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СВЕДЕНИЯ О ДРЕВНИХ И ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ, 

СОБРАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИМИ УЧЕНЫМИ 
И ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ XVIII ВЕКА  

НА ТЕРРИТОРИИ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ * 
 

Изучение древних и традиционных культур народов Западной, Южной Сибири и близлежащих регионов име-
ет длительную историю. Территория Обь-Иртышского междуречья также не была обойдена вниманием ученых. 
Д. Г. Мессершмидт в ходе своего семилетнего путешествия в Сибирь заложил основу изучения археологических 
памятников и этнографических материалов Западной и Южной Сибири, в том числе территории Барабинской 
степи. Им были зафиксированы археологические памятники, описаны особенности погребальной и ритуальной 
обрядности, музыкальной культуры, бытовой жизни местного «татарского» населения, приобретены некоторые 
предметы культа. Через несколько лет после возвращения участников экспедиции Д. Г. Мессершмидта в Санкт-
Петербург, Российская академия наук снарядила в Сибирь комплексную экспедицию. Среди ее участников и ру-
ководителей одного из отрядов был Г. Ф. Миллер. Собранные им сведения включают также материалы по древ-
ним памятникам и традиционным культурам населения междуречья Иртыша и Оби. Они содержат сведения  
о внешнем виде жителей данной территории, их хозяйственном укладе, особенностях строительства жилищ,  
а также о происхождении «татарского» населения Обь-Иртышья. В 70-х гг. XVIII в. «Физической экспедицией» 
Российской академии наук руководил П. С. Паллас. Маршрут его путешествия включал и территорию Обь-
Иртышского междуречья. В ходе его были отмечены местонахождения археологических памятников по течению 
Иртыша. Сведения об особенностях древней и традиционной культуры населения Обь-Иртышского междуречья, 
собранные этими и иными европейскими учеными в XVIII в., представляют интерес для специалистов в области 
археологии, этнографии, истории науки, поскольку отражают состояние памятников, часть из которых была  
в дальнейшем утрачена, на момент их фиксации. 

Ключевые слова: Обь-Иртышское междуречье, европейские ученые XVIII в., древние и традиционные  
культуры. 

 
 
Древние и традиционные культуры наро-

дов Западно-Сибирской равнины привлекли 
к себе внимание европейских путешествен-
ников и ученых еще в XVII–XVIII вв. О си-
бирских служилых татарах есть упоминание 
в записках дипломата Э. И. Идеса, возглав-
лявшего российскую миссию в Китай в конце 
XVII в. [Идес, Бранд, 1967. С. 82]. О хозяйст-
венных занятиях, жилищах, религиозных 
культах сибирских татар имеются некото-

рые данные в сочинениях Л. Ланга, Д. Белла 
и Г. И. Унферцагта [Зиннер, 1968. С. 49, 65].  

Отдельные сведения об особенностях 
традиционной культуры татарского населе-
ния в конце XVII и начале XVIII в. содер-
жатся в сочинениях голландского ученого, 
коммерсанта и администратора Н. К. Витсе-
на, который в соответствии со средневеко-
вой традицией называл «Татарией» всю Се-
верную Азию. В его сочинении имеются 
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краткие описания и рисунки некоторых  
«татарских древностей», среди которых 
предметы, относящиеся к позднему Средне-
вековью [Витсен, 2010. С. 783–784; Зиннер, 
1968. С. 30–32].  

Материалы, собранные европейскими 
учеными, привлекались некоторыми совре-
менными исследователями по истории и 
культуре сибирских татар. А. Х. Элертом 
были проанализированы сведения о культу-
ре некоторых групп сибирских татар из 
дневниковых записей Г. Ф. Миллера [Элерт, 
1999. С. 168–169; 2002. С. 78–79]. Сведения 
об этнокультурных особенностях сибирских 
татар из сочинений европейских путешест-
венников и ученых XVIII в. использова- 
лись В. И. Молодиным, В. И. Соболевым и  
А. И. Соловьевым в процессе анализа позд-
несредневековых памятников, исследован-
ных на территории Барабы [Молодин и др., 
1990. С. 187]. В монографическом исследо-
вании В. И. Соболева проанализированы 
сведения о жилищах, хозяйственных заня-
тиях и религиозных представлениях татар-
ского населения, которые содержатся в со-
чинениях европейских путешественников и 
ученых [2008. С. 28–29]. Некоторые данные 
о сибирских татарах, содержащиеся в трудах 
европейцев, приведены в работе З. А. Тычин-
ских [2010. С. 8–11]. Этнографические ма-
териалы по сибирским татарам, собранные 
Г. Ф. Миллером, И. Г. Фишером и И. Г. Ге-
орги, были проанализированы Н. А. Томи-
ловым [1978. С. 132–133]. 

Первые настоящие научные изыскания 
на территории Обь-Иртышского междуре-
чья связаны с именами европейских ученых, 
принимавших участие в исследовательских 
экспедициях, организованных по инициати-
ве царских властей Российской академии 
наук в XVIII в. Многие из них, обладая ши-
роким кругозором, не ограничивались ис-
следованиями по своим непосредственным 
специальностям – медицине, ботанике, гор-
ному делу и другим отраслям научных зна-
ний. Именно европейские специалисты 
впервые зафиксировали, зарисовали и при-
обрели для Санкт-Петербургской Кунстка-
меры предметы древности из археологиче-
ских памятников, из раскопок бугровщиков, 
описали обычаи и обряды татарского насе-
ления изучаемых территорий, сведения о 
которых получили от информаторов или 
наблюдали лично. Собранные ими материа-
лы дают представление о состоянии тради-

ционной культуры коренного населения, 
которая в дальнейшем безвозвратно ушла в 
прошлое. 

Обращение к археологическим и этно-
графическим материалам, собранным евро-
пейскими учеными в XVIII в., представляет 
большой интерес для современных исследо-
ваний не только в историко-научном и ис-
ториографическом аспектах, но и весьма 
актуально для изучения древних и традици-
онных культур коренного населения Запад-
ной Сибири, поскольку ими были собраны 
некоторые предметы, относящиеся к эпохе 
позднего Средневековья, которые не обна-
руживались в ходе раскопок в последующий 
период изучения, а также ими были зафик-
сированы некоторые обычаи и обряды та-
тарского населения, которые в дальнейшем 
были утрачены и ушли в прошлое. Рассмат-
риваемые в статье материалы, относящиеся 
к традиционной культуре некоторых групп 
сибирских татар, полученные в процессе 
исследований европейских ученых на тер-
ритории Обь-Иртышского междуречья в 
XVIII в., ранее не привлекали внимания со-
временных ученых. Целью данной статьи 
является характеристика особенностей тра-
диционной культуры татарского населения 
рассматриваемого региона, зафиксирован-
ных в дневниковых записях европейскими 
исследователями у населения тех районов, 
по которых проходили маршруты научных 
экспедиций, в которых работали европей-
ские ученые. В числе задач исследования 
можно выделить описания некоторых пред-
метов материальной культуры и обычаев 
сибирского татарского населения, а также 
сравнительный анализ данных, собранных 
участниками разных научных экспедиций в 
XVIII в. 

В XVIII в. сначала Медицинской канцеля-
рией, а затем Российской академией наук 
было организовано несколько научно-иссле- 
довательских экспедиций, чьи маршруты 
проходили по территории Обь-Иртышского 
междуречья. Первая из них состоялась в 
1721–1727 гг. под руководством доктора ме- 
дицины из Германии Даниила Готлиба Мес-
сершмидта (Daniel Gottlib Messerschmidt, 
16.09.1685 – 25.03.1735). Ученый почти еже- 
дневно вел записи в путевом дневнике, ко-
торый был опубликован в Берлине только в 
60-х гг. XX в. 

Маршрут экспедиции по территории Обь-
Иртышского междуречья пролегал по лесо-
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степным районам Западной Сибири, от Ир-
тыша в сторону Оби, через реки Тартас и 
Омь, Каргат и Чулым. Участники экспеди-
ционного отряда переправились через Обь в 
окрестностях пос. Ташара, откуда направи-
лись в сторону Томска. 

Первым приобретенным Д. Г. Мессер-
шмидтом на территории Обь-Иртышья 
предметом стала шелковая шапочка фиоле-
тового цвета, купленная им в татарском селе 
Кубьяк (Kubjak). В том же селе, со слов од-
ного из местных жителей, он описал осо-
бенности соколиной охоты. Информатор 
рассказал ученому, что в Кубьяке исполь-
зуют для охоты три типа соколов, лучшим 
из которых считался белый с пестрым опе-
рением. Приучая, им дают с руки в течение 
9–12 дней маленький шарик, смешанный из 
кусочка меха, мяса и корня растения. Тогда 
молодые соколы привыкают взлетать с руки 
[Messerschmidt, 1962. S. 40–42]. 

В окрестностях упоминаемого Д. Г. Мес-
сершмидтом оз. Уйгуй (Ujguj), которое се-
годня находится на территории современно-
го Усть-Тарского района Новосибирской 
области, по сведениям ученого проживали 
«барабинские татары», которые «строят хи-
жины без окон». Свет в них попадает через 
круглое отверстие в крыше, через него же 
выходит дым [Ibid. S. 56–57]. В юрте Чинай 
(Činaj), находящемся в 20 верстах от озера, 
Д. Г. Мессершмидтом была описана свойст-
венная для местных татарских женщин осо-
бенность продевать серебряное колечко  
через нос, что, по их представлениям, дела-
лось для дезинфекции [Ibid. S. 58]. Подоб-
ный обычай был позже зафиксирован  
Г. Ф. Миллером среди татарских женщин на 
территории Казанского уезда [Борисенко, 
2011. С. 70]. 

В соседнем поселении Изенбек (Izenbek) 
ученый описал колесо от повозки диамет-
ром 3,25 аршин (2,3 м), изготовленное из 
березовых веток. В том же татарском посе-
лении-юрте им был записан обряд помино-
вения усопшего, согласно которому на жи-
лище умершего человека устанавливалось 
копье с прикрепленным к острию белым 
флажком и трубкой из бересты. В берестя-
ную трубочку протягивался лоскут пестрой 
ткани [Messerschmidt, 1962. S. 58]. Этот 
обычай представляет большой интерес для 
современных исследователей культур тюрк-
ских народов, поскольку он сохранился до 
этнографической современности у казахов  

и кыргызов [Худяков, Орозбекова, 2012.  
С. 301–303]. 

В нескольких юртах Обь-Иртышья уча-
стники экспедиции наблюдали и впоследст-
вии записали особенности поминального и 
погребального обрядов, распространенных 
среди «татарского» населения данной тер-
ритории. Так, в юрте Ренчинск (Renčinsk) 
ученый со слов местной жительницы описал 
традицию соблюдения траура женщинами 
по близким родственникам. Если в семье 
умирает отец, мать, брат или дети, женщина 
в первые две – четыре недели траура долж- 
на расцарапывать себе лицо до крови 
[Messerschmidt, 1962. S. 65]. В дальнейшем 
женщины ходят на место погребения и при-
носят умершему еду и питье, а также неко-
торые вещи, которые принадлежали поми-
наемому родственнику [Ibid. S. 65–66]. В юрте 
Куленба (Kulenba) был записан обряд по-
гребения взрослого женатого мужчины. Со-
гласно этим записям, умершего опускали в 
яму без особенных церемоний, вместе с ним 
укладывалось его оружие и другие вещи,  
а также убивалась и захоранивалась его 
лучшая лошадь. Судя по описанию, речь 
идет о погребении барабинских татар [Бара-
ба…, 1988. С. 168–169]. 

В юрте Бочка (Bochca) Д. Г. Мессер-
шмидтом был записан обряд погребения 
детей. Грудные младенцы, которые, по мне-
нию местных жителей, «не сделали и не 
сказали ничего дурного», хоронились по 
особому обряду. Для них неподалеку от юр-
ты устанавливался деревянный столб. Возле 
него ставили гроб с умершим ребенком. Там 
он оставался до полного истлевания. К на-
стоящему времени ученым известны раз-
личные виды погребения детей на террито-
рии Барабинской лесостепи. Однако среди 
них не зафиксировано захоронений на по-
верхности. Так, например, на изученном в 
Прииртышье памятнике культуры сибир-
ских татар Окунево-3 имеются детские за-
хоронения под курганами, не содержащие 
погребального инвентаря [Могильников, 
1997. С. 61]. 

В ходе экспедиции по Обь-Иртышью  
Д. Г. Мессершмидт познакомился с религи-
озными представлениями и обрядами насе-
ления и нашел их крайне интересными.  
В юрте Куленба (Kulenba) ученый осмотрел 
множество предметов культа, в том числе 
идолов. Как указали местные жители, они 
посвящались не каким-либо конкретным 
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богам и были установлены здесь еще преж-
ними обитателями этого поселения. Однако 
сами «барабинские татары» восприняли их  
в качестве своих культовых предметов 
[Messerschmidt, 1962. S. 59]. В юрте Аргалы 
(Argalu) Д. Г. Мессершмидт посетил обряд 
камлания, который проводил молодой ша-
ман. Он сначала выкурил трубку, отвернул-
ся спиной и стал водить колотушкой по 
бубну и тихо бормотать. На бубне был  
укреплен небольшой идол, сделанный из 
дерева и «одетый в тряпье». Шаман сделал 
несколько предсказаний, которые, как ут-
верждал в своем дневнике Д. Г. Мессер-
шмидт, оказались неправдой [Ibid. S. 67].  
В ходе ритуала шаман громко кричал, при-
зывая «большого бога». По представлениям 
местных жителей, есть еще и другие боги, 
богатые и здоровые, которые покровитель-
ствуют богатым и здоровым людям, бедные 
и больные боги – бедным и больным людям 
[Ibid. S. 68]. Кроме того, ученым были опи-
саны два музыкальных инструмента – 
большой бубен из ткани, зарисованный 
Карлом Шульманом, и инструмент, «напо-
минающий гитару с тремя струнами», опле-
тенными конским волосом, под который 
исполняли горловое пение [Ibid. S. 63]. 

В ходе этого отрезка путешествия уче-
ный посетил еще несколько татарских посе-
лений – юртов. Это были юрты Чупчи 
(Čupči), Чада (Čada), Чунгар (Čungar), в кото-
рых были описаны характерные особенности 
строительства жилищ, пошива одежды и дру-
гие отличительные черты традиционной 
культуры сибирских татар в начале XVIII в. 
Д. Г. Мессершмидт зафиксировал ареалы 
расселения местного сибирского татарского 
населения, его хозяйственные занятия и не-
которые особенности языка. 

В ходе путешествия по Барабинской ле-
состепи Д. Г. Мессершмидт приобрел не-
сколько старинных предметов – сосуд для 
питья из раскопок бугровщиков, костяной 
наконечник стрелы, «опахало от комаров». 
Им также были упомянуты скопления кур-
ганов и остатки защитных валов на левом 
берегу Оби неподалеку от с. Ор-Карагай. 

Отдельные географические названия, ко-
торые упоминает Д. Г. Мессершмидт, не со-
хранились, однако некоторые топонимы су-
ществуют и в настоящее время. Это реки 
Тартас (Tartas), Каменка (Kamenka), Икса 
(Iksa) и Ояш (Ojaş), о которых имеется запись 
в путевом дневнике, оз. Уйгуй. 

В экспедиционных материалах участни-
ков Второй академической экспедиции 
(1733–1743 гг.) также имеются сведения о 
традиционном быте населения, проживав-
шего  на территории Обь-Иртышского меж-
дуречья в первой половине XVIII в.  

Так, Г. Ф. Миллер (Gerhard Friedrich Mül-
ler, 18.10.1705 – 22.10.1783), руководитель 
сухопутного отряда этой экспедиции, в сво-
их дневниковых записях приводит описание 
«татарского» сибирского населения, указы-
вая, что все татары, на его взгляд, внешне 
похожи друг на друга. Они имеют смуглый, 
«коричневато-желтый» цвет кожи. Тело-
сложение их достаточно плотное, рост до-
вольно высокий. Лица хотя и плоские, но 
носы все-таки выступают вперед. По его 
оценке, по сравнению с представителями 
монгольских народов, сибирские «татары» 
имеют более продолговатое лицо [Миллер, 
2009. С. 118]. У женщин всех сибирских на-
родов, в том числе сибирских татар, принято 
носить длинные волосы, заплетая их в косы. 
Татарские мужчины носят только малень-
кие, подстриженные усы [Там же. С. 121]. 

Как мужчины, так и женщины по всей 
Западной Сибири носят штаны длиной ниже 
колен и чулки из шкур косули. Как мужчи-
ны, так и молодые девушки носят поверх 
одежды пояса. Для подпоясывания они за-
частую используют русские кушаки [Там 
же. С. 125, 133, 134]. На поясе, с левой сто-
роны, поверх одежды, татарские мужчины 
носят кошель, который называют – Iltìk 
[Там же. С. 142, 149]. На этот же предмет 
повседневного обихода ранее обращал вни-
мание и Д. Г. Мессершмидт [Messerschmidt, 
1962. S. 73]. 

В «Описании…» Г. Ф. Миллер приводит 
также сведении о жилищах татар Барабин-
ской степи. Они представляют собой ма-
ленькие хижины, четырехугольные в плане, 
сделанные из деревянных, вертикально по-
ставленных досок, покрытых сверху корой 
деревьев или дранкой. Кроме того, на кры-
ши и стены жилищ набрасывается земля. 
Стены сделаны с уклоном внутрь. Они дос-
таточно низки, так что высокий человек не 
может поместиться в них в полный рост. 
Наверху крыши сделано дымовое отверстие, 
а в середине жилища располагается очаг без 
камина [Миллер, 2009. С. 176]. Летние жи-
лища татары называют термином «Ер», до-
полнительными приставками обозначая 
форму купола юрты – округлую или остро-
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конечную. По наблюдениям, Г. Ф. Миллера, 
татарские скотоводы предпочитают иметь 
округлые юрты, хотя пользуются и другими 
видами жилищ. Юрты имеют двери, кото-
рые крепятся на петлях и открываются 
внутрь [Миллер, 2009. С. 179, 181]. Постель 
хозяина юрты находится традиционно на-
против входа, дети спят на женской стороне 
жилища [Там же. С. 182, 183]. Эти сведения 
в известной степени соотносятся с инфор-
мацией, которую приводит Д. Г. Мессер-
шмидт о жилищах сибирского «татарского» 
населения Барабинской степи [Messerschmidt, 
1962. S. 57, 62]. В быту, для совершения 
трапезы, сибирские «татары» пользуются 
большими плоскими железными блюдами, 
который называют – Schirìm Togò [Миллер, 
2009. С. 193]. 

«Татары», населявшие Обь-Иртышское 
междуречье, по сведениям Г. Ф. Миллера, 
занимаются преимущественно скотоводст-
вом – разводят лошадей, рогатый скот и, в 
меньшей степени, овец. Земледелие ими 
также практикуется, но в основном у тех 
представителей татарского населения, кто 
«беден скотом» [Там же. С. 212]. Они упот-
ребляют в пищу и мясо, и молоко, причем в 
некоторых случаях мясо может быть даже 
от падшего животного, иногда плохо приго-
товленное в антисанитарных условиях. Мо-
локо смешивают сырое и кипяченое, а также 
делают из него простоквашу, масло и сыр 
[Там же. С. 268]. Ученый отмечал также, 
что они держат собак, обычно пару – одну 
для охоты, на которую выходят преимуще-
ственно осенью, другую – для охраны сво-
его жилища [Там же. С. 231]. 

В главе об охоте Г. Ф. Миллер подробно 
описывает «татарский» лук, кибить которо-
го с внутренней стороны укрепляется рого-
выми накладками (бараньими или бычьи-
ми), а с внешней стороны – березовой 
основой. Тетива изготавливается из сырой 
бычьей кожи, самой лучшей считается 
часть, снятая со спины животного. Здесь же 
Г. Ф. Миллер приводит описания различных 
видов стрел, часть из которых используются 
только в бою. Наконечники стрел изготав-
ливались из железа, кости, дерева, причем 
форма наконечников не всегда зависит от 
материала. По его описанию, «…есть и 
стрелы из одинакового материала, которые 
имеют совершенно разный вид и служат для 
различных целей, а потому имеют и различ-
ные названия» [Там же. С. 299]. «Татары» 

пользуются также копьем – «джида» (dsche- 
dà), которое применяется ими в бою и на 
медвежьей охоте [Там же. С. 311]. Для охо-
ты на зайцев и росомах сибирские «татары» 
используют специальные ловушки – «слоп-
цы», а для охоты на волков могут применять 
даже ядовитые вещества. Они охотятся так-
же на белок и бобров [Там же. С. 322–323]. 
В качестве вспомогательного промысла си-
бирские татары занимаются рыбной ловлей. 

Для развлечения «татары» устраивают 
конные скачки, состязаются в стрельбе из 
лука и в борьбе. По сведениям, собранным 
ученым, заключение брака у сибирских та-
тар происходит по договоренности родите-
лей молодоженов, калым может уплачи-
ваться или нет. В последнем случае, если 
муж недоволен женой, он может предло-
жить ей уйти со всем приданым в родитель-
ский дом, но дети должны оставаться с от-
цом [Там же. С. 341, 354]. На свадебных 
торжествах, как и на всех других праздни-
ках сибирских татар, устраиваются скачки. 

Особо Г. Ф. Миллер упоминает о «чацких 
татарах» и приводит сведения об их происхо-
ждении. Приведенные им материалы анало-
гичны тем, что имеются и у Д. Г. Мессер-
шмидта. Согласно данным Г. Ф. Миллера, 
«чацкие татары», проживающие между ре-
ками Обь и Томь, считают, что раньше они 
были подданными хана Кучума. Их самона-
звание появилось в ходе переселения с р. Ир- 
тыш на их настоящее место проживания в 
Приобье. Происходит оно от того, что неко-
торое время им пришлось жить на мысу ме-
жду двумя реками [Там же. С. 55]. Ранее  
Д. Г. Мессершмидт, рассматривая этот же 
вопрос, утверждал, что при слиянии двух 
рек, где «татары» останавливались во время 
перемены места жительства, был остров 
«Чат» – Tzat. По нему и было дано совре-
менное название этому населению: «Чат-
ские татары» – Tzatski –Tschatski – Čatskie 
[Messerschmidt, 1962. S. 78].  

В своем сочинении Г. Ф. Миллер приво-
дит интересные сведения о традиционной 
народной медицине некоторых сибирских 
народов, которые были им собраны в пери-
од работы Великой Северной экспедиции на 
территории Западной Сибири. В частности, 
он упоминает об использовании «бобровой 
струи» при лечении внутренних органов 
остяками, живущими на Оби [2009. С. 107]. 

Собрав ценные сведения по истории Си-
бирского ханства, Г. Ф. Миллер проанали-
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зировал материалы сибирских летописей и 
осмотрел некоторые татарские городища, 
развалины которых достаточно хорошо со-
хранились ко времени путешествия Великой 
Северной экспедиции по Западной Сибири. 
Наибольшее внимание он уделил развали-
нам бывшего столичного города Искера. 
Ученый описал также некоторые виды ору-
жия, которыми пользовались сибирские та-
тарские воины [Там же. С. 225, 227–228]. 

Материалы, характеризующие родопле-
менной состав сибирских татар, приведены 
и в сочинении другого участника Великой 
Северной экспедиции – Иоганна Эберхарда 
Фишера (Johann Eberhard Fischer, 10.01.1697 – 
13.09.1771). Он выделял среди сибирских 
татар несколько территориальных групп. 
Одну из них составляло тюркоязычное на-
селение Обь-Иртышского междуречья и 
Притомья [Фишер, 1774. С. 51, 93, 95, 188]. 
Некоторые сведения о жизни коренного на-
селения Обь-Иртышья, его культуре и быте, 
в конце XVIII в., можно почерпнуть из мно-
готомного труда Петера Симона Палласа 
(Peter Simon Pallas, 21.09.1741 – 08.09.1811). 
В 1760–1770-х гг. под его руководством 
проходила одна из «Физических экспеди-
ций» Санкт-Петербургской академии наук. 
Результаты многолетней работы этой экспе-
диции были изложены ученым в его науч-
ном труде «Путешествие по разным местам 
Российского государства» [Паллас, 1773; 
1786; 1778]. 

Путешествие П. С. Палласа по террито-
рии Обь-Иртышья началось от Омска. Про-
двигаясь вниз по Иртышу, он встречал 
древние курганы, однако не все были им 
отмечены специально в его книге. Впервые 
упоминания о курганах после Омской кре-
пости появляются на страницах его труда, 
на которых описан маршрут в районе ста-
ницы Соляной поворот (одноименное село 
сохранилось до настоящего времени на Ир-
тыше, поблизости от которого река имеет 
достаточно широкий изгиб). П. С. Паллас 
утверждает, что «от Соленой же оные нача-
ли показываться чаще». Они представляют 
собой не слишком большие плоские насыпи. 
Погребенные лежат неглубоко, головой на 
запад, кости практически истлевшие. По-
гребальный инвентарь их довольно беден –
медные вещи, иногда встречаются изделия 
из драгоценных металлов. Ученый предпо-
ложил, что эти захоронения принадлежат 
«барабинским татарам» [1786. С. 125].  

Это предположение, хотя оно не выдер-
жало испытания временем, представляет 
определенный интерес, как один из первых 
опытов выделения археологических памят-
ников барабинских татар.  

П. С. Паллас зафиксировал наличие «де-
вяти бугров», состоящих из песка со следа-
ми грабительских раскопок «бугровщиков», 
по маршруту путешествия между форпо-
стами Чернорецким и Карьяковским [Там 
же. С. 153]. 

Отдельные сведения о средневековых 
оборонительных сооружениях сибирских 
татар содержатся в сочинении другого уча-
стника «физических экспедиций» Россий-
ской академии наук, академика И. П. Фаль-
ка, который путешествовал по территории 
Западной Сибири в 1768 г. Он описал горо-
дище Тон-Тура и «окопы» князька барабин-
ских татар Яуты Туруна [1824. С. 431–432]. 

Изучение путевых дневников и сочине-
ний европейских ученых-путешественников 
XVIII в. позволяет существенным образом 
дополнить и уточнить имеющиеся сведения 
по истории изучения памятников древних и 
средневековых культур населения Обь-Ир- 
тышского междуречья. Значительное вни-
мание изучению традиционной этнографи-
ческой культуры барабинского татарского 
населения этого региона уделили участники 
первой научной экспедиции, которые со-
вершили путешествие по исследуемой тер-
ритории с целью ее научного изучения. 
Наибольший вклад в исследование археоло-
гических памятников и культуры сибирско-
го татарского населения внесли участники 
Великой Северной экспедиции. Собранные 
европейскими исследователями археологи-
ческие и этнографические материалы пред-
ставляют значительную научную ценность, 
поскольку позволяют оценить некоторые 
особенности жизни и быта, хозяйственных 
занятий, боевого и охотничьего оружия,  
религиозных верований и заупокойной об-
рядности, костюма и украшений, народной 
медицины татарского населения Обь-Ир- 
тышского междуречья в первой половине 
XVIII в. В дальнейшем, в процессе меж-
культурных контактов, многие компоненты 
традиционной культуры были утрачены ба-
рабинскими татарами. Европейские ученые, 
участники естественно-научных, «физиче-
ских» экспедиций, проезжавшие по терри-
тории Западно-Сибирской равнины, также 
уделяли определенное внимание встречав-
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шимся на их пути памятникам древности. 
Однако к этому времени многие древние 
курганы были уже разграблены бугровщи-
ками, а «куриозные» вещи расхищены, по-
этому собранные ими сведения не столь ин-
формативны, как у исследователей Великой 
Северной экспедиции. Они представляют 
интерес для историко-научных исследова-
ний. Изучение материалов научных экспе-
диций XVIII в. дает возможность всесто-
ронне оценить вклад предшественников в 
процесс накопления научных знаний и по-
зволит современным исследователям при-
влечь собранные материалы для своих работ, 
посвященных анализу древних и традицион-
ных культур Обь-Иртышского междуречья. 
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THE INFORMATION ABOUT ANCIENT AND TRADITIONAL CULTURE,  

THAT WERE COMPLITED BY EUROPEAN SCIENTISTS  
AND TRAVELERS XVIII CENTURY IN THE OB’-IRTYSH’S INTERFLUVE 

 
Purpose: The study of ancient and traditional cultures of the peoples of Siberia and neighboring 

regions has a long history. From the Middle Ages sought to get foreigners in their land unknown. 
Among the curious were statesmen, diplomats, missionaries, military specialists, merchants and 
travelers simply. With the accumulation of information to representatives of the European states 
became apparent that distant Siberia's rich and extremely interesting. By the XVIII century existing 
interest has become more clear situation – Siberia scientists need to study all specialties. The medi-
cal men, geologists, historians and many other professionals have sought to enter the territory of 
Siberia and adjacent land to independently gather the information they need, to make observations 
and experiences, acquire artifacts for future collections. 

Results: The territory of the Ob’-Irtysh interfluve not been overlooked by scientists interested in 
ancient history and traditional Aboriginal cultures of the region. Daniel Gottlieb Messerschmidt 
during his seven-year journey to Siberia laid the foundation for the study of archaeological sites and 
ethnographic materials of western and southern Siberia, including the territory Baraba steppe. They 
were recorded archaeological sites, features described funerary and ritual ceremonies, musical cul-
ture, everyday life of the local Tatar population, purchased some items of worship. A few years af-
ter the return of the expedition participants D. G. Messerschmidt in Saint Petersburg, The Russian 
Academy of Sciences sent the comprehensive expedition to Siberia. Among the participants was the 
first professional historian – Gerhard Friedrich Miller. The Material which he had collected reflect a 
wide range of interests of the scientist. It also presents information on the ancient monuments and 
traditional cultures of the population between rivers Ob’ and Irtysh. They contain information about 
the appearance of the inhabitants of this territory, their economic structure, characteristics of hous-
ing construction, as well as the origin of the «Tatar» population in Ob’-Irtysh. In the 70s XVIII cen-
tury «The Physical expedition» of the Russian Academy of Sciences led by Peter Simon Pallas. The 
route of his journey and the territory included the Ob’-Irtysh interfluve. During it they were marked 
by the location of archaeological sites along the Irtysh River. 

Conclusion: The information about the features of the ancient and traditional culture of the popu-
lation of the Ob’-Irtysh interfluve collected by European scientists in the XVIII century are of inter-
est to specialists in the field of archeology, ethnography, history of science, since the monuments 
reflect the state at the time of the study, some of them have been irretrievably lost and known only 
materials of expeditions in the XVIII century. In addition, the works of participants in academic 
expeditions XVIII. indicate at what level of development is a historical science in Russia, which 
extended the scope of interests of scientists. 

Keywords: Ob’-Irysh interfluves, European scientists XVIII century, ancient and traditional  
cultures. 
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