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средневековье  и  новое время

жигулевский археологический комПлекс и его соотношение с древностями новинковского тиПа

© 2018 Д.А. Сташенков

Работа выполнена по проекту РФФИ № 18–49–630007.

Аннотация. Жигулевский археологический комплекс, расположенный на Самарской Луке, состоит из Жигулевского 
селища и Жигулевского II грунтового могильника. В 2010–2017 гг. на шести раскопах было изучено 208 кв.м. Установле-
но, что обитатели поселения занимались черной и цветной металлургией и металлообработкой. Могильник, на котором 
исследовано 18 кремационных погребений, синхронен поселению. Датировка Жигулевского комплекса концом VII – 
IX в. н.э. соответствует широкой датировке памятников новинковского типа, выделенных Г.И. Матвеевой в 1980-е гг. Но-
вые материалы позволяют утверждать, что в хазарскую эпоху на Самарской Луке существовало несколько культурных 
групп населения, образ жизни и погребальная обрядность которых существенно различались.

Ключевые слова: Самарская Лука, хазарская эпоха, археологический комплекс, кремация, погребальная обрядность.

Жигулевский археологический комплекс был открыт в 
ходе разведочных работ СОИКМ им. П.В. Алабина на Са-
марской Луке в 2010 г. (Сташенков, 2011). Он состоит из 
двух расположенных рядом памятников – Жигулевского 
селища и Жигулевского II грунтового могильника. В 2010–
2017 гг. экспедицией музея на шести раскопах (по три 
на селище и на могильнике) было исследовано 208 кв.м 
(Сташенков, 2014). Полученные материалы позволяют 
утверждать, что обитатели поселения занимались преиму-
щественно черной и цветной металлургией и металлоо-
бработкой. При раскопках встречено большое количество 
железного шлака, фрагменты литейных тиглей. Поселенче-
ская керамика в основном представлена лепными плоско-
донными горшковидными сосудами с примесью шамота и 
органики в формовочной массе. 

Могильник синхронен поселению. На нем исследовано 
18 кремационных погребений, сопровождавшиххся вы-
разительным инвентарем. Часть предметов погребального 
инвентаря имеет явные следы пребывания в огне и, сле-
довательно, находилась с умершим в момент совершения 
обряда кремации. Другая часть предметов таких следов не 
имеет, и, вероятно, была положена в могильную яму в мо-
мент совершения захоронения независимо от собранных с 
погребального костра фрагментов личных вещей, костей и 
углей.

По конструкции погребальных ям выделяются две груп-
пы захоронений. Большую часть составляют захоронения, 
совершенные в ямах округлой формы диаметром 0,4–1,0 м, 
незначительно углубленных в погребенную почву и реже – в 
материковый суглинок.

Вторую группу составляют захоронения, совершенные 
в длинных ямах прямоугольной формы, углубленных в ма-
терик на 0,5–1,0 м. 

Набор погребального инвентаря в обеих обрядовых 
группах принципиально не отличается и представлен леп-
ными горшковидными сосудами (максимальное количество 
сосудов в одном погребении – 5, встречено в погребении 
№5 раскопа 3), предметами ременной гарнитуры, бронзо-
выми деталями личных украшений и украшений костюма, 
стеклянными бусами, предметами конской упряжи.

Материалы первых трех лет исследования памятни-
ка опубликованы полностью (Сташенков, 2014), наиболее 
яркие комплексы из последних раскопок только начинают 

вводиться в научный оборот (Пономаренко и др., 2015; Ста-
шенков, Салугина, 2017; Кочкина, Сташенков, 2018).

По итогам типологического анализа материала, которо-
му не противоречат результаты радиоуглеродного датиро-
вания, хронологические рамки существования Жигулевско-
го комплекса определяются в пределах конца VII–IX в. н.э., 
что соответствует широкой датировке погребальных памят-
ников новинковского типа, выделенных Г.И. Матвеевой по-
сле исследований на Самарской Луке в 1980-е гг. Памятники 
новинковского типа подробно опубликованы и проанализи-
рованы в монографических исследованиях (Матвеева, 1997; 
Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998), что позволяет всем за-
интересованным обратиться к первоисточнику. Остановим-
ся только на наиболее важных моментах:

1. Крупных поселений, которые можно было бы досто-
верно связать с новинковским населением, к настоящему 
времени не выявлено.

2. Новинковские погребения в основном совершены 
под курганными насыпями с каменной наброской по обря-
ду ингумации; часть погребений  имеет следы ритуального 
разрушения; положения костяков – вытянутое на спине; 
набор инвентаря различается в зависимости от возрастной, 
половой и социальной принадлежности погребенных. 

3. Погребальные памятники новинковского населения 
возникали как курганно-грунтовые, что подтверждается ре-
зультатами исследований последних лет. 

4. Набор хронологических реперов из новинковских по-
гребений дает возможность определить хронологические 
рамки совершения основной массы захоронений в пределах 
конца VII–VIII в.

Таким образом, несмотря на общие хронологические 
границы двух групп археологических памятников – памят-
ников новинковского типа и Жигулевского археологиче-
ского комплекса, на наличие общих категорий предметов, 
принципиальное различие в погребальной обрядности и 
характере бытовых памятников позволяют утверждать, что 
в хазарскую эпоху на Самарской Луке существовало не-
сколько разнокультурных групп населения, образ жизни и 
материальная культура которых существенно различались. 

Вероятно, по мере накопления материалов возникнет 
необходимость в выделения новой группы археологических 
памятников – памятников жигулевского типа.
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Проблемы и ПерсПективы обнаружения мест массовых самосожжений
второй Половины xVII века в сибири

© 2018 В.Я. Темплинг, И.В. Усачева

Аннотация. В статье ставится проблема поиска и междисциплинарного изучения мест сибирских массовых самосо-
жжений второй половины XVII в. Обосновывается положительный прогноз обнаружения Березовской и Тегенской гарей 
(1679, 1687). 

Ключевые слова: русская археология, история Сибири, история старообрядчества, самосожжения.

Общеизвестно, что начальная история русского ос-
воения Сибири в XVI–XVII вв. слабо обеспечена докумен-
тальными источниками. Значительная часть документов 
этого времени погибла в пожарах, часть известна по более 
поздним копиям XVIII века, сохранившиеся сосредоточе-
ны в центральных архивах. Это обстоятельство приводит 
к тому, что некоторые исторические реконструкции, вер-
сии событий и процессов строятся исследователями на 
тенденциозных, часто противоречивых, а иногда и леген-
дарных сведениях, верифицировать которые с помощью 
наличной в настоящее время источниковой базы невоз-
можно. Особенно актуально это заключение по отноше-
нию к событиям и явлениям, связанным с различными 
формами протеста, идеологическими противостояниями, 
сопровождавшимися разделениями внутри общества и, 
как следствие, однобоким изложением информации по-
бедившей стороной. Главнейшим событием XVII века из 
этого ряда, безусловно, является раскол и формирование 
старообрядчества.

Самыми противоречивыми и идеологически насыщен-
ными эпизодами в истории российского староверия стали 
самосожжения. Однако, несмотря на то, что вот уже не-
сколько столетий гари являются предметом пристально-
го внимания историков, информационные возможности 
документальных источников по истории самосожжений 
весьма ограничены и давно исчерпали себя. Основной 
темой исследований традиционно были причины добро-
вольного ухода из жизни значительного количества лю-
дей. Между тем, как показало обобщающее исследование 
М.В. Пулькина, круг вопросов, связанных с детальным ис-
следованием отдельных гарей, выходит далеко за рамки 
собственно самосожжения (Пулькин, 2013).

Во второй половине XVII в. на территории Сибири за-
фиксировано 16 гарей, в которых, по предварительным 
расчетам, погибло свыше четырех тысяч человек (Шаш-
ков, 2013. С. 101). К крупным, с числом жертв, исчисляе-
мых сотнями, принято относить Березовскую (1679), Утят-
скую (1682), Тегенскую (1687), Боровиковскую (1687), 
Другановскую (1688), Поломошновскую первую (1690) 

гари. Основными источниками по гарям чаще всего вы-
ступают летописи, старообрядческий синодик, авторские 
обличительные и полемические произведения, частные 
свидетельства (Шашков, 2013). Источники не самые на-
дежные, страдающие неполнотой и противоречивостью 
информации, наряду с выраженной субъективностью из-
ложения. Даже в отношении одной из главных проблем 
самосожжений – оценке количества участников и жертв – 
сведения существенно разнятся. Например, при описании 
Березовской гари число погибших определяют как 700, 
1700, 2000, 2700 человек; Тегенской – 300, 200, «чело-
век с шездесят и болше» (Шашков, 2013. C.  88). Несмо-
тря на выраженные разночтения, задача верификации этих 
данных никогда не поднималась. А между тем, ответ на 
вопрос о количестве, половозрастном и социальном ста-
тусе участников этих трагических событий может иметь 
серьезное значение для истории региона, подтверждения 
или пересмотра некоторых положений об особенностях и 
темпах его освоения, для выработки концепции феномена 
самосожжений и отработки моделей его реализации в кон-
кретном историческом контексте.

Особый интерес представляет гарь на р. Березовке, 
состоявшаяся в январе 1679 г. недалеко от Ялуторовска. 
Она упоминается во всех работах по истории церковного 
раскола, однако сведения о ней не только весьма скудны, 
но и противоречивы и сомнительны. Число участников 
кажется невероятно большим для пограничной, немного-
людной, подвергавшейся набегам кочевников территории 
Притоболья, только-только включавшейся в орбиту кре-
стьянского освоения. Еще в 30-е – 40-е гг. XVII в. кочев-
ники почти беспрепятственно доходили до пограничных 
городов – Тары и Тюмени (Сперанский, 1932). Освоение 
территории Приисетья и среднего течения Тобола, с кото-
рыми связана Березовская гарь, начинается только в се-
редине этого столетия. Здесь строятся остроги, организу-
ются слободы, но их население на тот период исчисляется 
чаще десятками и реже сотнями человек (Кондрашенков, 
1966). Каким образом в этих условиях в сжатые сроки 
могло сформироваться столь многочисленное (несколько 
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