of the New Time 
archeology of the Ural-Volga region was discussed. The participants considered the issues of chronology 
and periodization of the “late” archeology of the region, development of the traditions of ceramic and 
leather industries, transformation of construction technologies, characteristics of the funerary rite, study 
and preservation of the cultural layer in the territory of contemporary megacities and historical settlements. 
Particular attention was paid to the issue of state protection of archaeological heritage sites of the 16th - early 
20th centuries.

Keywords: archaeology, Ural-Volga region, Archaeology of the Late Middle Ages and Modern time, 
archaeological studies, conference.



IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАДЬЯРСКИЙ СИМПОЗИУМ 271

About the Authors:
Bakhshiev Ilshat I. Candidate of historical science, Head of Department of the archaeological heritage of 

South Ural, R.G. Kuzeev Institute for Ethnological Studies – Subdivision of the Ufa Federal Research Centre 
of the Russian Academy of Sciences. Karl Marx st. 6, Ufa, 450077, Russian Federation; ibahsh@gmail.com

Kryazhevskikh Andrei L. Director of Kirov Regional Government Institution of Culture, Research and 
production center of object protection of cultural heritage in the Kirov region, Gercen str., 64, Kirov, 610017, 
Russian Federation; suna1649@mail.ru 


