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Диссертационное исследование С.Ф. Кокшарова посвящено изучению 
культуры населения севера Западной Сибири в бронзовом веке и 
предполагает моделирование исторических процессов в обозначенный 
период. В русле отмеченной проблемы автор формулирует широкий круг 
задач, среди которых можно выделить характеристику важнейших 
памятников переходного времени и бронзового века Кондинской 
низменности, Нижнего Приобъя и прилегающих территорий, определение 
специфики бронзового века на изучаемой территории, установление 
корреляции между относительными датами памятников, данными 
калиброванных дат по С 14 и имеющимися периодизациями региона, 
рассмотрение эволюции материальной культуры и, отчасти, социальной 
организации северного населения в переходное время и бронзовом веке, 
определение векторов культурных связей населения севера Западной Сибири 
в эпоху раннего металла. Решение данных задач осуществляется на основе 
изучения и интерпретации обширного фонда археологических, 
археозоологических и антропологических источников. Практическая 
значимость диссертационного исследования определяется возможностью 
построения более точных моделей исторических процессов, протекавших к 
востоку от Урала в эпоху раннего металла и широкого использования 
полученных результатов в написании обобщающих работ и в чтении 
специализированных дисциплин по археологии для студентов вузов. 
Материалы исследования вошли в состав экспозиций шести муниципальных 
и государственных музеев Урала и Западной Сибири.

Особенно следует отметить методы исследования, в перечне которых 
фигурируют не только традиционные археологические (стратиграфический, 
типологический, картографический и др.), но и археозоологические, 
антропологические определения, данные спектрального и атомно
эмиссионного анализов, калиброванные радиокарбонные даты с поселений и 
могильников переходного времени и бронзового века.

Говоря о положениях выносимых на защиту, следует согласиться с 
автором диссертации в том, что изучаемая территория, действительно 
обследована очень слабо по сравнению с другими районами Западной 
Сибири. В полной мере это относится и к памятникам переходного времени 
от каменного к бронзовому веку и собственно эпохе бронзы. Это 
обстоятельство повлияло отчасти на формирование представлений, согласно 
которым северное население региона овладело литейным делом достаточно



поздно, лишь после появления здесь популяций, оставивших памятники 
сейминско-турбинского облика. В противовес данной точке зрения, 
С.Ф. Кокшаров убедительно доказывает, что генезис производства 
металлических изделий в рассматриваемом регионе относится к 
досейминско-турбинскому времени и не имеет прямой связи с носителями 
этих традиций. Также в положениях, выносимых на защиту, указывается на 
усложнение социальной структуры таежных общин в позднем бронзовом 
веке, наличие системы широтно-меридиональных связей между 
сообществами, благодаря которым распространялись новые технологии в 
обработке камня, литейном деле и керамическом производстве, а также на 
возможности построения соответствующих культурно-хронологически схем, 
помогающих выяснить возраст отдельных групп археологических 
памятников. Для большей убедительности полученных выводов автор 
помещает в автореферате восемь корреляционных таблиц, отражающих 
развитие культуры северного населения в изучаемый период.

В основной части автореферат раскрывает содержание глав 
диссертации, рассматриваются существующие оценки в историографии (с. 8 - 
9), характеризуются важнейшие памятники переходного времени и эпохи 
бронзы (с. 9-11, 13-15), анализируются и обсуждаются материалы 
археологических исследований (с. 11-13, 16-23), высказываются аргументы в 
пользу концепции С.Ф. Кокшарова. В частности показано, что в 
досейминский период в Кондинской низменности складывается и динамично 
развивается собственный очаг металлообработки, а морфологические 
особенности в сочетании с декором местных изделий «не дают основания для 
отнесения этой продукции к сейминско-турбинским или самусьско- 
кижировским сериям металла» (с. 17). Подчеркиваются тесные связи 
местного населения с соседями на протяжении всего изучаемого периода, но 
более интенсивные в сейминское и постсейминское время. Важно отметить 
наблюдения социального плана, которые подчеркивают сложные процессы 
не только культурных, но и общественных трансформации местных 
сообществ. Например, характеризуя изменения, связанные с влиянием 
срубной и андроновской общностей, С.Ф. Кокшаров указывает, что 
«обитатели Васюгана и, вероятно, Конды приобщились к производящему 
хозяйству..., а внутри некоторых общин ... северного населения Западной 
Сибири происходит разделение труда с обособлением литейщиков» (с. 20). В 
«Заключении» автор исследования подводит итоги.

В автореферате показана структура диссертационного исследования, 
состоящего из введения, пяти глав и заключения (425 стр.), а также 
приложения, включающего 20 таблиц, 269 графических иллюстраций, 45 
архивных дел, 582 литературных источника.

Материалы диссертации были представлены в 15 статьях, 
опубликованных в ведущих научных рецензируемых изданиях,



рекомендованных ВАК Министерства образования и науки, одной авторской 
монографии и в главах 9-ти коллективных монографий, а также в 
90 публикациях в научных журналах и сборниках научных трудов.

Подводя итоги, следует отметить, что, судя по автореферату, 
диссертационная работа С.Ф. Кокшарова представляет собой актуальное 
исследование трансформации культуры населения севера Западной Сибири в 
эпоху раннего металла, содержит ценные научные выводы, имеет большую 
практическую значимость и, в соответствии с требованиями пункта 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», может быть 
квалифицирована как решение научной проблемы, имеющей важное 
культурное значение. Все это позволяет сделать вывод о том, что 
диссертация Сергея Федоровича Кокшарова полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор достоин 
присуждения ученой степени доктора исторических наук по специальности 
07.00.06 -  археология.
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