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Аннотация. Рецензируемая книга представляет собой комплексное исследование, характеризующее различ-
ные аспекты жизни локальных сообществ в отдалённых поселениях в верховьях р. Лены. Ключевым понятием 
в рассматриваемой работе выступает "пустота" как особый тип социально-пространственной организации на 
Востоке России. На основе глубоких теоретических размышлений и богатого эмпирического материала, собран-
ного авторами в экспедициях в районе верхней Лены с 2018 по 2023 гг., описываются социальные практики, 
институциональные формы и идентичности, складывающиеся в условиях фрагментированных, слабострукту-
рированных пространств Восточной Сибири. Представленное исследование вносит значимый вклад в развитие 
современной регионалистики, социальной антропологии, социологии пространства.
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Abstract. The book under review presents a comprehensive study that explores various aspects of life in local commu-
nities located in remote settlements in the upper reaches of the Lena River. The central concept of the book is "void" 
as a specific type of socio-spatial organization in the Russian East. Drawing on extensive theoretical insight and rich 
empirical data gathered during field expeditions in the Upper Lena region from 2018 to 2023, the authors describe the 
social practices, institutional forms, and identities emerging within fragmented and weakly structured spaces of Eastern 
Siberia. This study makes a valuable contribution to the development of contemporary regional studies, social anthro-
pology, and the sociology of space.
Key words: social space, periphery, settlements and inter-settlement territories, local communities, regional practices, 
everyday life
For citation: Ardalyanova A. Yu. Is There Life in the "Void"? People, Spaces, and Meanings // Ojkumena. Regional 
Researches. 2025. Vol. 19, No. 2. P. 176–178. https://doi.org/10.63973/1998-6785/2025-2/176-178

Антропологические очерки "Жизнь в пустоте" [1] представляют собой 
оригинальное исследование, в котором авторы размышляют о пространствах 
на Востоке России и жизни локальных сообществ. Работа имеет междисци-
плинарный характер и объединяет исторические и философские рассужде-
ния, антропологическое описание и социологический анализ региональных 
социальных практик. 

Книга состоит из четырёх глав, где последовательно раскрываются кон-
цепт "пустого пространства" (гл. 1), повседневная жизнь в этом "пустом", но, 
как выясняется далее, наполненном пространстве (гл. 2), дискурсивные ре-
жимы (ре)освоения (гл. 3), инфраструктура и социальные практики на пери-
ферии (гл. 4).

Ключевое понятие – "пустота", используемое в исследовании, не сво-
дится к метафоре отсутствия или заброшенности. Напротив, оно приобретает 
весьма продуктивное теоретическое значение и трактуется не как отсутствие, 
а как особый тип социального пространства. "Под термином "пустое социаль-
ное пространство" мы понимаем социальное пространство, по тем или иным 
причинам ускользающее от взгляда государства и любого стороннего наблю-
дателя. Абсолютная пустота в нашем случае маловероятна" [1,  с.  18]. Как 
нам думается, это авторский взгляд, такое своеобразное осмысление тех тер-
риторий, которые традиционно не вписываются в нормативные модели про-
странственного развития, где разорваны привычные социальные связи, отсут-
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ствуют или слабо представлены формальные институты, нарушена линейная 
логика модернизационных процессов, но при этом продолжается повседнев-
ная жизнь, складываются устойчивые маршруты, формируются локальные 
идентичности и смыслы.

Во второй главе внимание уделено феномену "социальных невидимок". 
Это группы, существующие вне рамок официального учёта, "невидимость" за-
щищает их от внешнего давления, но она же делает их уязвимыми. "Полити-
ческий смысл "пустоты" сохраняется. … Социальные конфигурации … могут 
сохраняться только до той поры, пока сохраняется невидимость, пока остают-
ся невидимки" [1, с. 121].

Основной сюжет третьей главы строится вокруг анализа взаимодей-
ствия между условными "местными" и "пришлыми" – "радетелями" (предпри-
ниматели, развивающие территорию) и "бандитами" (те, кто эксплуатируют 
ресурсы без соблюдения не столько формальных, сколько принятых здесь 
неформальных норм). Авторы показывают, как граница между "своими" и 
"чужими" воспроизводится через повседневные практики и символические 
действия: "… все строения имеют прагматический смысл … Однако это обсто-
ятельство не отменяет символизма. Дома и строения становятся значимым 
символом возвращения опустевшего пространства в освоенность" [1, с. 175].

Завершающая глава как бы обрамляет центральную идею всей книги: 
жизнь в "пустоте" не означает отсутствие социальной ткани, а свидетельству-
ет о её альтернативной организации, где неформальные отношения, аноним-
ность и самоорганизация выступают в качестве опорной инфраструктуры по-
вседневности.

Как видим, авторы выстраивают многослойную исследовательскую пер-
спективу, в которой "пустота" становится своеобразным организующим нача-
лом, формой социальной адаптации. Окраинные территории рассматривают-
ся не как периферия, "край света", зона риска, а как вполне самодостаточные 
образования. Это не только другие пространства, но и иная логика жизни, где 
гармонично соседствуют фрагментарность и устойчивость, нестабильность и 
повторяемость, движение и закреплённость.

Работа имеет ясное теоретическое и эмпирическое основание, много-
численные цитаты информантов, детали обыденной жизни, полевые наблю-
дения и обобщения делают исследование живым и убедительным. В то же 
время стоит отметить и ряд ограничений. Так, складывается впечатление, 
что авторам важно донести целостный образ пустоты, но само понятие "пу-
стота" оказывается то эвристическим приёмом, то конкретным эмпирическим 
конструктом, что создаёт некую терминологическую амбивалентность. Также 
открытым остаётся вопрос о границах применимости представленной модели: 
насколько "жизнь в пустоте" релевантна для других регионов России? В ка-
кой мере описанные практики уникальны, а в какой – репрезентативны для 
современной российской периферии?

Тем не менее, книга представляет собой сложное, глубокое и важное 
исследование не только о "жизни в пустоте", но и о возможности её увидеть. 
Традиционно для социолога пространство приобретает видимую форму и зна-
чение, когда оно определённым образом структурировано и визуализировано, 
желательно в виде таблицы, графика, графа, набора показателей, но "пусто-
ту" нельзя измерить в кабинете, она не отражается в статистике и медиапро-
странстве. При этом абсолютно не важно, будет ли исследователь, выражаясь 
языком авторов, работать в "центре" или на "периферии". И в том, и в другом 
случае кабинет останется кабинетом, а истинная социальность всегда за его 
пределами. Именно поэтому экспедиция – лучшее условие для сбора данных 
в "пустоте". Особо ценным является то, что проделанная работа выходит за 
рамки традиционного социологического анализа или антропологического ис-
следования, этнографическая глубина здесь сочетается с исторической ретро-
спективой и философской рефлексией. И в этом смысле книга представляет 
интерес не только для академического сообщества, но и для более широкой 
аудитории, способной воспринимать сложность и неоднозначность описывае-
мой реальности.

"Жизнь в пустоте" адресована широкому кругу читателей: социологам, 
регионоведам, социальным антропологам, исследователям пространственных 
процессов и всем тем, кто интересуется проблематикой трансформации ло-
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кальных сообществ. В определённой степени работа может быть востребована 
представителями различных властных структур и экспертных организаций, 
занимающихся стратегиями регионального развития.

В целом, представленные антропологические очерки – это приглашение 
к более внимательному и тонкому разговору о периферии и проживающих там 
людях. Несомненно, книга находит отклик, поскольку ставит под сомнение 
привычные представления о том, где и как рождается социальное. А может 
быть, для проявления некоего исходного кода социальности нужна именно 
"пустота"? Может быть, именно она создаёт условия, при которых человек осу-
ществляет истинное социальное взаимодействие? Но пока не погрузишься в 
пустоту, она останется пустой. Данное исследование локальных сообществ на 
Востоке России показывает, что "пустота" – это не отсутствие, а особая форма 
наполненности, где социальные связи рождаются не под давлением институ-
тов, а благодаря естественным потребностям людей в кооперации, взаимопо-
мощи и осмысленном существовании. Авторы предлагают свежий научный 
взгляд и новую оптику – возможность взглянуть на "жизнь в пустоте" как на 
пространство человеческой изобретательности, адаптации и смысла.
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