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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

комиссии диссертационного совета  

 24.1.169.01 при МАЭ РАН  

в связи с принятием к рассмотрению диссертации  

Гончарова Николая Сергеевича  

«Практики и стратегии освоения пространства и ресурсов полиэтничным населением 

северной Якутии (XVII–XXI вв.)»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук  

по специальности 5.6.4 – этнология, антропология и этнография 

 

 Актуальность исследования темы диссертационной работы Н.С. Гончарова 

обоснована необходимостью развития комплексного этнографического подхода к анализу 

организации в пространстве системы жизнеобеспечения полиэтничного населения 

северной Якутии, представленного группами юкагиров, чукчей, эвенов, эвенков, якутов, 

русских. Существенным фактором, оказывающим все большее воздействие на 

повседневность жителей региона в последние десятилетия, является потепление климата. 

Его влияние особенно заметно в арктических труднодоступных районах Якутии и требует 

анализа. Помимо этого, разрушение инфраструктурных и жилых объектов, трансформации 

особенностей мобильности людей и ресурсов в постсоветский период, обусловленные 

деформацией прежних социально-экономических условий, а также процессы глобализации 

привели к необходимости поиска новых стратегий адаптации местных жителей к 

изменившимся реалиям, которые до сих пор не были концептуализированы. 

Многоплановость изучаемых в диссертации аспектов делает актуальным применение 

комплексного этнографического подхода, позволяющего исследовать совокупность 

«локальных» и «глобальных», «традиционных» и «инновационных», «этнических» и 

«универсальных» компонентов системы жизнеобеспечения постоянного населения 

региона. В связи с этим необходимо системно проанализировать способы использования 

полиэтничным населением материальных объектов, определить их локальные вариации в 

современных социально-экономических и экологических условиях. В то же время 

диссертация нацелена на то, чтобы определить значение усилий, навыков и энергии 

отдельных людей, продемонстрировать роль спонтанности и неопределенности в процессе 

освоения пространства. В настоящее время отсутствуют этнографические исследования, 

обобщающие указанную совокупность проблем в контексте северной Якутии, поэтому 

данная работа направлена на заполнение обозначенной лакуны.  

 Объектно-предметная область диссертационной работы охватывает систему 

земле- и ресурсопользования на севере Якутии (Саха). Объектом являются полиэтничные 

сообщества северной Якутии, проживающие в населенных пунктах Жиганского, 

Аллаиховского и Нижнеколымского районов. Предметом выступают практики 

использования материальных объектов местными жителями в процессе освоения 

пространства и ресурсов северной Якутии. 

 Цель исследования заключается в выявлении локальных стратегий формирования 

комплексов материальных объектов, направленных на освоение пространства и ресурсов, в 

условиях социальных, экономических и экологических трансформаций. Для решения 

поставленной цели Н.С. Гончаров ставит конкретные задачи: 

– исследовать основные исторические способы хозяйственно-культурного освоения 

пространства северной Якутии коренными и некоренными группами в XVII–XX вв., а 

также изучить особенности их взаимодействия; 

– проанализировать нестабильность природной среды и инфраструктурных объектов в 

контексте хозяйственной деятельности местных жителей; 

– изучить локальные практики использования материальных объектов в условиях 

социально-экономической и экологической нестабильности; 
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– проанализировать актуальные стратегии получения ресурсов местными жителями в конце 

XX–XXI в.; 

– исследовать региональные формы взаимосвязей между акторами практической 

деятельности и выявить их роль в процессе освоения пространства. 

 Научная новизна исследования заключается в применении комплексного 

сочетания исследовательских подходов к проблематике освоения пространства северной 

Якутии коренными и некоренными группами народов. Н.С. Гончаров утверждает, что 

взаимосвязь многочисленных акторов локальной среды выступает в качестве важной 

стратегии стабилизации жизнеобеспечения полиэтничного сообщества региона. Работа 

вносит вклад в этнографическое и антропологическое изучение пространства и анализ 

использования материальных объектов населением труднодоступных территорий, 

характеризующихся дефицитом ресурсов, экологической и экономической 

нестабильностью. Исследование основано на широкой источниковой базе, содержащей 

новые, впервые вводимые в научный оборот материалы, собранные автором в экспедициях 

и архивах.  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в обобщении 

взаимосвязей между полиэтничным населением северной Якутии и окружающим 

природным пространством в контексте экологических изменений; диссертация вносит 

вклад в развитие антропологии инфраструктуры и материальности. В исследовании 

выявлено и проанализировано многогранное значение материальных объектов в 

повседневности населения региона; исследован важный способ освоения пространства 

локальными сообществами в XXI в., который заключается в производстве ритмически 

организованных комплексов взаимосвязанных материальных и нематериальных объектов, 

соотнесенных с условиями окружающей среды. Н.С. Гончаров продемонстрировал, что 

ключевой задачей местных жителей является создание и поддержание контекста 

реализуемой деятельности. Полученные выводы могут быть использованы при изучении 

стратегий освоения пространства других сообществ, проживающих в иных регионах 

России и мира. Обобщения и выводы, сформулированные в работе, актуальны при 

подготовке семинарских и лекционных занятий по антропологии/этнографии пространства. 

Помимо этого, приведенные данные могут быть задействованы представителями районных 

администраций. Учет структуры связей материальных и духовных аспектов локального 

пространства, выявленных Н.С. Гончаровым, представляется необходимым условием при 

осуществлении промышленных проектов в регионе. Игнорирование локальных отношений 

людей и пространства, с одной стороны, может нанести непоправимый урон качеству 

жизни местных сообществ, а, с другой стороны, способно привести к деструктивным 

последствиям в реализации индустриальных проектов. Проанализированные связи между 

материальными объектами, социальной и природной средами следует учитывать при 

создании инфраструктурных, хозяйственных и жилых построек в северной Якутии для 

проработки потенциальных рисков и принятия мер по их минимизации. 

Методология и методы исследования. В качестве теоретической базы 

использованы отечественные и зарубежные концепции антропологии и этнографии 

пространства, мобильности и материальности. В диссертации задействованы положения 

антропологии окружающей среды и акторно-сетевой теории, которые позволяют 

пересмотреть устоявшиеся взгляды на процесс взаимодействия людей и окружающей 

среды и объединить в рамках исследования разнородные материальные, социальные и 

духовные «объекты» повседневных практик освоения пространства жителей северной 

Якутии. 

Важным теоретическим инструментом изучения данных процессов для 

Н.С. Гончарова является понятие комплекса материальных объектов, который 

рассматривается в качестве практической единицы освоения пространства. Комплекс 

предполагает ситуативную настройку различных компонентов деятельности в меняющихся 

условиях окружающей среды для достижения практического результата.  
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  Диссертация основана на качественной методологии сбора и анализа эмпирических 

данных. Для исследования фактографического материла применялись историко-

системный, историко-генетический, историко-сравнительный и структурно-

типологический методы. Первый дал возможность выявить взаимные связи на нескольких 

уровнях, определяющих функционирование ключевых действующих лиц в регионе: 

человек/окружающая среда, группа/окружающая среда, человек/группа, специфика 

контактов групп между собой. Историко-генетический метод позволил проанализировать 

факты, отражающие процесс освоения пространства северной Якутии, с учетом их 

изменения в ходе исторического развития. Благодаря историко-сравнительному методу 

было проведено сопоставление разных социальных коллективов в исторической динамике 

и определены изменения, касающиеся хозяйственных практик, которые исследовались 

посредством структурно-типологического метода. Последний открыл возможность 

выделить сложную структуру комплекса освоения пространства северной Якутии и 

применить этнографо-антропологический инструментарий. 

Апробация и степень достоверности исследования. Достоверность исследования 

обеспечена широким кругом привлеченных источников: полевых материалов, архивных 

неопубликованных данных, материалов периодической печати и интернет-ресурсов. 

Диссертация базируется на оригинальных полевых материалах, собранных автором в ходе 

четырех индивидуальных этнографических экспедиций в Якутск, Жиганский (с. Жиганск), 

Аллаиховский (пгт. Чокурдах, с. Русское Устье) и Нижнеколымский (пгт. Черский, с. 

Андрюшкино и с. Колымское) районы Республики Саха (Якутия). Экспедиционные работы 

проводились в период с 2018 по 2023 гг. и длились суммарно 5 месяцев.  

Основные положения диссертации изложены на международных и всероссийских 

конференциях и форумах: на международном семинаре «Animals of the Arctic: from 

symbiosis to symbols». The 9th Arctic Workshop of the University of Tartu, Estonia (Тарту, 

Эстония, май 2019 г.); Международной междисциплинарной Тунгусской конференции 

(Амурский государственный университет, июнь 2019 г.); XIII Конгрессе антропологов и 

этнологов России (Казань, июль 2019 г.); Международной конференции «XI Сибирские 

чтения “Энергия Арктики и Сибири: ресурсы, технологии, инфраструктура”» (Санкт-

Петербург, октябрь 2019 г.); Международной конференции «History of Arctic Anthropology» 

(Royal Anthropological Institute, Лондон, Великобритания, февраль 2020 г.); Шестом 

международном симпозиуме по арктическим исследованиям (ISAR-6) (Токио, Япония, 

март-апрель 2020); Всероссийской научно-практической конференции «Народы и культуры 

северной Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич» (Якутск, сентябрь 2020); 

международном конгрессе International Union of Anthropological and Ethnological Sciences 

«Coming from Age on Earth: Legacies and Next Generation Anthropology» (Шибеник, 

Хорватия, март 2021); Международном конгрессе арктических социальных наук 

(International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS X) (Архангельск, июнь 2021); XIV 

Конгрессе антропологов и этнологов России (Томск, июль 2021); Международной научной 

конференции «XII Сибирские чтения. “Ресурсы Арктики и Сибири: техники, технологии, 

жизнеобеспечение”» (Санкт-Петербург, октябрь 2022); XV Конгрессе антропологов и 

этнологов России (Санкт-Петербург, июнь 2023) и др. Фрагменты диссертации 

обсуждались на ряде заседаний Северного антропологического семинара МАЭ РАН (2018-

2023 гг.).  

Кроме того, научно-практическая апробация выполнена Н.С. Гончаровым в ходе 

подготовки доклада, посвященного механизмам освоения пространства населения 

Жиганского района, который был изложен в администрации с. Жиганск; автор выступал в 

качестве эксперта на I Съезде арктических русских старожилов Республики Саха (Якутия) 

«Полярное вече» в 2021 г. Материалы диссертации использовались при подготовке лекции 

«Люди и животные в Арктике: пространства взаимодействия» (Санкт-Петербургский 

государственный университет, октябрь 2021 г.). В 2022–2023 гг., используя сделанные в 

экспедициях фотографии, автор принимал участие в организации серии из пяти 
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фотовыставок, которые проходили в г. Санкт-Петербурге, г. Анадырь, пгт. Эгвекинот 

(Чукотка). Представленные фотографии отражают особенности освоения пространства и 

ресурсов коренным населением северной Якутии. В мае 2022 г. диссертант выступал на 

телеканале «Санкт-Петербург» в репортаже, посвященном фотовыставке «66°33ʹ Вкус 

Заполярья». 

По исследованной проблеме Н.С. Гончаровым были опубликованы 11 работ, из них 

8 статей в журналах, реферируемых ВАК России и в журналах с международным индексом 

цитирования Scopus и Web of Science, а также глава в каталоге музейных коллекций, одна 

коллективная монография и монография, написанная в соавторстве, включенные в РИНЦ. 

Таким образом, теоретические положения и выводы диссертационной работы 

Н.С. Гончарова апробированы в достаточном количестве научных публикаций по теме 

исследования. Публикации и автореферат достаточно полно отражают содержание 

представленной диссертации. Недобросовестных заимствований не выявлено – 

Н.С. Гончаров надлежащим образом ссылается на источники цитирования.  

Тема диссертации Гончарова Николая Сергеевича «Практики и стратегии освоения 

пространства и ресурсов полиэтничным населением северной Якутии (XVII–XXI вв.)» 

соответствует специальности 5.6.4. – этнология, антропология и этнография. Работа 

отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к работам, представленным в качестве 

кандидатской диссертации. 

Комиссия рекомендует диссертационному совету: 

1. Принять диссертацию Гончарова Николая Сергеевича к защите; 

2. Утвердить список рассылки автореферата; 

3. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов: 

– доктора исторических наук, главного научного сотрудника отдела археологии 

и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН, главного научного сотрудника Международной 

лаборатории «Лингвистическая экология Арктики» Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова Романову Екатерину Назаровну; 

– кандидата исторических наук, научного сотрудника ведущей категории 

Российского этнографического музея Сем Татьяну Юрьевну. 

4. Направить диссертацию Гончарова Николая Сергеевича на внешний отзыв в 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы 

народов Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. 

 

Члены комиссии:  

 

Чл.-корр. РАН, д.и.н., проф., А.В. Головнёв (председатель)  

 

 

Д.и.н. В.В. Бочаров 

 

 

К.и.н. Т.С. Киссер 

 

  

 

05.10.2023 

 


