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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы организации научных исследований 
в арктических регионах СССР/России через призму академического присут-
ствия во второй половине ХХ столетия. Проанализирован опыт деятельности 
в сфере социогуманитарных исследований, который обстоятельно обобщён 
и представлен в монографии А. А. Сулейманова «Академия наук СССР и ис-
следование арктических районов Якутии в конце 1940-х – 1991 гг.». Автор мо-
нографии показал сложный и порой противоречивый процесс постепенного 
наращивания академических сил в регионе, прошедших стадии развития от 
отдельных экспедиционных отрядов и стационаров до специализированных 
академических институтов. В книге раскрыты особенности организации ис-
следований в арктических районах и результаты самоотверженной деятель-
ности учёных практически по всему спектру социогуманитарных направле-
ний – в области экономики, социологии, истории, археологии, этнографии, 
филологии, лингвистики. В заключительной части статьи обосновывается 
актуальность исследования, проведённого автором монографии в контексте 
комплексного междисциплинарного изучения Арктики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
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Монографическое исследование молодого историка из Якутска 
Александра Альбертовича Сулейманова посвящено актуальной про
блеме – научному изучению и освоению Арктики. В государственной 

политике Российского государства Академии наук в этом процессе отводи
лось особое место, начиная с организации Первой Камчатской экспедиции 
1725–1730 гг. и деятельности последующих широкомасштабных экспеди
ций. Книга А. А. Сулейманова посвящена социогуманитарным исследова
ниям в арктических районах Якутии. Интерес к этому региону вполне по
нятен. Арктическая зона Республики Саха (Якутия) занимает гигантскую 
площадь, превышающую 1600 тыс. кв. км. Опыт организации исследований 
в этом регионе чрезвычайно богат и разнообразен. Актуальность обращения 
к изучению проблемы обусловлена совокупностью комплекса социально
экономических и геополитических факторов, связанных с необходимостью 
дальнейшего изучения всего Арктического региона, защиты национальных 
интересов Российской Федерации в современных условиях. 

Несмотря на наличие достаточно обстоятельных исследований по отдель
ным аспектам проблемы, которые анализирует в своей книге А. А. Сулейманов 
(работы С. И. Бояковой, Д. А. Шириной, Ю. Н. Ермолаевой, А. И. Тимошенко, 
А. Э. Элерта, В. П. Карпова, К. И. Зубкова, ряда других авторов), до сих 
пор нет крупных монографических изысканий, в которых бы специально 
рассматривались организация академической деятельности и её результа
ты в Заполярной Якутии во второй половине XX столетия. Представленная 
А. А. Сулеймановым монография серьёзным образом восполняет этот пробел.

Необходимо особо отметить основательность источниковой базы, которая 
представлена, в первую очередь, комплексом неопубликованного материала, 
выявленного автором в архивах Москвы, Новосибирска, СанктПетербурга 
и Якутска. Использованные при подготовке книги источники (особой ценно
стью обладают интервью, взятые у непосредственных участников академиче
ских изысканий) дали возможность автору достаточно объективно раскрыть 
исследуемую проблему.

Актуальные методологические принципы и подходы позволили автору 
выстроить материал по определённой схеме и раскрыть в предисловии, трёх 
главах и послесловии обозначенную цель исследования. 

В главе  I «Научное изучение арктических районов Якутии в конце 
1940‑х – 1950‑е гг.» представлены результаты изучения проблемы через ана
лиз социальноэкономического положения и перспектив региона; охаракте
ризованы историкоэтнографические изыскания и деятельность Юкагирской 
комплексной экспедиции; дана оценка исследованиям в области языка и 
фольклора аборигенных этносов. 

Обстоятельный ретроспективный анализ изучения арктических районов 
Якутии позволяет понять, что этот процесс отличался комплексным подхо
дом и чётко поставленными задачами на каждом конкретном историческом 
этапе. В советский период в изучение региона неоценимый вклад внесли 
экспедиции Академии наук СССР – Комплексная экспедиция по изучению 
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производительных сил Якутской республики (1925–1930), Якутская ком
плексная экспедиция (1950–1955) и др. Расширению исследований, несо
мненно, способствовали первые постоянные учреждения АН СССР в Якутии, 
к которым относилась открытая в 1941 г. Якутская научноисследователь
ская мерзлотная станция Института мерзлотоведения им. В. А. Обручева. 
На основе потенциала этой станции спустя два десятилетия возник Институт 
мерзлотоведения Сибирского отделения АН СССР. 

Также значимой вехой явилась организация в 1947 г. Якутской науч
ноисследовательской базы (затем Якутского филиала) АН СССР. Вхождение 
филиала в состав СО АН СССР означало новый качественный этап в развитии 
исследований Якутии.

В главе II «Заполярная Якутия в фокусе академических интересов в 
60–70‑е гг. XX в.» отражены поиски путей повышения качества жизни и 
определения социального самочувствия населения, а также деятельность 
Якутской северной комплексной экспедиции; процесс изучения историче
ской эволюции археологических культур и этнических сообществ; динамика 
позиций и подходов фольклорнолингвистических инициатив. 

В этой главе А. А. Сулейманов делает акцент на анализе непосредственно 
социогуманитарных исследований региона и отмечает их важную особенность 
в этот период. Если деятельность экспедиций 1950х – начала 1960х гг. пол
ностью вписывалась в ресурсную модель освоения арктических территорий, 
то Якутская северная комплексная экспедиция 1964–1965 гг. обозначила 
стремление найти баланс в выработке решений по социальноэкономическо
му развитию региона с учётом интересов иных, помимо горнодобывающих 
и связанных с ними, отраслей. Отмечены успехи в археологическом изуче
нии Заполярной Якутии силами участников Приленской археологической 
экспедиции. Выделены тематические исследования русских старожилов, 
эвенов и юкагиров, а также исследования языков коренных малочисленных 
народов севера Якутии, выполненные Г. Н. Куриловым, В. Д. Лебедевым, 
Х. И. Дуткиным, В. А. Роббеком. Этот период отмечен подготовкой коллек
тивных трудов, таких как лингвистический атлас говоров и диалектов якут
ского языка, «Диалектологический словарь якутского языка», ряда других 
крупных работ.

В главе III «Исследовательская деятельность в арктических районах 
Якутии в 1960‑е – 1991 гг.» приводится оценка экономической ситуации и 
этносоциальных процессов; дана реконструкция истории освоения высоких 
широт, обобщены опыт и практики межэтнического взаимодействия; ана
лизируются работы по изучению, сохранению и актуализации языкового 
наследия, а также деятельность IV комплексной фольклорной экспедиции; 
особую ценность имеет анализ развития международных научных связей по 
изучению арктических районов Якутии.

Автор отмечает, что данный период явился продолжением обозначен
ных ранее тенденций по изучению археологического, языкового культур
ного разнообразия в арктических районах Якутии. В то же время стали ре
ализовываться новые подходы, которые особенно отчётливо проявились в 
работе IV комплексной фольклорной экспедиции СО АН СССР и оригиналь
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ной Колымской лингвоэтнографической экспедиции. Произошли серьёз
ные изменения в самой структуре научноисследовательской деятельности, 
с упором на междисциплинарные исследования. Так, впервые в истории 
Заполярной Якутии стали проводиться генетикодемографические изыска
ния, положившие начало тесной интеграции естественных и социогумани
тарных исследований при изучении аборигенных этносов региона.

В книге приведены также краткие биографические сведения об исследо
вателях, принимавших участие в научном изучении арктических райо нов 
Якутии во второй половине XX столетия. Среди них – Пётр Саввич Афанасьев, 
советский и российский лингвист; Борис Васильевич Белинский, советский 
учёныйэкономист; Захар Васильевич Гоголев, советский историк и археолог; 
Галина Николаевна Грачёва, советский и российский этнограф; Прокопий 
Елисеевич Ефремов, советский и российский фольклорист, и многие другие.

Самостоятельную научную и познавательную ценность имеют приложе
ния: это документы заседаний различных комиссий и экспедиций, програм
мы научных исследований разнообразных проблем Арктики, инструкции 
и анкеты как рабочие материалы этих программ. Так, приложение 4 «Из 
материалов Юкагирской комплексной экспедиции 1959 г.» содержит ряд 
фотоматериалов, которые позволяют читателю увидеть участников экспе
диции, рабочие моменты деятельности экспедиционного отряда, средства 
передвижения по обширной территории, а также непосредственные объекты 
изучения.

В монографии А. А. Сулейманов сумел создать целостную историческую 
картину развития академических исследований социогуманитарного ха
рактера в арктических районах Якутии во второй половине XX в. В работе 
подробно реконструирована история организации и проведения целого ряда 
исследовательских инициатив, в том числе носивших во многом уникальный 
характер, прослежены динамика подходов к научному освоению региона, 
совершенствование организационной структуры арктиковедческих изыска
ний в системе Академии наук СССР, отмечена взаимосвязь направлений и 
характера проведённых исследований с общественнополитическими запро
сами времени, показано постепенное включение отечественных учёных в 
процессы международной научной кооперации в Арктике. Выводы данной 
монографии хорошо коррелируют с предыдущими результатами научных 
изысканий автора. 

А. А. Сулейманов скрупулёзно воссоздал научные успехи, достигнутые 
как в решении фундаментальных исследовательских задач в области эконо
мики, социологии, археологии, этнографии, истории, языка и фольклора 
коренных народов Арктики, так и задач прикладного характера. В целом 
через вклад институтов и отдельных персоналий в научное изучение арктиче
ских районов Якутии показаны роль и значение деятельности отечественной 
Академии наук в освоении высоких широт. Эта роль отчётливо прослежи
валась на протяжении нескольких столетий. Очевидно, что форсированное 
развитие Арктического региона в советский период было бы невозможно без 
соответствующего научного обоснования. 
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Важным представляется сделанный автором и подкреплённый конкрет
ными примерами вывод о трансформации роли представителей коренных 
малочисленных народов Севера в процессе исследования Арктики – как они 
превратились из объектов научного познания в активных и важных акторов 
научной деятельности.

Отдельно следует отметить хороший стиль изложения материала 
и его доступность для читательской аудитории. В целом монография 
А. А. Сулейманова выполнена на высоком научном уровне, на основе со
временных исследовательских подходов и будет интересна широкому кругу 
читателей.

В настоящее время Александр Альбертович Сулейманов работает над 
второй книгой издания, которое увидит свет в 2024 г. Книга будет посвяще
на естественнонаучным направлениям исследований арктической части 
Якутии.

Статья поступила в редакцию 27.05.2022. Принята к публикации 17.08.2022.
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Abstract. The article deals with the organization of scientific research in the Arctic regions of the 
USSR/Russia through the focus of the academic presence in the second half of the twentieth 
century. The experience of activity in the field of socio-humanitarian research is analyzed, 
which is summarized in detail and presented in the monograph by A. A. Suleimanov “The 
Academy of Sciences of the USSR and the study of the Arctic regions of Yakutia in the late 
1940s – 1991”. The author of the monograph showed the complex and sometimes con-
tradictory process of the gradual increasing of academic forces in the region, which have 
gone through stages of development from individual expeditionary groups and permanent 
establishments to specialized academic institutions. The book reveals the features of the 
organization of research in the Arctic regions and the results of the selfless work of scientists 
in almost the entire spectrum of socio-humanitarian areas – in the field of economics, so-
ciology, history, archeology, ethnography, philology, linguistics. The final part of the article 
substantiates the relevance of the study conducted by the author of the monograph in the 
context of a comprehensive interdisciplinary study of the Arctic.
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