
отзыв

на диссертацию, представленную на соискание ученой степени доктора 

исторических наук, Алисы Ю льевны Борисенко «Изучение древних и 

традиционных культуры нардов Сибири и прилегающий к ней районов 

Центральной Азии европейскими учеными в конце XVII -  начале XX

века»

Диссертационное исследование А. Ю. Борисенко, посвящено теме, к 

которой, с одной стороны, специалисты в области археологии, этнографии и 

истории Сибири и Центральной Азии постоянно обращаются в своем 

научном творчестве, с другой -  приводимые сведения нередко до 

настоящего времени остаются малоизвестными и разрозненными.

Обилие публикаций и рассматриваемых в них аспектов деятельности 

европейских специалистов конца XVII -  начала XX в. в области изучения 

древних и традиционных культур народов Сибири и прилегающих к ней 

районов Центральной Азии демонстрирует существенно возросший, в 

последнее время, интерес к работам подобного рода. Такое положение вещей 

сформировало необходимость в проведении обобщающего научного 

исследования, в котором была бы комплексно проанализирована эта сторона 

российской археологической, этнографической и исторической науки. 

Представленная А. Ю. Борисенко, на соискание ученой степени доктора 

исторических наук, диссертация полностью отвечает этой задаче. Обращение 

автора к работам европейских ученых конца XVII -  начала XX в. не только 

как к письменному источнику, но и в источниковедческом аспекте делает 

работу весьма своевременной и актуальной.

Для достижения поставленной в диссертационном исследовании цели -  

оценки научного наследия европейских исследователей из стран Северной и 

Центральной Европы конца XVII -  начала XX вв. в области изучения 

древних и традиционных культур народов Северной и Центральной Азии -  

соискатель аккумулировала значительный объем материала, собранный в



отечественных и зарубежных фондах библиотек, архивов и музеев. Список 

используемой литературы составляет более 700 работ, среди которого труды 

более 100 самих иностранных специалистов изучаемого периода, ногие из 

этих работ оставались практически неизвестными широкому кругу 

специалистов.

Основные положения, выносимые на защиту, представляются вполне 

обоснованными и отражают суть исследования. Результаты, полученные при 

подготовке диссертации, прошли серьезную апробацию на конференциях 

различного уровня, в том числе, международных конгрессах и симпозиумах, 

а также в 139 публикациях, публикованных в отечественных и зарубежных 

высокорейтинговых изданиях. Из этого обилия работ следует особо выделить 

23 статьи, опубликованных в рецензируемых журналах, а также 5 

монографий и учебных пособий.

В главе 1 представлена обстоятельная историография по теме 

диссертации. Автор логично разделяет ее на несколько категорий; 

публикации в которых деятельность европейских специалистов является 

предметом исследования авторов; публикации, в которых работы 

европейских специалистов упоминаются в связи с изучением отдельных 

научных проблем и территорий. А. Ю. Борисенко посчитала также работам 

рассмотреть деятельность европейцев, чья профессиональная деятельность 

непосредственно не относилась к историческим дисциплинам, но в их 

рукописном наследии имеются сведения о древних памятниках, 

обозначенных в работе. Такой подход представляется вполне обоснованным, 

т.к. позволяет более четко представить, что обращение к материалу, как 

основному предмету исследования, происходит не в пример реже, чем 

краткие упоминания вклада, а, порой, просто упоминания среди фамилий 

других предшественников.

В главе 2 рассматривается ретроспектива развития интереса к древним и 

традиционным культурам Сибири и Центральной Азии у выходцев из 

европейских государств. На фоне представленной динамики развития



отношения к понятию «древность», «памятник древности», А. Ю. Борисенко 

показала, как такое явление отражалось на информации о восточных землях 

Московского царства, которую европейцы приводили в своих воспоминаниях 

и рассуждениях.

Таким образом, данный раздел диссертационного исследования дает 

исчерпывающее представление о том, каким образом формировался 

первичный интерес к сибирским древностям, а также о его устойчивом 

характере.

В главе 3 характеризуется и анализируется научное наследие 

европейских ученых и специалистов, осуществлявших свою деятельность на 

территории Российской Империи и принимавших участие в работе 

экспедиций, организованных Академией наук. Соискатель показала, 

насколько разнообразными и масштабными были задачи, решение которых 

взяли на себя европейские исследователи. В этот период были открыты 

многие типы археологических памятников, предложены их первые 

классификации, основаны музеи, учебные заведения, общественные и 

научные издания. Все это подготовило теоретическую и источниковую базу 

для последующих исследований широкого круга специалистов.

В 4 главе А. Ю. Борисенко собран и проанализирован материал, 

относящийся к тому периоду развития отечественной археологической 

науки, когда она вышла на принципиально новый уровень проведения 

исследований. Это было связано с созданием и применением на сибирском 

материале технологической периодизации истории. В отдельных разделах 

диссертационной главы рассматривается деятельность В. В. Радлова, 

изучение района восточного Туркестана европейскими учеными, специфика 

исследовательской деятельности финских исследователей и т.д.

В заключительной, 5 главе, работы дана целостная оценка вклада 

европейских исследователей в становление и развитие российской и 

сибирской археологии. Показано, насколько многогранна была их



деятельность на ниве изучения и популяризации знаний о древнейшем 

прошлом России, ставшей для многих из них второй Родиной.

В заключении автор работы показала, что исследовательская 

деятельность европейских ученых в Северной и Центральной Азии является 

неотъемлемой частью процесса научного познания и формирования ученой 

среды в Российском государстве на протяжении нескольких столетий в конце 

XVII -  начале XX вв. Обращение к ее результатам, использование 

вещественных, письменных, иллюстративных материалов, собранных 

европейскими специалистами, переиздание их трудов на русском и 

иностранном языках свидетельствует о востребованности этого 

колоссального фонда сведений у представителей современной науки. Это 

делает научное наследие европейских ученых конца XVII -  XX вв. особым 

культурным феноменом в истории российской археологической и 

этнографической науки.

Таким образом, аккумулировав огромные, порой труднодоступные 

источники, А. Ю. Борисенко, с моей точки зрения, удалось создать целостное 

научное произведение, заслуживающее присуждения искомой степени 

доктора исторических наук.

Научный консультант академик РАН, 

доктор исторических наук, профессор В.И. Молодин
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