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Уникальной видовой особенностью человека является способность к передаче и из-

бирательному усвоению внегенетической информации, что составляет суть культурной 
эволюции. Если отталкиваться от информационного подхода в понимании культуры (Лот-
ман 2004: 393–395; Вишняцкий 2005: 116), то стоит признать, что суть преобразований 
составляют не только способы передачи информации, а ее объемы, качества, функции. 
Концепция информационных взрывов (Шер и др. 2004: 87–97; Вишняцкий 2005) напол-
няет археологическую периодизацию историческим содержанием и обеспечивает процес-
суальный подход к изучению феноменов первобытности. В ее основу положен феномен 
радикальных, революционных изменений в познании мира, которые кардинальным об-
разом меняли стратегии жизнеобеспечения, мировоззренческие и социальные адаптации: 
«первая культурная революция», «верхнепалеолитическая революция», «неолитическая», 
«металлургическая», «оленеводческая». Хронологическая динамика, территориальная 
избирательность, факторы и механизмы культурных трансляций, универсальность по-
следствий позволяют рассматривать концепцию информационных взрывов как еще один 
исследовательский инструмент в понимании и моделировании процессов дописьменной  
истории. 

Именно этот исследовательский ракурс положен в основу предлагаемого вниманию 
коллег доклада, посвященного динамике информационных достижений и барьеров в гор-
но-лесном Зауралье и таежном Приобье в эпоху палеометалла. Территориальный и хроно-
логический выбор обусловлен исключительно авторскими компетенциями и многолетним 
опытом полевых изысканий в регионе. Кроме того, я разделяю мнение своих коллег, которые 
выделяют эти земли, в силу их изученности, географии и специфики как недооцененный в 
интерпретационном потенциале регион (Косарев 1984: 11; Головнёв 2009: 29–34; Фёдорова, 
Гусев 2019). Ярко выраженная консервативность местных культур таит в себе колоссальные 
познавательные возможности и особенно объемно демонстрирует «горячие точки» доисто-
рии, отмеченные усложнением и увеличением информации. 

Археологические данные прямо свидетельствует о формировании адекватных ответов 
и своего рода прорывов на когнитивные вызовы высоких широт Евразии. В этом ряду — 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-40011 «Урал и Западная 
Сибирь в археологической ретроспективе: важнейшие открытия, ритмы, феномены и парадоксы 
развития».
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ранние и независимые от влияний южных обществ Старого Света опыты фортификацион-
ного строительства на Крайнем Севере Азии — в урало-сибирской тайге (vI–III тыс. до н. э.),  
выработка оптимальной модели хозяйства, основанной на продуктивных промыслах, что 
обеспечило уникальный для присваивающего мира феномен получения северными рыбо-
ловами-охотниками относительно постоянного избыточного продукта в условиях цикли-
чески меняющейся природно-климатической обстановки, а становление оленеводства на 
рубеже эр означало транспортную революцию и приблизило местные общества к началу 
производства пищи. Сложение самостоятельных металлургических центров (коптяков-
ско-сейминского эпохи бронзы и иткульского раннего железного века) на Среднем Урале 
сломало традиционные представления о неспособности населения присваивающего об-
раза жизни к преобразовательным стратегиям, но подтвердило, что для культивирования 
подобных технологий необходим определенный уровень коммуникаций, транспортное со-
провождение и стабильные источники получения пищи. Сочетание этих факторов обеспе-
чило бурное развитие таежных и лесотундровых культур. Пищевая уязвимость горно-лес-
ного Зауралья способствовала выработке местной модели экономического благополучия, 
основанной на реципрокном обмене высокотехнологичных металлических изделий, пре-
жде всего оружия, с поставщиками продовольствия (домашний скот). Именно эта модель 
лежит в основе экономического благополучия региона начиная с XvIII в., когда он пере-
живает горнозаводскую революцию.
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The phenomenon of prehistoric information explosions in the mountain-forest Trans-Urals and 

in the northern part of Western Siberia demonstrates the uniqueness of these regions within the sys-
tem of cultures of hunters and fishermen. archaeological evidence convincingly suggests adequate 
responses to the cognitive challenges of high latitudes of Eurasia. These responses included the early 
fortification experiments independent of the influences of southern societies of the Old World, and the 
development of the optimal economic models. The emergence of reindeer herding implied a transport 
revolution and brought local societies closer to the food production mode. Consideration of independ-
ent metallurgical centers in the Middle Urals in the bronze and Early Iron ages has challenged the 
traditional ideas about the inability of the population with food gathering way of life to transformative 
strategies.


