
 

Заключение 

совета 24.1.066.01 (Д 002.052.01) по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по специальности 5.6.3 – 

археология, исторические науки, созданного на базе Института истории материальной 

культуры РАН, разработанный Комиссией о диссертации Садыкова Тимура Рашитовича 

«Кокэльская археологическая культура (производственные и хозяйственные практики)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.3 – археология. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана характеристика производственной и хозяйственной деятельности носителей 

кокэльской археологической культуры 3-4 вв. н. э. на основе впервые введенного в 

научный оборот материала поселения, поскольку на материале погребальных 

памятников это можно было делать только предположительно; 

предложены гипотезы о происхождении, локальных вариантах и социальной структуре 

носителей кокэльской археологической культуры 3-4 вв. н. э.; 

доказана перспективность использования междисциплинарного подхода к результатам 

полевых работ, позволяющего получить дополнительную, а зачастую и уникальную 

информацию из археологического источника; 

введены в научный оборот новые археологические материалы из раскопок автора, 

проанализированные на широком и разнообразном фоне источников. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана возможность использования археологических методов для изучения хозяйственно-

культурных типов, вносящих вклад в расширение представлений об изучаемых 

исторических процессах и расширяющих границы научных представлений о предмете 

исследования;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

исследовательских методов, включающих типологический, планиграфический и 

корреляционный анализы, а также результаты естественннонаучных исследований, в 

первую очередь палеозоологии и радиоуглеродного датирования;  

изложены аргументы в пользу использования междисциплинарного подхода в 

археологических исследованиях, в том числе в археологии поселений; 

раскрыта спорность рассмотрения кокэльской культуры в рамках сюннуской или пост-

сюннуской культурной традиции. Все соответствия с материальной культурой сюнну 

могут быть объяснены стадиально и при этом иметь другие источники сложения и 

влияний;  

изучены факторы, оказавшие влияние на формирование, развитие и исчезновение кокэльской 

археологической культуры, а также на ее производственные и хозяйственные 

практики; 

проведена модернизация существующей классификации элементов кокэльской 

археологической культуры, выделение в ней предметного комплекса поселения и его 

сравнение с погребальным комплексом. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработана модель производственной и хозяйственной деятельности носителей кокэльской 

археологической культуры; выводы и положения диссертационной работы могут быть 

внедрены в образовательный процесс при составлении лекций по археологии Тувы и, 

шире, Внутренней Азии в целом;  

определены перспективы практического использования диссертации для более полного 

представления хозяйственных занятий рассматриваемого населения и изучения его 

материальной и духовной культуры;  
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создана система практических рекомендаций, с помощью которых можно разрабатывать 

лекционные курсы;  

представлены результаты систематизации и обобщения исследования кокэльской 

археологической культуры с упором на прежде практически не изучавшиеся 

производственные и хозяйственные практики.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на проверяемых фактах и согласуется как с опубликованными, так и с 

впервые вводимыми в научный оборот данными по теме диссертации, которые 

получены с помощью методически корректного анализа археологических источников 

и информации, содержащейся в различных публикациях;  

идея базируется на привлечении всего комплекса археологических источников, а также на 

принципах направленности исследования, научности и доступности, интеграции с 

данными смежных научных дисциплин;  
использованы данные, опубликованные по теме исследования, а также новейшие, не 

введенные ранее в научный оборот сведения; учтен и проанализирован опыт 

крупнейших специалистов, как в археологии Тувы, так и в истории Внутренней Азии 

в целом;  

установлено, что полученные соискателем результаты несколько корректируют 

современные научные представления о хозяйственном развитии кокэльской 

археологической культуры 3-4 вв. н. э., но не противоречат закономерностям, 

полученным при изучении хозяйства смежных территорий по археологическим 

данным;  

использованы современные методики полевой и камеральной археологии, а также новейшие 

междисциплинарные методы. 

Личный вклад соискателя состоит в открытии и введении в научный оборот 

материалов первого поселенческого памятника кокэльской археологической культуры 

«Городище Катылыг 5», полном анализе полученных при его раскопках материалов, 

сравнении предметных комплексов поселения и погребений, применении в работе 

междисциплинарных и естественнонаучных методов, анализе всей имеющейся на 

сегодняшний день литературы по теме исследования, выработке новых аргументов и 

доказательств по проблемам происхождения, развития и исчезновения кокэльской 

археологической культуры. На основе новых данных сделан вывод о полукочевом характере 

хозяйства, отсутствии явно выраженной социальной иерархии и относительной 

автономности небольших групп носителей кокэльской культуры. Соискателем подготовлено 

по теме диссертации 29 работ (из них 14 работ в соавторстве), общим объёмом 26 п.л. 

(личный вклад 10,6 п.л.), в том числе 7 статей (из них одна в соавторстве), опубликованные в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК, общим 

объёмом 4,1 п.л. (личный вклад 3,7 п.л.) и 8 статей в изданиях, индексируемых в базе данных 

Scopus общим объёмом 14,8 п.л. (личный вклад 2,9 п.л.). 
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