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Аннотация. Рассмотрена археологическая деятельность известного советского антрополога М. М. Герасимова, 
автора метода восстановления лица по черепу, одного из самых ярких представителей иркутской школы архео-
логии (палеоэтнологии) Б. Э. Петри, которая сформировалась в недрах Иркутского государственного универси-
тета практически сразу же после его открытия в 1918 г. и отличалась комплексностью и междисциплинарно-
стью в изучении древнейшего прошлого. Археологическая деятельность М. М. Герасимова проанализирована с 
точки зрения особенностей научной среды, хронологии его археологической деятельности и достижений, оцен-
ки его роли в сохранении и развитии традиций иркутской археологической школы, личностных отношений 
внутри научной среды и на фоне общего социокультурного пространства Иркутска. 
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Abstract. Mikhail Gerasimov, a well-known Soviet anthropologist, the creator of a unique method of plastic recon-
struction of the face from the skull, was born on September 15, 1907 in St. Petersburg. In 1912, the Gerasimov family 
moved to Irkutsk, where his father received the post of doctor of the Irkutsk resettlement center. Irkutsk, as the capital 
of the vast Siberian region from the Yenisei to the Pacific Ocean, had a multifaceted socio-cultural life. In 1851, a de-
partment of the Imperial Russian Geographical Society was organized in Irkutsk as the first scientific organization to 
study all aspects of the nature, history, and peoples of Siberia. In 1918 Irkutsk University was opened, which became 
the main center of scientific and educational activities. With Irkutsk are connected the discoveries of the first Paleolithic 
site, the first Neolithic burial ground, the first multilayered site in Russia. At Irkutsk University, Berngard Petri created 
the multidisciplinary Irkutsk School of Archaeology (Paleoethnology). Mikhail Gerasimov was formed as a researcher 
in the system of this school, where he received archaeological, anthropological, geological, and paleontological training. 
He made the first face reconstructions from the skull in 1927 and 1929. The archaeological activity of Mikhail Gerasi-
mov relates to Irkutsk, where he was engaged in research of Stone Age campsites and burials. It distinguishes two peri-
ods: pre-war (1919–1937) and post-war (1956–1960). He studied burials in Irkutsk and its vicinity, as well as at the 
mouth of the Selenga River, participated in excavations of the Paleolithic site Verkholenskaya Gora, discovered the 
Paleolithic site Pereselenchenskii Punkt in Irkutsk, the multilayered site Ust-Belaya, and a number of Stone Age 
campsites in Khabarovsk. His biggest achievement was the discovery and excavation of the Malta Paleolithic site with 
unique dwelling complexes and bone sculptures. The socio-political situation in the country forced Mikhail Gerasimov 
in 1937 to engage in physical anthropology to develop and implement the method of reconstruction of the face from the 
skull. Archaeology has faded into the background. Mikhail Gerasimov was able to return to Irkutsk for the excavations 
of Malta, Ust-Belaya, Fofanovo burial ground in 1956–1960. In the process of these works, under his influence, a team 
of young archaeologists was formed at the Irkutsk State University, which made up a new generation of the Irkutsk 
School of Archaeology. 
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Введение  

С именем Михаила Михайловича Герасимова (1907–1970) связана, прежде 
всего, разработка метода пластической реконструкции лица по черепу, реализо-
ванного в серии воссозданных скульптурных и графических портретов людей от 
нижнего палеолита до современности [Герасимов, 1949, 1955, 1964, 1965]. В ар-
хеологическом плане его имя в основном соотносится с Мальтинской палеолити-
ческой стоянкой (Мальтой) [Герасимов, 1931а, 1931б, 1933, 1935, 1936, 1937а, 
1937б, 1937в, 1941, 1958, 1958а, 1960, 1961].  

Несмотря на уникальность деятельности М. М. Герасимова, работ, посвя-
щенных его биографии, не так много. Они написаны его детьми, учениками, дру-
зьями, соратниками [Герасимова, Сурнина, 1978; Флоренсов, Флоренсов, Медве-
дев, 1979; Герасимова, Медведев, 1989; Раушенбах, 2000; Герасимова, 2004; Ге-
расимова, Герасимова, 2007; Научная Россия … , 2017; Удальцова, 2017; Портре-
ты по …]. В этих работах основное содержание посвящено описанию и оценке 
метода пластической реконструкции лица по черепу и, в какой-то мере, раскоп-
кам Мальтинской палеолитической стоянки. Иная археологическая деятельность 
М. М. Герасимова показана в очень кратком изложении. 

Более полно археологическая деятельность М. М. Герасимова освещена в 
тезисах докладов конференций, посвященных его юбилейным датам [Медведев, 
1978а; К 80-летию М. М. Герасимова … , 1987; Серебренников, 1987], в статье, 
посвященной исследованию им финальнопалеолитических культур Прибайкалья 
[Бердникова, 2007], и еще в трех рукописях [Медведев, 1978б; Медведев, б/г; 
Медведев, Маркина, б/г]. 

Один из его учеников, Г. И. Медведев, сказал, что если для многих 
М. М. Герасимов является антропологом, создавшим уникальный метод пласти-
ческой реконструкции, то для Иркутска он, прежде всего, археолог. Он считал, 
что археологическую деятельность М. М. Герасимова надо рассматривать с не-
скольких позиций (среда, в которой он формировался как исследователь, – ир-
кутская школа палеоэтнологии; хронология его археологической деятельности, 
его достижения в этой области; роль в сохранении и развитии традиций иркут-
ской археологической школы) [Медведев, Маркина, б/г, с. 6–7]. Сюда можно до-
бавить и общее социокультурное пространство, которое способствовало органи-
зации особой научно-культурной ситуации, и личностные отношения внутри 
научной среды.  

В этой статье предпринята попытка раскрыть личность М. М. Герасимова как 
одного из самых ярких представителей иркутской школы, прежде всего как архео-
лога, в системе описанных выше позиций с уточнением хронологии событий. 

Подходы и методы  

Подходы и методы настоящего исследования основаны на анализе социо-
культурного пространства, социокультурной деятельности [Сорокин, 1992; Ту-
лиганова, 2009; Цукерман, 2009; Самчук, 2012; Шакирова, 2013; Орлова, 2017; 
Социально-культурная … , 2021] с использованием и герменевтических методов 
и подходов [Борисенкова, 2007; Кравец, 2012; Шатунова, 2020]. 

Понятие «социокультурное пространство» есть развитие идей П. Сорокина о 
социальном пространстве [Сорокин, 1992]. В структуру социокультурного про-
странства включают природное (территория) и социальное (социум) окружение, 
смыслы и коммуникации [Тулиганова, 2009; Семенова, Погорелова, Степанова, 
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2021]. Территория длительного проживания – город – является особым социо-
культурным образованием, в котором «зафиксирована коллективная память лю-
дей, символические архетипы и системы мировоззренческих образов» [Цит. по: 
Орлова, 2017, с. 151]. 

Использование основных понятий герменевтики – понимание, интерпрета-
ция, герменевтический круг – позволяет раскрыть конкретное социокультурное 
пространство (дискурс) в хронологической динамике. 

Фактологическая база данной статьи состоит из публикаций, архивных ма-
териалов, личных знаний авторов. 

Историко-географический дискурс 

Иркутск – особый город в истории Сибири. Во времена Российской империи 
он был главным управляющим центром огромных сибирских территорий [Даме-
шек, 2011; «Господин главный …, 2013]. Большую роль в этом сыграли и гео-
графическое положение Иркутска в месте слияния трех рек (Ангара, Иркут, 
Ушаковка), доступ по Ангаре к Байкалу и выход из него в систему рек восточнее 
Байкала, поскольку именно реки долгое время были основными транспортными 
системами коммуникаций. Иркутск всегда отличали высокая степень насыщен-
ности культурной среды [Шахеров, 2006, с. 145], интенсивная социокультурная 
событийность, соединение на разных уровнях жизни западной и восточной куль-
тур – «сплав культур» [Там же, с. 170]. 

Иркутская губерния образована в 1764 г. в составе Сибирской провинции, 
включала территории Илимского, Иркутского, Иркутского подгородного, 
Нерчинского, Якутского, Охотского, Верхоленского, Баргузинского, Селенгин-
ского дистриктов. 

С учреждения в 1773 г. Иркутского наместничества в его состав вошли тер-
ритории Иркутской, Нерчинской (Забайкалье), Охотской, Томской областей и 
Колыванской губернии, т. е. больше половины Сибири. В 1803–1822 гг. Иркутск 
был центром для всей Сибири в рамках Сибирского генерал-губернаторства. По-
сле 1822 г. менялись названия генерал-губернаторств, менялись и территории, 
которые были им подведомственны: 1822–1887 гг. – Восточно-Сибирское гене-
рал-губернаторство, включающее Иркутскую и Енисейскую губернии, Якутскую 
область, Охотское и Камчатское приморские управления; после присоединения 
Дальнего Востока в 1850–1860-х гг. до 1882 г. в его составе были Забайкальская, 
Амурская, Приморская области. В 1887 г. было образовано Иркутское генерал-
губернаторство, состоящее из Иркутской, Енисейской губерний, Якутской, За-
байкальской областей, которое просуществовало до 1917 г.  

Иркутск на протяжении более 150 лет был фактически столицей огромного 
Сибирского региона. Его геополитическое, административное положение обу-
словливало социокультурую жизнь, которая являлась сложной и многогранно 
организованной системой. Имеются некоторые попытки выделить в ней опреде-
ленные периоды, обусловленные геополитической значимостью, трендами эко-
номического и культурного развития, политической ссылкой [Марченко, Бело-
усова, 2018]. 

На протяжении существования Иркутска со дня основания до 1917–1918 гг. 
большую роль в создании его социокультурного пространства играли купечество 
и промышленники, которые ввиду практического отсутствия дворянского сосло-
вия исполняли роль основных культуртрегеров [Шахеров, 2006]. Это выражалось 
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в формировании своеобразного «кодекса чести» как обязанности выполнять 
гражданский долг, в обязательной меценатской и общественной деятельности, 
участии в первых научных изысканиях Сибири и прилегающих территорий. 
Большое влияние на иркутское купечество оказывали приезжие чиновники, сре-
ди которых были дворяне, и сами генерал-губернаторы. В XVIII в. через Иркутск 
проходили маршруты академических экспедиций. Во второй половине XVIII в. в 
Иркутске открылись первая публичная библиотека, музей Э. Лаксмана, было 
налажено книгопечатание [Белокрыс, 1989], развивались образование, научно-
краеведческая, архитектурная, художественная, музыкально-театральная, обще-
ственно-просветительская, здравоохранительная деятельность. Особенностью 
иркутского исторического творчества является традиция летописания. В Сибири, 
как, видимо, и в России в целом, нет ни одного города, история которого была 
бы отражена в таких многочисленных исторических источниках. Хронологиче-
ски летописи охватывают период от 1652 до 1991 г. Известно 37 списков иркут-
ских летописей, из которых издано только 13 [Куликаускене, 2012; Черных, 2021]. 

В дальнейшем (XIX в.) большую роль в социокультурной деятельности ста-
ли играть политические ссыльные, прежде всего дворяне-декабристы [Шатрова, 
1962], затем и разночинцы. 

В 1851 г. В Иркутске организован Сибирский отдел (СОИРГО), в дальней-
шем Восточно-Сибирский отдел Императорского Русского географического об-
щества (ВСОИРГО), Восточно-Сибирский отдел Русского географического об-
щества (ВСОРГО) [Левченко, 2005; Пименова, 2009; Зуляр, 2012; Корытный, Зу-
ляр, 2020]. СОИРГО – ВСОИРГО – ВСОРГО становится первой организацией в 
Сибири, которая проводила научные исследования на территории, прежде всего, 
Сибирского региона в широком тематическом диапазоне от изучения природы, 
экономики, истории до археологии и этнографии [Попов, 1871]. С возникновения 
этого отдела РГО в Иркутске началась интенсивная музейная деятельность. К 
сожалению, первый музей и его коллекции с библиотекой сгорели в пожаре 
1879 г. Но к концу XIX в. было выстроено новое каменное здание музея ВСОРГО, в 
современности – одно из зданий Иркутского областного краеведческого музея. 

В 1918 г. в Иркутске свершилось очень важное событие – открытие Иркут-
ского университета (Иргосуна), который становится основным центром научной, 
образовательной, просветительской деятельности [Гольдфарб, Щербаков, 1998]. 
К этому времени Иркутск становится крупным центром этнологических иссле-
дований [Сирина, 2013]. Изучение древностей в Восточной Сибири насчитывает 
более 300 лет [Попов, 1871; Попов, 1927; Матющенко, 2001]. Интенсивная ар-
хеологическая деятельность в Иркутске привела к тому, что именно с ним связа-
но открытие в 1871 г. первой в России палеолитической стоянки Военный госпи-
таль [Черский, 1872], первого в России неолитического могильника (1880 г., Ки-
тойский могильник) [Витковский, 1881], первой в России многослойной стоянки 
(1912 г., Улан-Хада) [Петри, 1916]. 

Такая ситуация в Иркутске была обусловлена его особым столичным стату-
сом, закономерностями развития его социокультурного пространства. 

М. М. Герасимов и Иркутск 
Михаил Михайлович Герасимов родился 15 сентября 1907 г. в Санкт-

Петербурге. В 1912 г. его отец Михаил Петрович Герасимов переехал вместе с 
семьей в Иркутск, заняв должность врача переселенческого пункта [Герасимова, 
Герасимова, 2007, с. 3]. 
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Переселенческие пункты были новыми учреждениями в Российской импе-
рии. Они являлись составной частью Переселенческого управления, которое 
обеспечивало массовое переселение крестьян из европейской части России в Си-
бирь, на Дальний Восток, в Северный Казахстан для аграрного освоения этих 
территорий (так называемая Столыпинская земельная реформа) [Пожигайло, 
2007]. Они представляли собой небольшие городки, в которых жили сотрудники, 
занимавшиеся аграрными, землеотводными, гидротехническими, дорожными 
делами. Также имелись склады сельскохозяйственной техники, свои школы и 
больницы. 

Иркутский переселенческий пункт открылся в 1906 г. [Романов, 1994, с. 36] 
и располагался на левом высоком берегу р. Ангары в приустьевой части р. Ир-
кут, носившем название «Кайская гора», в сосновом бору, выше по склону от 
дачных участков, в том числе и от известной дачи «Луна». Территория пересе-
ленческого пункта занимала довольно большую площадь, ограниченную совре-
менными улицами Боткина, 2-й Железнодорожной, Джамбула и железной доро-
гой. В настоящее время от зданий переселенческого пункта сохранилось два 
строения: одно – жилой дом, второе – здание больницы, на котором находится 
мемориальная доска, посвященная М. М. Герасимову. 

О детских годах, увлечениях и интересах М. М. Герасимова рассказал его 
друг с детства Н. А. Флоренсов, будущий известный советский геолог, член-
корреспондент АН СССР, сын врача Медведниковской больницы (ныне курорт 
«Ангара»), расположенной рядом с переселенческим пунктом [Флоренсов, Фло-
ренсов, Медведев, 1979]. 

Под Кайской горой до рощи «Звездочка» (вверх по Ангаре) в конце XIX – 
начале ХХ в. при строительстве железнодорожного вокзала, строительстве и 
расширении Транссиба было разрушено не менее сотни погребений неолита – 
бронзового века [Овчинников, 1904; Базалийский, Шободоев, 2003]. Особенно 
много захоронений находилось у дачи «Луна». В археологическом плане эта тер-
ритория получила название «Глазковский могильник». Городских слухов и ми-
фов о существовании здесь древних захоронений ходило много. Тем более что в 
интенсивной социокультурной жизни Иркутска археология занимала далеко не 
последнее место. 

В особенной семейной обстановке [Флоренсов, Флоренсов, Медведев, 1979] 
и уникальном социокультурном пространстве города и происходило формирова-
ние любознательного Миши Герасимова. Открытие Иркутского университета 
стимулировало его интересы и оказало большое, если не основное, влияние на 
становление М. М. Герасимова как ученого. 

Одним из пяти учредителей Иркутского университета был Бернгард Эдуар-
дович Петри [Что в имени … , 2014], сын известного антрополога Э. Ю. Петри, 
воспитанник В. В. Радлова, сотрудник Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого в Санкт-Петербурге и приват-доцент Санкт-Петербургского 
университета [Сирина, 1991, 1999, 2013; Медведев, 2013]. Его научная деятель-
ность был тесно связана с Байкальской Сибирью, а личная жизнь с Иркутском. 
Со дня открытия в 1918 г. Иркутского университета Б. Э. Петри организовал и 
возглавил кафедру истории первобытной культуры (далее кафедра этнографии, 
кафедра хозяйства народов Сибири). Весной 1919 г. начал работу кружок «Наро-
доведение» [Медведев, 2013], на заседаниях которого присутствовали «и маль-
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чишки-гимназисты» [Медведев, 2013, с. 184]: М. М. Герасимов, Г. Ф. Дебец, 
Н. А. Флоренсов, И. В. Арембовский. При кафедре Б. Э. Петри создал кабинет 
археологии и этнографии, специализированную библиотеку и музей [Сирина, 
1999, с. 65]. Самыми известными учениками Б. Э. Петри являлись Г. Ф. Дебец, 
А. П. Окладников, Г. П. Сосновский и М. М. Герасимов. 

В 1919 г. М. М. Герасимов почти в двенадцатилетнем возрасте принял уча-
стие в своих первых раскопках Верхоленской Горы под руководством 
Б. Э. Петри. Так началась его археологическая, или точнее антропологическая 
(палеоэтнологическая), деятельность. 

Б. Э. Петри являл собой воплощение того направления в отечественной ан-
тропологии (в широком смысле), которую обозначили как палеоэтнологию [Са-
вельев, 1991; Тихонов, 1995, 2003; Горбунова, 2005; Пержакова, 2009; Платоно-
ва, 2010; Китова, 2011]. Ученый определял себя как натуралиста по образованию 
и дарвиниста по методам исследования [Сирина, 1999, с. 61]. Палеоэтнология 
рассматривала человека как природно-культурную целостность [Горбунова, 
2005, с. 40]. Для нее характерен комплексный подход в исследованиях, выражен-
ный в сопряженности геологических, географических, археологических, антро-
пологических, этнографических принципов, подходов и методов. В Иркутске 
палеоэтнология была закреплена в 1922 г. в составе сначала этнологической, за-
тем, в 1925 г., палеоэтнологической секции ВСОРГО [Пержакова, 2009]. Ком-
плексность и междисциплинарность иркутской палеоэтнологии нашли выраже-
ние и в создании в Иргосуне в 1922 г. Биолого-географического института, од-
ним из основателей и сотрудником которого был Б. Э. Петри [Медведев, 2013]. 

Такие методологические основания подразумевали широкий аспект иссле-
довательской деятельности и подготовки к ней, которая заключалась в изучении, 
помимо археологических, еще как минимум методов и методик четвертичной 
геологии, палеонтологии, физической антропологии, этнологии. Креативный 
разновозрастной коллектив, сформировавшийся вокруг Б. Э. Петри и названый 
иркутской школой археологии в 1924 г. В. А. Городцовым, увлеченно и целе-
устремленно проходил междисциплинарную подготовку и реализовывал полу-
ченные знания в рамках сформулированных их лидером целей, задач и программ 
палеоэтнологических исследований Сибири [Савельев, 1991; Медведев, 2013]. 

М. М. Герасимов был активным участником этих процессов. В 13 лет он 
начал изучать анатомию человека на медицинском факультете Иргосуна под ру-
ководством А. Д. Григорьева, А. И. Казанцева [Флоренсов, Флоренсов, Медве-
дев, 1979; Герасимова, Медведев, 1989]. Это, по-видимому, была специальная 
подготовка для иркутских палеоэтнологов. Как писал М. М. Герасимов, на пер-
вых этапах работ по реконструкции лиц по черепу основной задачей было опре-
деление «этнического портрета ископаемого человека» [Герасимов, 1949, с. 6]. 
Первые реконструкции питекантропа и неандертальца сделаны М. М. Герасимо-
вым в 1927 г. для Иркутского областного музея [Там же]. В 1929 г. им создана 
реконструкция неолитического человека из могильника Циклодром, раскопки 
1929 г. [Серебренников, 1987, с. 9]. 

В научной деятельности М. М. Герасимова, связанной с Иркутском, выделя-
ется два периода: довоенный (1919–1937 гг.) и послевоенный (1956–1960 гг.). 
Довоенная научная деятельность М. М. Герасимова была, прежде всего, палеоэт-
нологической с доминированием археологической составляющей, а Б. Э. Петри 
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называл его своим «ближайшим сотрудником» [Петри, 1927, с. 3], т. е. М. М. Ге-
расимов фактически был «ассистентом Б. Э. Петри, его помощником и в поле-
вых, и в камеральных исследованиях» [Медведев, Маркина, б/г, с. 6]. 

Б. Э. Петри, его ученики и последователи активно сотрудничали не только с 
ВСОРГО и другими факультетами университета, но и с бывшим музеем ВСОР-
ГО – Иркутским научным музеем. В 1922 г. М. М. Герасимов стал его сотрудни-
ком [Флоренсов, Флоренсов, Медведев, 1979]. Он также принимает активное 
участие в работе кружка «Друзья музея», палеэтнологической секции ВСОРГО, 
археологической секции Восточно-Сибирского краеведческого общества [Сереб-
ренников, 1987]. Такую активность в какой-то мере подтверждают и газетные 
публикации того времени [Иркутская археология …, 2019] 

Детальную хронику палеоэтнологических исследований, к которым имел 
отношение М. М. Герасимов, будучи в Иркутске, восстановить пока не представ-
ляется возможным. Его археологические интересы были направлены на изучение 
прежде всего каменного века от палеолита до неолита. 

Довоенный период. Исследования погребений. В 1922 (1923?) г. М. М. Ге-
расимов раскопал неолитическое погребение на Кайской горе у Никольской 
церкви [Флоренсов, Флоренсов, Медведев, 1979; К 80-летию М. М. Герасимова. 
Археологическая … , 1987]. По данным А. П. Окладникова, в 1926 г. он раскопал 
здесь еще 3 погребения [Окладников, 1974, с. 31–32]. На территории сада «Цик-
лодром» («Локомотив»), ныне Сад им. Парижской коммуны, М. М. Герасимов 
раскопал несколько погребений: в 1924 г. – 1 захоронение [Окладников, 1974, 
с. 39], в 1927 г. (1928?) – 4 погребения [Герасимов, 1955, с. 416; Окладников, 
1974, с. 35–41]. В 1925 г. на территории переселенческого пункта М. М. Гераси-
мов раскопал еще одно захоронение [Окладников, 1974, с. 48]. Имеются сведения 
о раскопках на территории Циклодрома и в 1929 г., из которых по одному черепу 
М. М. Герасимовым выполнена реконструкция [Серебренников, 1987, с. 9].  
В 20-е гг. ХХ в. М. М. Герасимовым, как он упоминал, было вскрыто некоторое 
количество захоронений «в различных местах близ Иркутска, по преимуществу 
на левом берегу Ангары» [Герасимов, 1949, с. 79]. В 1931, 1934–1936 гг. 
М. М. Герасимов проводил работы на Фофановском могильнике в устье р. Се-
ленги, указано, что раскопано 10 погребений [Герасимов, 1936; Герасимов, Чер-
ных, 1975]. Ранее М. М. Герасимов писал, что им вскрыто более 40 захоронений 
[Герасимов, 1941]. Это подтверждает и А. П. Окладников, который, ссылаясь на 
М. М. Герасимова, указал свыше сорока раскопанных им захоронений [Окладни-
ков, 1955, с. 14]. Такое количество погребений упоминается и в архивных доку-
ментах [Двадцать лет …]. 

Довоенный период. Исследование стоянок. Археологическая деятель-
ность М. М. Герасимова началась с исследования стояночных комплексов в 
1919 г., когда он участвовал в раскопках Верхоленской Горы под руководством 
Б. Э. Петри [Герасимова, Медведев, 1989]. М. М. Герасимов принимал посильное 
участие и в последующих раскопках Б. Э. Петри этой стоянки (1923–1930 гг.) 
[Герасимов, 2007, с. 83]. 

С 1922 г. М. М. Герасимов, будучи еще школьником, периодически осмат-
ривал обнажения Кайской горы у переселенческого пункта, где в осыпях им 
найден фаунистический материал. Только в 1924 г. М. М. Герасимов выявил 
3 пункта с фауной и каменными артефактами в отложениях. В 1925 г. он на сред-
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ства Иркутского музея под руководством Б. Э. Петри и Г. П. Сосновского провел 
первые раскопки этого палеолитического объекта [Герасимов, 2007, с. 12–21]. 
Видимо, изучением отложений занимался В. И. Громов [Там же, с. 14]. Результа-
ты были опубликованы, а местонахождение получило название «Переселенче-
ский Пункт» [Герасимов, 1926]. У Г. П. Сосновского в сводке по палеолитиче-
ским объектам Сибири он назван Кайской горой [Сосновский, 1934, с. 271–272]. 
Имеются данные, что в 1925 г. М. М. Герасимов принимал участие в раскопках 
стоянки на территории Иннокентьевского завода в Тулуне [Иркутская археоло-
гия … , 2019, с. 75–76]. 

В 1925–1927 гг. он продолжает активную археологическую деятельность в 
окрестностях Иркутска [Флоренсов, Флоренсов, Медведев, 1979, с. 17], хотя све-
дения о том, какие стоянки им изучались, отсутствуют, кроме Верхоленской Го-
ры. В 1926, 1927 гг. М. М. Герасимов посещает Хабаровск в связи с переездом 
туда родителей [Там же, с. 16]. В связи с такой необходимостью он по поруче-
нию ВСОРГО и кружка краеведения (бывшего кружка «Народоведение») Ирго-
суна провел несколько археологических разведок (экскурсий) в окрестностях 
Хабаровска [Герасимов, 1928]. Здесь М. М. Герасимов открыл 8 местонахожде-
ний, материалы некоторых из них определяются в настоящее время как относя-
щиеся к осиповской культуре [Ветров, Шаврина, Шергин, 2007]. Б. Э. Петри 
поддерживал широту территориальных исследований своих учеников: 
«…Герасимов копает на Амуре, Окладников на Лене. Я очень доволен своим 
учеником Г. Ф. Дебец, который копает на р. Селенге. <…> Т[аким] обр[азом] я 
каждому ученику даю одну великую сибирскую реку, а Хороших отдал Байкал. 
У нас получается плановое исследование Сибири» [Детлова, Макаров, 2009, 
с. 40]. Но эти планы в полной мере не реализовались. В Иркутском университете 
с 1920 г. в русле общих тенденций преобразования исторических наук [Гришаев, 
1914] происходили постоянные изменения структур гуманитарных подразделе-
ний: образование единого гуманитарного факультета, преобразование его в 
1921 г. в факультет общественных наук, в 1924 г. перевод гуманитарных подраз-
делений в состав педагогического факультета, преобразование кафедры истории 
первобытной культуры (этнографии) Б. Э. Петри в кафедру хозяйства народов 
Сибири [Иркутский государственный … , 1998; Медведев, 2005, 2008]. В 1930 г. 
Иркутский университет был закрыт, восстановлен в 1931 г. уже без гуманитар-
ных факультетов. В 1926 г. в аспирантуру в Москву уехал Г. П. Сосновский, в 
1927 г. туда же уехал и Г. Ф. Дебец [Китова, 2009; Пержакова, 2009]. 

Несмотря на такую ситуацию, археологическая деятельность в Иркутске ак-
тивно продолжалась. 1928 г. является переломным в археологической деятельно-
сти М. М. Герасимова. Это связано с открытием и началом раскопок Мальты, 
которые принесли ему международную известность. Б. Э. Петри к этому времени 
считал своего ученика и ближайшего помощника М. М. Герасимова сложившим-
ся специалистом, который может квалифицированно проводить археологические 
раскопки. Поэтому он полностью доверил ему изучение Мальты, хотя в 1928, 
1929 гг. принимал в них участие и был автором первых уникальных снимков 
вскрытых комплексов, в том числе и детского захоронения [Медведев, Маркина, 
б/г, с. 15]. М. М. Герасимов продолжал исследования Мальты и в 1929, 1930 и 
1932 гг. до своего отъезда из Иркутска в Ленинград [Герасимов, 1931; 1931а, 
1933, 1935, 2007]. Посещение Мальты во время проведения раскопок многими 
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археологами, геологами в эти годы было постоянным явлением [Липнина, 2002, 
с. 14–17]. Это связано не только с интересом различных исследователей к такой 
неординарной стоянке, но и с желанием руководства ГАИМК «вести раскопки 
комиссией», чтобы «организовать коллективное исследование» Мальты [Гераси-
мова, 2004; Васильев, 2008а, с. 3]. 

В 1932 г. А. П. Окладников выступил с довольно жесткой критикой резуль-
татов раскопок Мальты [Окладников, 1932], обвиняя М. М. Герасимова в следо-
вании «традициям старой школы, школы археологов-вещеведов», так как тот ис-
пользовал старую описательную схему, якобы имеющую антинаучный характер 
[Там же, с. 67]. А изучение Мальтинской палеолитической стоянки, как считал 
А. П. Окладников, необходимо проводить коллективом исследователей, владею-
щих методом диалектического материализма [Там же, с. 70]. В связи с такими 
ситуациями в 1931 г. для участия в раскопках Мальты от ГАИМК были коман-
дированы Н. К. Ауэрбах, В. И. Громов [Сосновский, 1934, с. 249], а в 1932 г. в 
раскопках Мальты принимал участие известный советский палеолитчик 
С. Н. Замятнин, которого руководство ГАИМК назначило научным руководите-
лем М. М. Герасимова [Васильев, 2008а, с. 17–18]. Мальта с ее своеобразным ка-
менным и костяным инвентарем, костяными скульптурами, каменными кон-
струкциями, погребением вызвала неподдельный интерес среди археологов не 
только нашей страны [Сосновский, 1934, с. 249; Salmony, 1931; Golomshtok, 
1933]. Ее материалы соотносились с рядом восточноевропейских стоянок, преж-
де всего с Костенками. М. М. Герасимов в первой своей публикации отнес маль-
тинские комплексы к ориньяку [Герасимов, 1931а, с. 30], повторив эти выводы и 
в более поздних работах [Герасимов, 1937в, 2007, с. 75]. 

Помимо раскопок Мальты М. М. Герасимов в 1929 г. проводит археологиче-
скую разведку в долине р. Белой, где им было открыто 30 археологических объ-
ектов [Серебренников, 1987, с. 9]. Известны названия и местоположения только 
некоторых из них: Узкий Луг, у с. Хайта [Двадцать лет …, б/г, л. 24]; Камено-
ломня, У мельницы, Камень, Бадай 1, 2, Черемушник (1), Усть-Белая [Палеолит 
Восточной … , б/г, л. 39, 49–51, 61–65, 88–93; Герасимов, 1937, 2007; Бердникова, 
2007; Северная Азия в антропогене … , 2007]. Этим же годом датируется руко-
пись М. М. Герасимова «Палеолит Иркутского округа» с правками Б. Э. Петри, 
объемом 18 с. [Серебренников, 1987, с. 9]. 

На 1931 г. Иркутским геологоразведочным управлением и Четвертичной 
Байкальской комиссией АН СССР был составлен план комплексных работ в рай-
оне Байкала. Одними из целей этой программы были археологические исследо-
вания берегов Байкала и изучение стратиграфии береговых отложений [Сереб-
ренников, 1987, с. 9]. Какие стоянки были изучены, нам неизвестно, кроме рас-
копок Фофановского могильника [Герасимов, Черных, 1975] и в Иркутском гео-
логоразведочном управлении в должности палеонтолога-четвертичника [Василь-
ев, 2008б, с. 3]. В 1932 г. М. М. Герасимов участвовал в Ленинграде в выставке для 
Международного четвертичного конгресса и был принят в аспирантуру  
ГАИМК [Там же]. Начался новый этап в его археологической деятельности. От 
ГАИМКа он участвует в разведках и раскопках в разных местах: 1932 г. – Север-
ный Кавказ, 1933 г. – Костенки, 1935 г. – зона затопления будущей ГЭС в долине 
р. Оки, 1936 г. – эрмитажная экспедиция в долине р. Абакан [Там же, с. 4; Гераси-
мов, 1941а]. 
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Но связи М. М. Герасимова с Иркутском не прерывались. В 1934 г. от  
ГАИМКа была организована Ангарская экспедиция под руководством Г. П. Сос-
новского для археологических исследований лож будущих водохранилищ Ан-
гарского каскада ГЭС: Бархатовской, Суховской, Ангаро-Байкальской [Общий 
отчет по экспедиции …, 1934]. В ее составе работало 3 отряда: Верхнеангарский 
(Б. Э. Петри), Ангарский (А. П. Окладников), Мальтинский (Г. П. Сосновский, 
М. М. Герасимов). Последние продолжили раскопки Мальты [Герасимов, Сос-
новский, 1937; Герасимов, 2007]. Имеются сведения, что в 1935 г. М. М. Гераси-
мов проводил раскопки Фофановского могильника [Герасимов, Черных, 1975], 
исследовал ли он стоянки, информации нет. 

В 1936 г. М. М. Герасимов вернулся в Иркутск для продолжения археологи-
ческих исследований в составе Восточно-Сибирской экспедиции ГЭ, ГАИМКа и 
советской секции МАИЧП [Герасимов, 1936, 1941а]. Задачами этой экспедиции 
были обследование дельты Селенги, нижнего течения р. Белой, посещение из-
вестных палеолитических объектов в окрестностях Иркутска. На Верхоленской 
Горе М. М. Герасимовым было вскрыто 4 м2 для уточнения залегания археологи-
ческого материала. В долине р. Селенги, помимо раскопок Фофановского мо-
гильника, им обследованы левый берег Селенги от Кабанска до с. Шагаева, где 
найдены плиточные средневековые захоронения, обнаружены неолитические 
стоянки. На правом берегу Селенги от д. Острог до с. Фофаново обнаружен ряд 
объектов от неолита до средневековья. В нижнем течении р. Итанцы по правому 
берегу от д. Острог до д. Камы обнаружено несколько неолитических стоянок. 
В нижнем течении Белой на Мальтинской палеолитической стоянке проведены 
шурфовочные работы для уточнения распространения археологического матери-
ала. На объекте Черемушник заложена траншея 4×1 м для уточнения стратигра-
фического положения археологического материала, собрана коллекция подъем-
ного материала. На Усть-Белой в такой же по площади траншее установлена 
многослойность стоянки от палеолита до железного века.  

1937 г. был последним довоенным годом работ М. М. Герасимова в Иркут-
ске. Он руководил Мальтинским отрядом Сибирской экспедиции [Герасимов, 
1937б]. На Мальтинской палеолитической стоянке им продолжены шурфовочные 
работы и проведены раскопки. В нижнем течении Белой он посетил ряд стоянок, 
открытых им в 1929 г., и впервые на большой площади (70 м2) раскопал много-
слойную стоянку Усть-Белая [Герасимов, 1937а, 1940]. В этом же году 
М. М. Герасимов посетил раскопки Бурети, которые проводил А. П. Окладников. 
Вместе они также осматривали Усть-Белую и Черемушник [Экспедиции Маль-
тинская …, 1937, л. 100]. 

Трагический 1937 г. явился рубежом в научной деятельности М. М. Гераси-
мова. В этом году в Иркутске были репрессированы представители иркутской 
палеоэтнологической (археологической) школы, которые были расстреляны в 
1937–1938 гг.: Б. Э. Петри, В. И. Сосновский, Я. Н. Ходукин, П. Г. Полтораднев 
и связанный с ними профессор В. Ч. Дорогостайский [Медведев, 2013, с. 185]. 
Фактически чудом М. М. Герасимову удалось избежать репрессий. По устному 
сообщению Г. И. Медведева, донос на М. М. Герасимова изъяла его жена 
Т. Вандербеллен. Спасли его имеющиеся начальные разработки методики рекон-
струкции лица по черепу и их практическое применение, которые оказались 
очень востребованы в это нелегкое время. Инициатором возобновления исследо-
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ваний по отработке метода и интенсивного практического его применения мог 
быть профессор судебной медицины А. Д. Григорьев, первый учитель 
М. М. Герасимова по физической антропологии в Иркутске. В это время он рабо-
тал в Третьем московском медицинском институте. В конце 1930-х гг. появилась 
возможность провести массовые контрольные опыты, которые доказали реаль-
ные возможности и практическое применение метода реконструкции лица по 
черепу [Флоренсов, Флоренсов, Медведев, 1979, с. 62]. В стенограмме заседания 
ученого совета Института этнографии АН СССР от 17 декабря 1957 г., посвя-
щенного 50-летию М. М. Герасимова, указано, что «в довоенный период Михаил 
Михайлович был привлечен к работе следственных органов не только в порядке 
опытов, но и в порядке выполнения конкретных заданий» [Стенограмма … , 
1957, л. 11] без уточнения характеристик этих органов. 

Фактически с 1937 г. основной научной деятельностью М. М. Герасимова 
становится физическая антропология в плане разработки и реализации метода 
пластических реконструкций лица по черепу. Археология отходит на второй 
план. Но он успел подготовить ряд работ по результатам своих археологических 
исследований (до 1937 г.) [Герасимов, 1937в] и что-то опубликовать [Герасимов, 
1940, 1941а, 1941б, 1941в]. Его рукопись «Памятники дородового общества При-
байкалья» [Герасимов, 1937в], возможно, была основой его диссертации, она бы-
ла написана в 1936 г., а в 1937 г. в нее внесены правки с вычеркиванием имени 
Б. Э. Петри [Герасимов, 2007]. В Иркутск М. М. Герасимов вернулся только че-
рез 19 лет в 1956 г. 

Послевоенный период. До возвращения в Иркутск М. М. Герасимов, не-
смотря на то, что он интенсивно занимался разработкой и реализацией своего 
метода [Герасимов, 1949, 1955], все же продолжал археологическую деятель-
ность в разных регионах страны (Самаркандская стоянка, Костенки, Староселье 
и др.) [Медведев, Маркина, б/г, с. 23]. 

В 1956 г. М. М. Герасимов возвращается в Иркутск. Его для проведения ар-
хеологических раскопок в зоне затопления будущего Братского водохранилища 
пригласил друг детства Н. А. Флоренсов, член-корреспондент АН СССР. В со-
ставе Геолого-палеонтологической экспедиции Института геологии Восточно-
Сибирского филиала АН СССР (начальник экспедиции Н. А. Логачев, научный 
руководитель Н. А. Флоренсов) был организован археолого-стратиграфический 
отряд сначала под руководством Л. Н. Иваньева (1956 г.), а затем М. М. Гераси-
мова [Липнина, 2002, с. 22; Медведев, 2013, с. 186]. Как основные опорные объ-
екты для раскопок были выбраны Мальта и Усть-Белая. 

Раскопки Мальты проводились в 1956–1958 гг. [Герасимов, 1958; Липнина, 
2002]. С 1957 г. состав отряда формировался из студентов-историков Иркутского 
университета (В. В. Свинин, Г. И. Медведев, М. П. Аксенов, Г. М. Зайцева (Геор-
гиевская), П. Б. Коновалов) [Липнина, 2002, с. 23]. При этом, как рассказывал 
Г. И. Медведев, он по воле случая попал на раскопки Мальты в качестве фото-
графа-«хозяйственника» [Медведев, Маркина, б/г, с. 1–3]. Все эти студенты в 
будущем связали свою жизнь с археологий. Раскопки Усть-Белой проводились в 
1957–1959 гг. [Герасимов, 1958б; Бердникова, 1995]. Все эти полевые работы 
фактически стали площадкой для формирования нового поколения иркутской 
школы и передачи традиций петринской школы, разгромленной в 1937 г. Это 
стало возможным благодаря личности М. М. Герасимова и его значимости как 
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ученого археолога-антрополога, палеоэтнолога. Его многочисленные рассказы о 
Б. Э. Петри, членах его школы и тех археологических исследованиях во время 
полевых работ оказали большое влияние на будущих иркутских археологов. К 
сожалению, эти беседы не были записаны. М. М. Герасимов передал молодому 
поколению определенные этические принципы и нормы научных исследований, 
методики проведения археологических работ [Флоренсов, Флоренсов, Медведев, 
1979; Медведев, Кононова, 2009; Медведев, б/г; Медведев, Маркина, б/г]. Влия-
ние М. М. Герасимова было настолько велико, что в 1959 г. молодые иркутские 
археологи могли уже самостоятельно провести раскопки на Усть-Белой, Верхо-
ленской Горе без присутствия в силу ряда причин М. М. Герасимова, который 
принял эти работы и отметил их хороший уровень [1959.27. В глубь веков … , 
2019; с. 170–172]. 

В 1959 г. М. М. Герасимов в составе Байкальской экспедиции ЛОИА под 
руководством М. П. Грязнова проводит раскопки Фофановского могильника, где 
на площади 1400 м2 раскопано 41 погребение неолита – бронзового века [Гера-
симов, Черных, 1975]. 

В 1960 г. М. М. Герасимов последний раз приезжает в Иркутск для участия 
во Всесоюзном совещании по истории Сибири и Дальнего Востока. В Иркутске 
проходила секция археологии, этнографии, антропологии и истории Сибири и 
Дальнего Востока дооктябрьского периода. В заседаниях, помимо М. М. Гераси-
мова [Герасимов, 1960], с докладами выступили его ученики Г. И. Медведев и 
В. В. Свинин [Медведев, 1960; Свинин, 1960; Андреев, Гришин, 1961; Chard, 1961]. 

Таким образом, благодаря М. М. Герасимову начинаются новые страницы 
истории иркутской археологической школы, лидером которой становится слу-
чайно попавший на раскопки Мальты Г. И. Медведев. До самой смерти в 1970 г. 
М. М. Герасимов являлся фактическим научным руководителем молодых иркут-
ских археологов. Их спурт в 60-х гг. XX в., как в зеркале, повторил спурт иркут-
ской школы в 20-х гг. ХХ в. [Бердникова, 2019]. 

Обсуждение 

В научных кругах М. М. Герасимов воспринимался, прежде всего, как ан-
трополог, разработавший уникальный метод портретной реконструкции лиц лю-
дей по черепам. Мало кому было известно о его широкой и плодотворной само-
стоятельной археологической деятельности, кроме раскопок Мальты. Занятия 
археологией находились на втором плане и даже воспринимались как ряд эпизо-
дов в его научных исследованиях.  

Но почти 18 лет своей жизни (1919–1937 гг.) М. М. Герасимов посвятил 
только археологии, прежде всего в области изучения каменного века. Его подго-
товка в рамках иркутской школы под руководством Б. Э. Петри проходила в си-
стеме палеоэтнологической парадигмы и подразумевала комплексность исследо-
ваний в области человек – природная среда. Помимо археологии и методов ар-
хеологического изучения, необходимо было обладать знаниями по географии, 
стратиграфии отложений, палеонтологии, антропологии, этнографии. Это полу-
чило отражение в «Программе исследования стоянок под открытым небом» 
Б. Э. Петри [1923] и в практике деятельности иркутской школы (стратиграфиче-
ская и планиграфическая документация положения археологического материала 
в отложениях; определения характера вмещения археологического материала в 
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отложении – переотложенный или инситный; определения литотехноморфоло-
гии артефактов; региональная археологическая периодизация культур; палеоэт-
нологические интерпретации археологических данных) [Медведев, 2005, 2008]. 

Основными задачами иркутской школы были «выявление, изучение и опи-
сание памятников палеолита, неолита, периодов бронзы и железа юга Восточной 
Сибири. Конечную цель они видели в датировке культур и составлении археоло-
гической карты Восточной Сибири» [Китова, 2011, с. 43], причем датировка ос-
новывалась на синхронизации с европейской периодизационной шкалой. При 
этом могли существовать разные мнения по поводу возраста тех или иных ком-
плексов. Б. Э. Петри была разработана первая периодизация культур каменного 
века [Петри, 1926, с. 37], в которой Верхоленская Гора была отнесена к позднему 
мадлену, а азильская эпоха отсутствовала. Схема периодизации енисейских и 
ангарских стоянок каменного века, предложенная М. М. Герасимовым [1931, 
с. 31], отличается от схемы Б. Э. Петри. В ней выделен ориньякский период 
(Мальта, Переселенческий Пункт для Ангары). На Енисее такие комплексы не 
найдены. Там и там отсутствуют солютрейские комплексы, а комплексы мадлен-
ского возраста присутствуют только на Енисее. Азиль характерен для обеих рек, 
на Ангаре к нему М. М. Герасимов отнес Верхоленскую Гору, Бадай, Черемуш-
ник, Тихомировский завод. Позднее к азило-тарденуазской стадии он отнес ряд 
стоянок на р. Белой: верхний горизонт Мальты, Камень, Каменоломню, У мель-
ницы, Бадай, нижние горизонты Усть-Белой [Герасимов, 1940]. Можно предпо-
ложить, что эта периодизация обсуждалась с Б. Э. Петри, так как последний ис-
пользовал термин «азиль» [Что в имени … , 2014, с. 121]. Как считал В. Е. Лари-
чев, М. М. Герасимов первым в Сибири выделил мезолит как отдельный период 
каменного века [Ларичев, 1969, с. 227], хотя в то время проблемы выделения ме-
золита не существовало [Бердникова, 2014], но идеи М. М. Герасимова блестяще 
были реализованы его учениками Г. И. Медведевым и М. П. Аксеновым в 60-е гг. 
ХХ в. [Бердникова, Бердников, 2018]. 

Подходы и методы иркутской школы археологии М. М. Герасимов в полной 
мере реализовал в исследованиях Мальтинской палеолитической стоянки. При 
этом он усовершенствовал и расширил методики проведения раскопок. В первый 
же год появилась необходимость отойти от покубового метода вскрытия к 
вскрытию широкой площадью [Медведев, Маркина, б/г, с. 15–17]. Следует отме-
тить, что М. М. Герасимов ввел сочетание различных методик раскопок в зави-
симости от ситуации. Покубовой метод он также использовал, но прежде всего в 
микроварианте, при раскопках Усть-Белой, особенно при зачистке компрессион-
ных верхних почвенных горизонтов. 

М. М. Герасимов стремился сделать реконструкцию жизни «древних маль-
тинцев» по нескольким направлениям: он исследовал технологию обработки ко-
сти на основе проведенных экспериментов [Герасимов, 1940]; стремился прове-
сти реконструкцию мальтинских жилищ [Герасимов, 1961], среди которых выде-
лял разные типы жилищ, в 1958 г. он пришел к выводу, что «Мальта не долго-
обитаемая стоянка, а место периодических поселений» с легкими чумообразны-
ми жилищами [Медведев, б/г, с. 6]. Также М. М. Герасимов стремился восстано-
вить хозяйственную и сакральную деятельность древнего мальтинского населе-
ния [Герасимов, 1935; Герасимов, Сурнина, 1978; Медведев, Маркина, б/г, с. 17–
18]. Материалы Мальтинской стоянки М. М. Герасимов относил к ориньяку [Ге-
расимов, 1931]. С его мнением совпадали мнения В. А. Городцова и В. И. Громова 
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[Герасимов, 2007, с. 75]. При этом М. М. Герасимов считал, что Мальтинская 
палеолитическая стоянка не имеет европейского происхождения, а связана с 
югом, юго-востоком Азии [Герасимов, 1931; Андреев, Гришин, 1961; Chard, 
1961]. Современные генетические исследования пока не решили окончательно 
эту проблему: по одной интерпретации мальтинские дети связаны с западными 
евразийцами и первыми американцами [Upper Palaeolithic Siberian … , 2014], 
другие генетические исследования свидетельствуют о том, что они не имеют 
генетической связи с европеоидным палеолитическим населением и образуют 
отдельный генетический кластер «Мальта-I» [The genetic history, 2016]. Пред-
ложенный М. М. Герасимовым возраст мальтинских комплексов в 24–
23 тыс. 14С л. н. был подтвержден полученным календарным возрастом на основе 
серии радиоуглеродных дат [Липнина, 2002], а сам комплекс определен как 
«классический», поскольку была установлена мультислойчатость Мальты [Там же]. 

В своей периодизационной схеме культур палеолита Сибири М. М. Гераси-
мов в один хронологический ряд с Мальтой поставил Переселенческий Пункт, но 
указав, что эта культура отличается от мальтинской [Герасимов, 1931]. Последу-
ющие раскопки показали, что исследованные М. М. Герасимовым пункты данной 
стоянки являются периферийными участками довольно больших по площади 
комплексов. Последние находятся на территории бывшего переселенческого 
пункта и получили название «Стоянка им. М. М. Герасимова» (Герасимова 1).  
В отложениях этого объекта выделено 2 уровня находок, верхний из них соотно-
сится по возрасту с «классической» Мальтой, нижний уровень имеет более ран-
ний возраст [Липнина, Когай, 2015]. 

Жесткая критика А. П. Окладниковым [1932] раскопок Мальты 1928, 
1929 гг. [Герасимов, 1931а] в какой-то мере, видимо, повлияла на их отношения. 
М. М. Герасимов возражал против периодизационной схемы неолита Прибайка-
лья по погребениям, построенной А. П. Окладниковым. Он считал, что китойская 
стадия (период, культура) относится к раннему неолиту и предшествует всем по-
следующим стадиям прибайкальского неолита. Радиоуглеродное датирование 
китойских погребений показало, что М. М. Герасимов был прав [Подробнее об 
этом см. Бердников, 2018]. Возможно, что сложности в отношениях с 
А. П. Окладниковым, Г. П. Сосновским у М. М. Герасимова были связаны и с 
событиями 1937 г.: с репрессиями оставшихся в Иркутске членов иркутской 
школы. Мы можем судить об этом только по косвенным данным, ведь эпоха все-
общего молчания еще не прошла. 

М. М. Герасимов, который отличался доброжелательностью, обаянием и 
притягательностью, оказал большое влияние на воспитание нового поколения 
иркутских археологов. В этом процессе главным принципом М. М. Герасимова 
являлось «не руководить, а советовать» [Медведев, б/г, с. 8]. Он очень много 
рассказывал о прошлом иркутской школы и не только, о людях, встречах, об ар-
хеологических исследованиях. На раскопках М. М. Герасимова все должны были 
уметь всё, обучение велось в групповой системе («бригадный метод»), инициа-
тива и самостоятельность поощрялись [Там же]. М. М. Герасимов сумел передать 
за четыре года раскопок конца 1950-х гг. наработки, подходы, методы и методи-
ки, обозначить проблемы, разработанные и сформированные первым поколением 
иркутской школы. Такова была сила его личности, что за столь короткий срок 
ему удалось сформировать действенный коллектив молодых иркутских археоло-
гов, фактически новое поколение иркутской школы. 
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Заключение 

Мы постарались раскрыть личность М. М. Герасимова, археолога (палеоэт-
нолога), который сформировался как исследователь в составе уникальной иркут-
ской школы археологии (палеоэтнологии) Б. Э. Петри, через систему особенно-
стей его археологической деятельности в Иркутске. Мы попытались уточнить и 
расширить, насколько это возможно, хронологию иркутских археологических 
событий в жизни М. М. Герасимова. Более детально проследить ее пока не пред-
ставляется возможным. Археологические достижения М. М. Герасимова и круг 
проблем, связанных с ними, сформировали базу для археологических исследова-
ний следующего поколения иркутских археологов. Именно М. М. Герасимов за 
короткое время передал новому поколению иркутских исследователей традиции 
и этику научных исследований иркутской археологической (палеоэтнологиче-
ской) школы Б. Э. Петри, которая «была носителем передовых методов научного 
исследования» [Медведев, Маркина, б/г, с. 6]. Появление такой школы являлось 
закономерным результатом развития социокультурного пространства Иркутска 
как многовекой столицы обширной сибирской территории от Енисея до Тихого 
океана и Северной Америки. И открытие первой палеолитической стоянки Рос-
сии в Иркутске являлось не «парадоксальным фактом» [Васильев, 2008а, с. 9], а 
ожидаемым событием. 

Палеоэтнология в настоящее время является несколько забытым направле-
нием научных исследований, но в современной археологической практике палео-
этнологии соответствуют геоархеология, геоэтноархеология, этноархеология, 
археология окружающей среды, сформированные прежде всего англосаксами в 
50–60 гг. ХХ в. Нет пророков в своем отечестве! Но именно полидисциплинар-
ность палеоэтнологии сложилась благодаря такому уникальному человеку, ори-
гинальному исследователю, как М. М. Герасимов, который гениально реализо-
вался и в антропологии, и в сибирской археологии, хотя время и обстоятельства 
не позволили до конца решить поставленные археологические задачи. 
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