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практиковавшегося на протяжении столетий, оставалась неизменной, а сопроводительный инвентарь был 
практически унифицированным. Существовавший в саргатском обществе социально селективный подход 
(социальная легитимация) к формированию курганных могильников не позволяет анализировать сегмент, 
не относящийся к социальной верхушке.

Стратегии выживания в скотоводческих сообществах прошлого подчинены не только воздействиям 
экзогенных факторов – контактам с внешним миром и миграционным потокам, но и процессам, направ-
ленным на самосохранение [Балабанова, 2016. – С. 15]. История саргатской социально-политической си-
стемы наглядно подкрепляет существующее утверждение о консолидирующей роли элит в обществе. Уже 
на этапе становления и укрепления элита выступала социокультурной доминантой, интегрировавшей мо-
заичные группы местного лесостепного населения, восходящего к культурам эпохи бронзы. На начальном 
этапе материальная атрибутика претерпела трансформацию, наиболее заметную в погребальной обрядно-
сти – курганный способ захоронения и появление «царских» курганов. Допускается, что формирующаяся 
аристократия вела свое происхождение от кочевников, а потому социальные различия на раннем этапе 
совпадали с этническими [Корякова, 1994б. – С. 126–127, 152]7. В дальнейшем вертикальные различия 
в саргатской погребальной обрядности становятся не столь контрастными (с меньшим объемом трудоза-
трат), но неизменно маркируются статусными материальными символами. С исчезновением / сменой эли-
ты происходит распад системы. Поздние саргатские материалы демонстрируют лишь отдельные элементы 
некогда целостного культурного механизма. Ранее Л. Н. Корякова именно с богатыми родами связала уход 
из лесостепи Тоболо-Иртышья части носителей саргатской культуры в последние века до новой эры [Ко-
рякова, 1988. – С. 169]. Этот тезис не оспаривался [Могильников, 1992а. – С. 311; Зыков, Федорова, 2001. – 
С. 20–21; Матвеева, 2016. – С. 217–220].

Не будет преувеличением сказать, что дополненная картина событий рубежа эр – первых веков новой 
эры служит подтверждением процесса культурных изменений, охвативших обширные пространства ев-
разийских степей. Политическая ориентация элит (направления реально существующих или желаемых 
внешнеполитических контактов [Мордвинцева, 2016; 2020]) отражена ассортиментом импорта, символи-
зирующего социальный престиж. Основные факторы, в результате которых происходило такое переме-
щение вещей, едва ли стоит связывать только с существованием налаженных торговых коммуникаций. 
Вполне очевидно, что саргатские коллективы участвовали в подпитке сарматского мира восточными ле-
состепными группами [Шарапова и др., 2022. – С. 447], а полученные добыча и / или дары подкрепляли 
их претензии на лидерство и в итоге частично оказывались в погребениях лесостепной знати. В этом же 
ключе весьма показательными являются относительно недавние исследования происхождения позднесар-
матской культуры, в формировании которой не исключается участие лесостепного (саргатского) населе-
ния [Малашев, Мошкова, 2010. – С. 48–49; Малашев, А–2013. – С. 156; Балабанова и др., 2019. – С. 29].

Предложенную характеристику нельзя считать исчерпывающей. В определенной мере это обусловле-
но спецификой археологического источника, поэтому предложенные интерпретации и заключения носят 
вероятностный характер. Не все направления аналитической работы с материалами раскопок прошлых 
лет завершены, другие разработки еще предстоит осуществить в ходе новых проектов. Подводя итог, не-
обходимо подчеркнуть, что выбранная исследовательская парадигма в русле междисциплинарного под-
хода позволила полнее раскрыть информационный ресурс имеющихся данных. Помимо материальной 
атрибутики и элементов погребальной обрядности, анализ включил и скелетные останки некогда живых 
людей – непосредственных участников тех далеких процессов. Методически такая работа сложна, и еди-
ный код описания тоже едва ли возможен: сказываются и разрушительные последствия тафономических 
процессов, и предпочтения в выборе и возможностях научных проектов. Однако, оглядываясь назад – на 
время интенсивных раскопок памятников саргатской культуры, можно сказать, что возможность примене-
ния новых методов к анализу фрагментарного источника уже реальна.

7 Однако для сообществ, проживающих в условиях близких географических зон и ведущих близкий тип хозяйства, в основах 
социально-политической культуры может наблюдаться вариативность. В современных исследованиях феномена власти и лидер-
ства в традиционных обществах Западной Сибири отмечается, что у угров и самоедов лидерство основано на родстве и свойстве. 
При этом в традициях лидерства угров заложена элитарность, самоедов – эгалитарность [Перевалова, 2017].
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