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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность: Международная и внутренняя торговля является 

важным аспектом развития государства. Многообразие культур, выделяемых 

для раннего железного века Западной Сибири, является отражением сложных 

историко-культурных процессов, протекавших в данную эпоху. Яркой 

страницей древней истории региона является период существования на 

обширных территориях междуречья Тобола и Иртыша саргатской 

археологической культуры. Значительную роль в развитии этого 

могущественного объединения сыграли активные экономические связи с 

сопредельными и удаленными регионами. Соседствуя на севере – с таежными 

финно-угорскими племенами, на западе и юго-западе – с кочевниками скифо-

сарматского мира и государствами Северного Причерноморья, на юге – с 

кочевыми племенами сако-массагетского круга и государствами Средней 

Азии, а на востоке и юго-востоке – с населением Алтая, хуннским 

объединением и Китаем, саргатская культура находилась на пересечении 

крупнейших трансконтинентальных торговых путей Евразии. Изучение 

торговли и обмена у населения раннего железного века важно для понимания 

роли саргатской культуры, оказавшей влияние на формирование 

средневековых культур, а также на этническую историю коренных народов 

Западной Сибири. 

Обмен и торговля были важнейшими факторами в развитии древних 

обществ, которые во многом раскрывают механизм процесса возникновения 

межкультурных связей, влияний и контактов. Основные принципы изучения 

древней торговли были заложены в работах Г. Чайлда [Чайлд, 1949, с. 109-

125], Дж. Г. Кларка [Кларк, 1952, с. 242-279], А. Я. Брюсова [Брюсов, 1957], а 

также К. Ренфрю [Renfrew, 1968]. Колин Ренфрю определяет обмен и 

торговлю как «взаимное перемещение товара из рук в руки, имеющее 

признаки присвоения» [Renfrew, 1975]. Известно пять этапов исторического 
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развития обмена, наивысшей формой которого является торговля [Жук и др., 

1995, с. 13]: 

1) Межобщинный на стадии повсеместного господства потребляющей 

экономики, по формуле «продукт на продукт» (П-П). 

2) Межобщинный, возникший на базе первого крупного общественного 

разделения труда, по формуле «товар на товар» (Т-Т). С этим этапом 

связано первое появление опыта эквивалентного обмена. 

3) Внутриобщинный, возникший на базе развития второго крупного 

общественного разделения труда, по формуле «товар на товар» (Т-Т). 

4) Обмен в форме ранней торговли, возникший в результате появления 

различных форм первобытных денег, по формуле «товар – 

первобытные деньги – товар» (Т-Д-Т). 

5) Ранняя торговля, которая определяется появлением сословия купцов-

посредников и возникает не базе третьего крупного общественного 

разделения труда, по формуле «товар – первобытные деньги – товар» 

(Т-Д-Т). 

Разные этапы развития обмена на одной территории не обязательно 

сменяли друг друга в указанной последовательности. Вступление общества на 

более высокий этап развития обмена не приводило к исчезновению его 

предшествующих форм. Даже на этапе торговли в обществе сохраняются все 

предшествующие формы обмена. 

Следует дать определение понятию «импорт», которым мы будем часто 

оперировать в тексте работы. В данной работе под импортом понимаются 

предметы, не свойственные культуре населения раннего железного века на 

территории Тоболо-Иртышского междуречья, которые не могли быть 

произведены в условиях хозяйства местных коллективов и, как следствие, 

ввозились из районов с развитым ремесленным производством. Синонимом 

слову импорт в используемом нами контексте служит словосочетание 

«привозные вещи». 

Цель: изучить торгово-обменные связи населения саргатской культуры. 
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Для достижения поставленной цели был обозначен круг задач:  

1. Оценить степень изученности темы и выделить проблемные зоны. 

2. Проанализировать материальные свидетельства торговых и обменных 

связей населения саргатской культуры. 

3. Охарактеризовать направления и характер торговых и обменных 

связей населения саргатской культуры. 

Объектом исследования являются вещественные комплексы из 

памятников саргатской культуры. 

Предметом исследования выступают типологические и 

технологические особенности импортных изделий из памятников саргатской 

культуры, указывающие на торгово-обменные связи населения саргатской 

культуры. 

Географические рамки исследования ограничиваются лесостепной и 

подтаежной зонами Западной Сибири. Выбор территории обусловлен 

распространением памятников саргатской культуры, сосредоточенных вдоль 

крупных рек – Тобола с притоками рр. Тавда, Тура, Пышма и Исеть, Ишима и 

Иртыша с притоками рр. Вагай, Оша, Тара и Омь (рис. 31). Саргатская 

культура занимала обширные территории от восточного склона Уральских гор 

на западе до Барабинской лесостепи на востоке. На севере ареал саргатских 

древностей очерчивается южной границей тайги, а на юге – северной 

периферией степи. Такое расположение способствовало установлению 

прочных связей между представителями различных хозяйственно-культурных 

типов. Помимо этого, в экологическом отношении лесостепная зона была 

привлекательна как для летних перекочевок степных кочевников, так и для 

таежного населения, постепенно смещавшегося в южном направлении. 

Удачное расположение вкупе с достаточно высоким уровнем экономики 

саргатского общества, базирующейся на скотоводстве с преимущественным 

разведением лошадей, способствовало вовлечению саргатского населения в 

систему торгово-обменных отношений. В современных административных 
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границах рассматриваемый регион ограничивается Тюменской, Курганской, 

Омской и Новосибирской областями. 

Хронологические рамки работы определяются временем 

существования саргатской культуры и охватывают период с V в. до н.э. по 

III—IV в. н.э. 

Источники: Ввиду отсутствия для эпохи раннего железа Западной 

Сибири письменных памятников и фрагментарности информации о торговле 

в рассматриваемом регионе в сообщениях древнегреческих и древнекитайских 

авторов, наиболее информативным источником для изучения вопросов, 

связанных с развитием торговой деятельности у населения Тоболо-

Иртышского междуречья, является археологический материал. 

Все имеющиеся источники можно разделить на следующие группы: 

1) Археологические памятники саргатской культуры, отраженные в 

материалах полевых исследований из архивов: Лаборатории археологии и 

этнографии ТюмГУ, Омского государственного университета, Омского 

государственного педагогического университета, Московского 

государственного университета.  

Поселенческие комплексы: Ак-Тау городище, Батаково-XIX городище, 

Богдановское городище, Верхне-Ингалинский Борок-1 поселение, Инберень-

IV городище, Каргановское городище, Карташовское городище, Коконовское 

поселение, Коловское городище, Коловское 2, 3 и 4 селища, Окунево-IX 

поселение, Полтавка I городище, Прыговское городище, Рафайловское 

городище, Рафайловский остров поселение, Старый Погост городище, 

Узловское поселение, Юрт-Бергамак-IV поселение. 

Погребальные комплексы: Абатский-1, Абатский-3, Бещаул II, Бещаул 

III, Бещаул IV, Битые Горки, Богданово I, Богданово II, Богданово III, 

Большеречье I, Венгерово 7, Горная Бития, Исаковка I, Исаковка III, Калачевка 

I, Карташово I, Карташово II, Козлов Мыс 3, Коконовка I, Коконовка II, 

Красногорский-1, Красногорский-2, Красногорский Борок, Красноярка, 

Лихачевский, Мысовской, Нижнеингальский-1, Новооболонь I, Окунево I, 
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Окунево II, Памятное, Памятное-III, Потчевашский, Прыговский, 

Рафайловский, Савиновский, Саргатское II, Сидоровка, Старый Сад 1, 

Стрижево I, Стрижево II, Танатово V, Тюковский, Тютринский, Фоминцево, 

Черноозерье. 

2) Археологические коллекции поселенческих и погребальных 

комплексов саргатской культуры, хранящиеся в фондах музеев: археологии и 

этнографии ТюмГУ, ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова», 

археологии и этнографии ОмГУ, археологии и этнографии ОмГПУ.  

3) В качестве вспомогательных источников в работе используются 

сообщения древнегреческих и древнекитайских авторов. Письменные 

источники несут данные об истории обмена и торговли только для 

сравнительно позднего времени. Глубина исторической информации по 

древней истории Западной Сибири эпохи средневековья и нового времени, 

содержащейся в нарративных документах, достаточно велика, чего не 

скажешь про период раннего железного века. Классические тексты, 

относящиеся к VI—IV вв. до н.э., содержат свидетельства о сибирской 

торговле, основанные на данных «Истории» Геродота Галикарнасского. 

Однако эта информация фрагментарна. Данные о некоторых связях Западной 

Сибири с соседними регионами можно получить из письменных сообщений 

китайских авторов VI—VII вв. Но и эти источники не могут нас полностью 

удовлетворить, так как они содержат сведения, относящиеся только к Саяно-

Алтайскому нагорью. Что же касается других регионов Сибири, то в 

китайских источниках имеются лишь смутные упоминания некоторых путей 

сообщения и предметов торговли. К числу этих источников относятся 

«Описания Западных земель» Сюаньцзана (VII в.), «Описания и карты 

Западных земель» Пэй Цзюя (VI—VII вв.), «Хроника династии Суй» (VI—VII 

вв.). 

4) Отдельного рассмотрения заслуживает такая категория 

вспомогательных источников, как данные дистанционного зондирования, 

широко распространенные в ГИС, в частности рельефные SRTM- и космо- 
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снимки, необходимые при пространственном анализе расположения 

археологических комплексов.  

Методологической основой исследования является применение 

комплексного и системного подходов к изучаемой проблеме.  

Комплексный подход подразумевает использование массового 

материала с последующей систематизацией, всесторонний охват памятников 

различных категорий, а также привлечение данных других наук. Содержание 

подхода в значительной мере совпадает с характеристикой комплексного 

подхода, данной В.Ф. Генингом при анализе познавательных возможностей 

комплексного метода как новой методологии, возникшей вследствие 

внедрения марксизма в археологию [Генинг, 1982]. 

Системный подход предполагает понимание культуры как системы, 

состоящей из внутренне связанных элементов на основе принципа 

целостности, он связан с изучением части системы и ее подсистем, а также 

призывает к необходимости анализа и систематизации данных. Согласно 

этому подходу, вещь рассматривается как система, включающая подсистемы: 

морфологию, технологию, материал, функцию. Подсистемы, являясь частями 

единого целого, обладают относительной самостоятельностью и могут быть 

исследованы отдельно. В этом случае изучение целого происходит через 

исследование частных признаков. Такой путь позволяет более глубоко 

вникнуть в природу изучаемых явлений и выявить законы эволюции древних 

вещей.  

Исследование построено на общенаучных принципах: историзма, 

который требует рассмотрения любого исторического феномена в его 

развитии, конкретно-исторической обусловленности и индивидуальности, 

выявления специфических особенностей как каждого явления, так и 

обуславливающих его факторов; объективности, который полагает, что 

источники и факты имеют объективное содержание и с помощью осмысления 

возможно достичь объективной истины; детерминизма, который 

предполагает ориентацию на обусловленность исторических явлений и 
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процессов, взаимосвязь явлений, их взаимодействие, поиск факторов, 

вызывающих изменения.  

Методы. В исследовании использовались общенаучные, 

специальнонаучные и частнонаучные методы археологического 

исследования. 

Общенаучные методы археологического исследования включают 

наблюдение, анализ, индукцию, дедукцию, синтез и обобщение. Преобладает 

метод анализа, который становится основой частнонаучной методологии, что 

позволяет проводить изучение археологического материала путем выявления 

и исследования его отдельных свойств. 

Специальнонаучные методы археологического исследования включают 

сравнительный, типологический, проблемно-хронологический методы, а 

также методы классификации и аналогий. При систематизации материальной 

культуры коллективов прошлого используется метод классификации, а также 

сравнительно-типологический метод. Весь корпус материальных источников, 

связанных с проблемой торговли и обмена, был классифицирован по 

материалу и функциональному предназначению с последующим выделением 

типов в рамках отдельно взятых категорий артефакта. Далее, для построения 

относительной хронологии комплексов эпохи раннего железного века и 

выявления этапов развития торговли и обмена был использован метод 

аналогий. 

Частнонаучные методы археологического исследования включают 

методы картографии, формализации, корреляции, ГИС, а также химический 

анализ состава сплавов цветных металлов. В ходе работы с массовыми 

категориями источника применялся метод формализации и составления 

редактируемых баз данных, при работе с которыми с помощью перекрестных 

запросов можно выделять зависимость между разными показателями. Для 

изучения территории распространения археологических комплексов эпохи 

раннего железного века саргатской культуры использовался метод 

картографирования. Методы ГИС использовались при реализации 
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пространственного анализа поселенческих и погребальных комплексов с 

импортным материалом с целью построения торговых маршрутов. В целях 

определения исходных территорий импорта помимо сравнительно-

типологического метода и метода аналогий применялся химический анализ 

состава сплавов цветных металлов (рентгенофлуоресцентный анализ). 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Первая глава посвящена истории изучения торговли и обмена у населения 

саргатской культуры. Во второй главе представлен анализ материальных 

свидетельств торговых и обменных связей у населения саргатской культуры. 

В третьей главе определяются направления и характер экономических связей 

саргатского населения, выявляется круг возможных производственных 

центров импортных изделий и реконструируются основные пути поступления 

товаров на территорию саргатской культуры.  Приложения к работе содержат 

таблицы с распределением импортных вещей по памятникам саргатской 

культуры, таблицы с результатами химического анализа металлических 

изделий, а также иллюстративный материал. 

Научная новизна: Проведен анализ широкого круга импортных 

изделий из памятников саргатской археологической культуры с 

использованием естественно-научных методов, позволяющих с большей 

точностью определять территории производства привозных вещей. Выявлен 

широкий круг экономических связей населения раннего железного века 

Западной Сибири, определен характер этих контактов на разных 

хронологических этапах, а также предложены варианты торговых путей, 

соединявших саргатские земли с сопредельными и удаленными регионами.  

Апробация части положений работы была осуществлена в докладах на 

международных, всероссийских и региональных археологических 

конференциях (Тюмень, 2021, 2022; Москва, 2021; Иркутск, 2021). По теме 

выпускной квалификационной работы опубликовано и сдано в печать 5 

научных статей и тезисов докладов. 


