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К 115-летию со дня рождения 
Михаила Михайловича Герасимова 

В период с 31 октября по 2 ноября 2022 г. в Москве на площадке Государ-
ственного биологического музея им. К. А. Тимирязева состоялась научная кон-
ференция «Человек эпохи камня, его материальная культура и среда обитания» 
(VI Герасимовские чтения), посвященная 115-летию со дня рождения выдающе-
гося российского ученого Михаила Михайловича Герасимова, создателя метода 
пластической реконструкции внешности человека по черепу и крупнейшего спе-
циалиста в области палеолитоведения. Организаторами выступили Институт эт-
нологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Иркутский государ-
ственный университет, Государственный биологический музей им. К. А. Тими-
рязева и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого по-
тенциала». Число участников в общей сложности составило около 80 человек, из 
них 60 присутствовали очно. 

 

Участники конференции «Человек эпохи камня, его материальная культура  
и среда обитания» (VI Герасимовские чтения), г. Москва, 31 октября – 2 ноября 2022 г. 

Михаил Михайлович Герасимов является видным представителем иркут-
ской школы археологии и этнографии, если быть точнее – иркутской школы па-
леоэтнологии, лидером которой на протяжении 1920-х гг. был известный архео-
лог и этнограф Б. Э. Петри. И благодаря участию М. М. Герасимова в работе 
кружка «Народоведение» в Иргосуне и профильной (палеоэтнологической) сек-
ции ВСОРГО именно в Иркутске состоялось становление его как ученого. С его 
именем связаны открытия таких замечательных местонахождений, как всемирно 
известное палеолитическое поселение Мальта, крупнейший китойский могиль-
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ник Циклодром (Локомотив) и стоянка Усть-Белая. Поэтому мы с удовольствием 
откликнулись на просьбу дочери М. М. Герасимова Маргариты Михайловны 
опубликовать статьи по материалам докладов, представленных на VI Герасимов-
ских чтениях, в специальном выпуске нашего журнала. 

 
Михаил Михайлович Герасимов (1907–1970) 

В номер вошло десять статей, посвященных разным вопросам археологии и 
палеоантропологии. Объем их, ввиду значительного количества, пришлось огра-
ничить (исключение сделано только для одного исторического обзора), но нам 
кажется, что это не сказалось на качестве представленных работ. Вызывает край-
нее сожаление тот факт, что непосредственно по антропологической тематике в 
редакцию поступила всего одна статья, хотя на конференции было заслушано 
немало докладов. Эта ситуация довольно странная, и сложно сказать наверняка, 
почему так вышло. Возможно, докладчиков не устроил статус журнала, который 
в настоящее время не входит в ведущие базы данных WoS и Scopus (что означает 
низкий рейтинг публикации в годовом отчете по РАН), либо виной тому сильная 
занятость антропологов. Однако ни то ни другое, как видим, не помешало при-
нять активное участие в выпуске археологам, которые и наполнили данный но-
мер интересными статьями подчас с довольно оригинальными идеями. 

Первой статьей, что закономерно, является обзор Н. Е. Бердниковой и 
Е. А. Липниной, полностью посвященный М. М. Герасимову. Учитывая значение 
этой статьи, объем ее не ограничивался, что позволило авторам подробно оха-
рактеризовать и оценить археологическую деятельность М. М. Герасимова, его 
достижения и роль в сохранении и развитии традиций иркутской школы. 

Не остались без внимания и проблемы эволюции человека и хронологии ан-
тропологических находок в Сибири. Они проанализированы в работе Я. В. Кузь-
мина, где на основе серий радиоуглеродных дат и данных палеогенетики предлага-
ется авторский взгляд на время появления и распространения в регионе денисовско-
го человека, неандертальца и человека современного анатомического облика. 
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Особый интерес вызывают две статьи, посвященные палеолитическому ис-
кусству – теме, которая волновала М. М. Герасимова не меньше, чем вопросы 
палеоантропологии. В работе В. И. Беляевой рассмотрены особенности стили-
стики, форм и функциональной принадлежности «палеолитических венер» ко-
стенковского круга, которые сравниваются, в том числе, с изображениями со-
временных женщин. Статья Т. В. Корневой предлагает результаты анализа гео-
метрических изображений на гальках и каменных плитках в палеолите Северной 
Евразии, которые позволили выявить как некоторое сходство, так и самобыт-
ность предметов такого вида из разных регионов рассматриваемой территории.  

Исследования в области расщепления камня в палеолите представлены ра-
ботой Д. П. Золотарева и Н. Е. Бердниковой, являющейся кратким обзором тех-
нологической вариабельности, зафиксированной по материалам финальносар-
танских комплексов Байкало-Енисейской Сибири. В результате анализа значи-
тельной по объему выборки авторы пришли к выводу о существовании несколь-
ких техник в это время, которые находят аналогии как на соседних территориях, 
так и дальше на восток вплоть до Японии. 

Вопросы становления погребальных практик на востоке Евразии рассмотре-
ны в статье О. В. Яншиной, где анализируются антропологические и археологиче-
ские материалы Верхней пещеры Чжоукоудянь с возрастом древнее 30 тыс. л. н. 
Результаты исследования позволили автору выдвинуть предположение об уча-
стии «западных» представителей H. sapiens в сложении культур раннего верхне-
го палеолита Китая. 

Археологический раздел спецвыпуска завершает блок, посвященный изуче-
нию древнего гончарства, который представлен двумя статьями по средненеоли-
тической керамике из окрестностей Красноярска (И. В. Уланов и др.) и с юго-
западного побережья Байкала (Н. А. Савельев и др.), а также интереснейшая для 
всех специалистов в этой области работа Ю. Б. Цетлина, посвященная происхож-
дению гончарства, где предлагается интерпретация данного феномена как ре-
зультата адаптивной и подражательной деятельности человека. 

Раздел «Этнология, антропология и этнография» представлен всего одной 
статьей (Р. М. Галеев и др.), однако тема ее относится к одному из основных 
направлений научной деятельности М. М. Герасимова – реконструкции внешно-
сти людей по скелетным остаткам. Впервые для Байкало-Енисейской Сибири 
была выполнена виртуальная реконструкция облика охотника-собирателя ранне-
го неолита с использованием технологий 3D-сканирования, моделирования и ви-
зуализации.  

Мы благодарны всем, кто принял участие в настоящем спецвыпуске, кото-
рый, на наш взгляд, удался и будет полезен широкому кругу читателей, как спе-
циалистам в области археологии и антропологии, так и любителям истории. Про-
ведение следующих Герасимовских чтений запланировано на 2027 г., и мы наде-
емся, что конференция будет проведена в Иркутске, где Михаил Михайлович 
вырос и состоялся как археолог. 

 
И. М. Бердников 




