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Периодическая печать как источник по истории археологических 
исследований Восточной Сибири конца XIX – начала XX вв.: 

предварительный обзор

В данной статье рассматривается периодическая печать Восточной Сибири как источник по истории архео-
логических исследований. Автором в ходе исследования был изучен специальный научный журнал Восточно-
Сибирского отделения ИРГО – «Известия ВСОИРГО», а также две иркутские газеты: еженедельник «Универ-
ситетское слово» и ежедневный печатный орган «Власть труда». 

Научная новизна работы заключается в пионерном анализе периодической печати как источника по истории 
археологических исследований Восточной Сибири второй воловины XIX – первой трети XX вв. 

Цель исследования заключается в изучении периодической печати как источника по археологическим ис-
следованиям Восточной Сибири. Для достижения цели были поставлены задачи: изучить периодическую пе-
чать Восточной Сибири и выделить данные об археологических исследованиях региона; произвести качествен-
ный анализ полученных сведений; установить значимость данного вида источников в изучении темы исследо-
вания; обобщить и систематизировать сведения. 

Методами выступили обобщение, анализ, системный подход, а также сравнительно-исторический и исто-
рико-генетический методы.

Результаты. В общей сложности количество выявленных источников насчитывает более пяти сотен. Обна-
руженные сведения объединены в тематические группы и проанализированы. «Известия ВСОИРГО» были при-
знаны основным и наиболее авторитетным изданием, в связи с чем рассматривались в отрыве от газет. Резуль-
татом стало выделение четырех групп сведений: данные об экспедициях и статьи исследователей; протоколы 
заседаний общества; некрологи; прочие данные, к которым относятся сведения о выдаче открытых листов, 
данные об экскурсиях, информация о поступающих экспонатах, книгах и рукописях. Материалы «Университет-
ского слова» и «Власти труда» образовали общие группы сведений: упоминания о деятельности ВСОРГО; ин-
формация о деятельности археологов ‒ сотрудников ИГУ; сведения о кружке «Народоведение»; статьи археоло-
гов; некрологи; прочие данные. Дальнейшее изучение периодики предоставляет перспективу деления всех об-
наруженных данных по географическому признаку.
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I. Введение. Современные исследования 
специалистов-археологов охватывают самый 
широкий спектр вопросов, прямо или косвенно 
связанных с предметом их научного интереса. 
Занимаясь составлением раздела об истории из-
учения какого-либо памятника, культуры, кон-
кретного артефакта, в первую очередь обраща-
ются к отчетам, отдельным публикациям или 
монографиям. При этом такой вид источника, 
как периодическая печать остается невостребо-
ванным. У данного явления существует совер-
шенно объективная причина: у исследователя 

нет достаточного количества времени, требую-
щегося для обработки десятков, сотен и даже ты-
сяч номеров издания. Большое количество мате-
риалов, подлежащих внимательной проработке, 
сопряженной с высоким риском не обнаружить 
вообще ничего подходящего, определяет прене-
брежительное отношение археологов к периоди-
ке. Создание сводного труда, вмещающего в себя 
все сведения и упоминания об археологии Вос-
точной Сибири на страницах периодической пе-
чати, необходимо для того, чтобы облегчить по-
иск полезной информации и актуализировать за-
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бытые ныне яркие сюжеты из истории археоло-
гического обследования региона.

Поскольку периодическую печать как источ-
ник по истории археологических исследований 
Восточной Сибири до нашего времени никто не 
изучал, мы были вынуждены обратиться к об-
щим трудам по источниковедению и периодике.

Первую историческую группу образует до-
революционная историография. Следует обра-
тить пристальное внимание на тот факт, что 
именно во второй половине XIX в. происходит 
формирование периодической печати как непо-
средственного источника информации, поэтому, 
разумеется, специальных трудов, исследующих 
газеты и журналы как ценный источник, просто 
не существует. В связи с этим вектор исследова-
ния степени изученности темы был направлен 
на поиск трудов дореволюционного периода, 
включавших в себя обзор археологических ис-
следований региона. Одна из первых работ по-
добного плана принадлежит перу Н.И. Попова 
(1871). Очерк этот наполнен интереснейшей ин-
формацией об археологических изысканиях в 
Сибири. Большой интерес в этом направлении 
представляет и доклад Н.Н. Агапитова (1887) на 
пятом археологическом съезде в Тифлисе, в ко-
тором дан подробный обзор археологических 
исследований. Отметим, что, несмотря на мало-
численность работ по данной тематике, дорево-
люционные обобщающие труды публиковались 
именно в изданиях периодической печати, что 
немаловажно в рамках нашего исследования.

Вторую историческую группу образует со-
ветская историография. Периодическая печать 
как исторический источник была признана в 
классификации Э. Бернгейма, в которой она от-
несена к категории «Сообщения и предания, со-
стоящие из устных преданий и письменных 
преданий». В классификации В. Бауэра газеты 
отнесены к публицистическим произведениям. 
Обе эти классификации, включающие периоди-
ческую печать, отражены в работе советского 
ученого Г.П. Саара «Источники и методы исто-
рического исследования» (1930). Отметим тот 
факт, что Г.П. Саар обращает внимание исследо-
вателя на важность и значимость объявлений на 
страницах газет и журналов, а основной вывод 
его работы состоит в том, что публицистика 
XIX–XX вв. ‒ один из важнейших источников. 
Отмечается также, что до времени создания 

этой работы публицистические произведения 
недостаточно используются в качестве источни-
ка. Г.П. Саар призывает историков обратить 
свое пристальное на это внимание.

Автор весьма примечательного труда «Ис-
точники и методы исторического исследования» 
ссылается и на С.А. Жебелева, в классификации 
источников которого упоминаются газеты. При-
мечательно, что Жебелев известен также благо-
даря своей работе «Введение в археологию» в 
двух частях. Следует подробнее остановиться 
на данной работе, поскольку ее автор большое 
внимание уделяет периодическим изданиям. 
Сергей Александрович значительную часть сво-
его труда (1923а) посвящает обзору и характе-
ристике различных зарубежных археологиче-
ских обществ, обращая внимание читателя на 
издательскую деятельность этих организаций. 
С.А. Жебелев подробно описывает специальные 
периодические труды, структурируя при этом 
типы предлагаемых целевой аудитории матери-
алов, указывая в их числе краткие заметки, не-
большие и крупные статьи и даже целые моно-
графии. Помимо деятельности зарубежных об-
разований, Сергей Александрович не забывает 
и об отечественных археологических обще-
ствах. Их издательская деятельность в равной 
степени с зарубежными журналами анализиру-
ется автором труда и характеризуется как очень 
полезная и необходимая современному научно-
му миру. Следует упомянуть и о том, что Жебе-
лев в своем «Введении в археологию» подверга-
ет критическому анализу описываемые им спе-
циальные периодические издания, подразделяя 
их на научно-популярные и научные. Вывод 
Жебелева состоит в необходимости создания 
общих сводов материалов периодических изда-
ний для облегчения работы археологов (1923б).

Возвращаясь к трудам различных исследова-
телей, вспомним работу А. Шестакова «Мето-
дика исторического исследования (из опыта для 
опытов)» (1929). Далее обратимся к С.Н. Быков-
скому. В своей работе «Методика исторического 
исследования» (1931) он предпочитает не выде-
лять периодику в отдельный вид источников, 
компенсируя это признанием газеты как особой 
формы издания, что не влияет, по мнению авто-
ра, на ее анализ.

С этого момента периодическая печать как 
исторический источник официально признает-
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ся. Ее описание и анализ дается во всех после-
дующих учебных пособиях и монографиях, в 
т.ч. в монографии А.П. Пронштейна «Методика 
исторического исследования» (1971), где перио-
дика выделена в отдельный вид источников и 
описана методика работы с ней, а также в тру-
дах О.М. Медушевской (1977), В.Л. Янина 
(1977), И.Д. Ковальченко (1987) и др. Таким об-
разом, советская историография ввела в науч-
ный оборот и закрепила периодическую печать 
в ряду исторических источников.

Третью группу литературы образует пост-
советская историография. В этот период появ-
ляются статьи исследователей, посвященные 
непосредственно периодической печати как 
источнику, при этом отмечается тенденция 
увеличения числа публикаций, созданных не-
посредственно на основе газет и журналов. Их 
отличительной особенностью является прева-
лирование этого типа источников перед други-
ми. Ярким примером является работа Е.К. Не-
тужилова «Церковная периодическая печать в 
России XIX столетия» (2008), заслуживают 
внимания и труды В.В. Шевцова (2013), 
Н.Н. Радченко (2020), и др. Отличительной 
чертой постсоветской литературы по периоди-
ческой печати является использование ее как 
самостоятельного источника в ходе изучения 
какой-либо темы. Так, определенный вопрос 
или хронологический период может исследо-
ваться теперь только с позиций периодики, 
опираясь на материалы газет и журналов.

Использование периодической печати как 
основного источника для конкретного исследо-
вания отметим в постсоветский период и в ра-
ботах, посвященных Восточной Сибири, здесь 
следует особенно выделить исследовательскую 
деятельность О.Д. Якимова. Его перу принад-
лежат такие работы, как «Периодическая пе-
чать Восточной Сибири: у истоков» (2011), 
«Периодическая печать Восточной Сибири и ее 
трансформации» (2014), «Печать националь-
ных регионов Сибири и Дальнего Востока: От 
возникновения до наших дней» (2000), «Очер-
ки истории печати Якутии: От февр. 1917 г. до 
краха КПСС» (2004) и ряд других работ. Олег 
Дмитриевич Якимов посвятил свою професси-
ональную деятельность подробному обзору и 
анализу периодической печати Восточной Си-
бири и изучил процессы, происходившие в пе-

чати Восточной Сибири XIX–XX вв. О.Д. Яки-
мов является научным авторитетом в области 
формирования и современного функциониро-
вания многонациональной печати в регионах 
Сибири и Дальнего Востока.

Таким образом, в постсоветской историо-
графии было продолжено изучение периодиче-
ской печати как отдельного источника и пред-
приняты шаги по исследованию газет и журна-
лов для изучения истории археологических 
исследований.

Изучая местные периодические издания вто-
рой половины XIX ‒ первой трети XX вв., мы 
имеем возможность подробно рассмотреть 
огромный пласт уникальных сведений по теме 
исследования, заключенных на страницах газет 
и журналов. Удивительно, но даже издания, 
ориентированные на самый широкий круг чита-
телей, с завидной регулярностью публиковали 
статьи и заметки о событиях научной жизни ре-
гиона. Археологическое направление исследо-
вательской деятельности не было исключением, 
а самые интересные сюжеты время от времени 
попадали в периодику.

Еще интереснее обстоит дело со специальны-
ми периодическими изданиями, целевая аудито-
рия которых состоит из ученых-профессионалов 
естественных и гуманитарных направлений. Бла-
годаря таким источникам, мы имеем возможность 
ознакомиться с непосредственными научными 
изысканиями, представленными в виде подроб-
ных отчетов, статей и заметок исследователей. 

Теоретическая и практическая значимость. 
Вводя в научный оборот приведенные далее 
сведения, автор предполагает в дальнейшем ис-
пользование их для составления полноценного 
перечня материалов с тематическим, географи-
ческим, хронологическим и иными указателя-
ми. В случае формирования на основе сведений 
различных сводных научно-справочных изда-
ний, исследователи-археологи и представители 
смежных дисциплин получат доступ к важной 
информации по тому или иному вопросу, зате-
рянной на страницах периодики. Это обстоя-
тельство позволит наиболее полно осветить 
историю археологических изысканий в Восточ-
ной Сибири в целом и на отдельных территори-
ях в частности.

II. Материалы и методы. В ходе нашего ис-
следования было рассмотрено более пятидесяти 
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томов журнала «Известия ВСОИРГО», около 
трех тысяч номеров ежедневника «Власть тру-
да» и два десятка номеров еженедельника «Уни-
верситетское слово» за 1923 г. Тщательная про-
работка каждого источника обнаружила внуши-
тельное количество интереснейших материалов 
по археологии Восточной Сибири, в общей 
сложности насчитывающее более пятисот еди-
ниц упоминаний. На основании количественно-
го подсчета схожих между собой по тематике 
сведений было произведено тематическое объе-
динение. Автор на существующем этапе веде-
ния своих исследований воздерживается от пу-
бликации точной количественной групповой 
принадлежности данных по причине динамич-
ного пополнения заявленных тематических объ-
единений за счет других периодических изда-
ний указанного периода, для которых еще не 
составлен обзор. При этом предлагается про-
центное соотношение групп сведений. Не ис-
ключается и дальнейшее корректирование заяв-
ленных объединений, их расширение или суже-
ние в ходе будущих исследований. 

В нашем исследовании анализу были под-
вергнуты разные виды периодической печати: 
журналы и газеты. Данная статья подготовлена 
на материалах журнала «Известия ВСОИРГО» 
и газет «Власть труда» и «Университетское сло-
во», где были опубликованы отдельные статьи 
по исследуемой тематике. Встреченные на стра-
ницах изданий упоминания из разных видов ис-
точников не соединяются автором в единые 
группы сведений, а образуют индивидуальные 
объединения отдельно для газет и отдельно для 
журнала. Целью создания предварительного об-
зора, объединяющего в себе все изученные ис-
точники, является ознакомление научного со-
общества с результатами нашего исследования 
в одной работе.

Среди теоретических методов использова-
лись обобщение, анализ и системный подход, 
из специальных применялись сравнительно-
исторический и историко-генетический мето-
ды. Историко-сравнительный метод позволил 
сопоставить данные из местной периодиче-
ской печати между собой и сформировать еди-
ные тематические группы материалов. Истори-
ко-генетический метод позволил изучить про-
цесс отражения данных об археологических 
исследованиях Восточной Сибири в местной 

периодической печати и проследить явление 
трансформации опубликованных материалов 
по мере изменения социальных и политиче-
ских реалий.

Хронологические рамки исследования рас-
полагаются в границах второй половины 
XIX ‒ первой трети XX вв. и определяются от-
крытием в 1851 г. Сибирского отделения Импе-
раторского Русского Географического Обще-
ства, с одной стороны, и наступлением каче-
ственно нового этапа археологических исследо-
ваний региона после смены политического и 
общественного устройства страны ‒ с другой.

III. Результаты. 
«Известия Восточно-Сибирского отделения 

Императорского Русского Географического 
Общества» — главный источник в ряду перио-
дических изданий по изучению истории архео-
логических исследований региона [Рахматул-
лина, 2021]. В 1851 г. в Иркутске открывается 
Сибирский отдел Императорского Русского 
Географического Общества, и вследствие этого 
исследовательская деятельность в регионе за-
метно оживляется. Свой печатный орган появ-
ляется у СОИРГО уже в 1856 г. ‒ «Записки СО-
ИРГО». Здесь публиковались научные труды 
местных исследователей, отчеты о проведен-
ных экспедициях, различные краеведческие 
статьи, протоколы заседаний общества и рас-
порядительного комитета. С 1870 г. вместо 
«Записок» стали издаваться «Известия СОИР-
ГО» (с 1878 г. ‒ «Известия ВСОИРГО»), кото-
рые после революции были переименованы в 
«Известия ВСОРГО», а сам Восточно-Сибир-
ский отдел вплоть до начала 30-х гг. XX в. ру-
ководил всей научно-исследовательской рабо-
той в означенном регионе.

При обобщении помещенных в «Известиях» 
сведений были определены тематические груп-
пы обнаруженных материалов: данные об экс-
педициях и статьи исследователей (55%); про-
токолы заседаний общества (25%); некрологи 
(10%); прочие данные, к которым относятся све-
дения о выдаче открытых листов, данные об 
экскурсиях, информация о поступающих экспо-
натах, книгах и рукописях (10%).

Печатный орган ВСОИРГО предназначался 
для публикации трудов ученых по общим иссле-
дованиям Сибири, что предполагало археоло-
гические, этнографические, географические, 
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геологические, ботанические и др. изыскания. 
«Известия ВСОИРГО» изначально создава-
лись для публикации работ ученых-исследова-
телей, поэтому данная группа сведений ‒ одна 
из самых обширных.

Среди наиболее активных исследователей 
Сибири, регулярно публиковавшихся в «Изве-
стиях», назовем И.Д. Черского. Иван Демен-
тьевич Черский, будучи разносторонним спе-
циалистом, фактически является одним из пра-
родителей т.н. междисциплинарного подхода в 
археологии. Изучая останки древних живот-
ных, И.Д. Черский не обходил вниманием и ус-
ловия их залегания в почвах, и встречающийся 
(если таковой имелся) инвентарь, принадле-
жавший древнему человеку. В качестве приме-
ра приведем статью «Несколько слов о выры-
тых в Иркутске изделиях каменного периода»1. 
Автор описывает коллекцию, состоящую из 
различных изделий из мамонтового бивня, 
пробуравленных клыков оленя, каменных 
стрел, глиняных изделий и необработанных 
костей некоторых животных. Стоянка, о кото-
рой идет речь в статье Ивана Дементьевича, 
знаменита сегодня как первый памятник эпохи 
палеолита, открытый в России, Военный го-
спиталь. Долгое время местонахождение Воен-
ный госпиталь носило название «иркутская на-
ходка 1871 года». Первые раскопки проводи-
лись под наблюдением А.Л. Чекановского и 
И.Д. Черского поочередно осенью 1871 г. [Ка-
менный век…, 2001] 

В томе 10 помещена еще одна статья Ивана 
Дементьевича ‒ «Описание некоторых ископае-
мых остатков млекопитающих животных, вы-
рытых в Нижнеудинской пещере»2. Работа эта 
примечательна тем, что является, во-первых, 
продолжением отчета, помещенного в выпусках 
2 и 3 тома 7 «Известий», а во-вторых, весьма ин-
формативна. Иван Дементьевич на материалах 
ископаемых животных Восточной Сибири, со-
бранных за 6 лет исследований, выделяет 31 

вид, в том числе «Homo (человек)», мамонт, но-
сорог, северный олень, лось, антилопа и др. Ха-
рактеризуя древнего человека как вид, И.Д. Чер-
ский упоминает о каменных, костяных и глиня-
ных изделиях «около нового военного госпита-
ля» и об отчасти обработанной кости, найден-
ной по р. Ушаковка, ссылаясь при этом на свои 
более ранние статьи, также помещенные в «Из-
вестиях ВСОИРГО».

Специальные статьи об археологических на-
ходках и исследованиях вообще публикуются в 
«Известиях» с конца XIX в.: «Интересный эк-
земпляр каменной стрелки, найденной в Якут-
ской области»3 Н.Н. Виташевского, «Материа-
лы к археологии реки Илима» Я. Н. Ходукина, 
«Неолитический могильник в местности Хап-
цагай» А.П. Окладникова, «Археологические 
находки вблизи деревни Верхне-Метляево» и 
«К материалам по изучению Ангарского неоли-
та»4 Г.М. Константинова; «Раскопки в Горохово, 
окрестности Иркутска, летом 1924 года»5 
В. И. Подгорбунского.

Невозможно представить себе «Известия 
ВСОИРГО» без протоколов заседаний ВСОИР-
ГО. Они повествуют о деятельности указанного 
научного общества, в т. ч. в них можно встре-
тить данные о поступлении новых экспонатов в 
музей отдела, переданных частными лицами 
либо исследователями после экспедиций. К 
примеру: «…все археологические остатки будут 
передаваться в Отдел…» или «Доложено, что 
Член Отдела Н.М. Козьмин представил для на-
печатания в Известиях статью «Следы каменно-
го века в долине р. М. Патом Олекминского 
округа» и коллекцию ископаемых костей и де-
рева, найденных при поисковых работах на 
р. М. Патом»6; «Кроме материалов, принадле-
жащих ВСОРГО и Научному музею, в витрине 
Отдела экспонировались предметы, принадле-
жащие П.П. Хороших и Б.Э. Петри»7.

Важным явлением назовем некрологи, раз-
мещенные в «Известиях». Так, на страницах 

1Известия СОИРГО. Иркутск, 1872. Т. 3. № 3. С. 167–172.
2Известия ВСОИРГО. Иркутск, 1879. Т. 10. № 1–2. С. 7–36.
3Известия ВСОИРГО. Иркутск, 1899. Т. 30. № 1. С. 52–54.
4Известия ВСОРГО. Иркутск, 1928. Т. 53. 152 с.
5Известия ВСОРГО. Иркутск, 1928. Т. 54. С. 95–102.
6Известия ВСОИРГО. Иркутск, 1898. Т. 29. № 1. С. 3.
7Известия ВСОРГО. Иркутск, 1924. Т. 47. С. 5.
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журнала можно встретить некрологи, посвя-
щенные И.Д. Черскому1, Н.М. Ядринцеву и 
А.В. Потаниной (некролог посвящен сразу дво-
им исследователям)2, А.В. Григорьеву3, 
Д.А. Клеменцу4 и др. 

Известную часть сведений не представляет-
ся возможным отнести к какой-либо категории. 
Например, данные об археологических экскур-
сиях. Так, в 1897 г. в музее отдела посетители 
заслушали объяснение коллекции каменного 
века, найденной Н.И. Витковским на берегу 
реки Китой5. Вопросы об открытых листах 
также не были выделены нами в отдельную 
группу ввиду их малочисленности. Например, 
встречаются такие сообщения: «Доложено от-
ношение Императорской Археологической Ко-
миссии с открытыми листами на право произ-
водства раскопок по линии жел. дороги от Ир-
кутска до озера Байкала членами Отдела 
гг. Меклеру, Овчинникову и Шмидту, которые 
Комитет испросил у Комиссии»6; «Канцелярия 
Императорской Археологической Комиссии 
просит доставить сведения о результатах рас-
копок Ю.Я. Меклера и возвратить ей открытый 
лист»7. Единичными являются упоминания о 
поступающих в библиотеку книгах и рукопи-
сях, об издании каталога доисторической архе-
ологии, составленного М.П. Овчинниковым8 и 
т. д. Материалы эти, хотя и единичны, отража-
ют многогранную деятельность Восточно-Си-
бирского Отдела ИРГО.

Сведения, помещенные в «Известиях», име-
ют высокую степень информативности и де-
монстрируют широкий охват научно-исследова-
тельской деятельности ВСОИРГО. Это и экспе-
диционная деятельность, и направления науч-
ных интересов ученых, и анализ поступающих 
в распоряжение Отдела предметов древности, и 
многое другое. Уникальная историческая значи-
мость и историографическая актуальность дан-
ного издания совершенно неоспорима.

Перейдем к анализу такого вида периодиче-
ской печати, как газеты. Для создания высокой 
степени значимости обзора какого-то одного 
издания недостаточно. Мы постараемся дать 
общий анализ материла, обнаруженного на 
страницах иркутских газет, рассматривая его 
как единое целое, а не подразделяя встретив-
шиеся нам данные по конкретным изданиям, 
поскольку излишнее дробление информации 
не ведет к качественному ее осмыслению, и, 
только сопоставляя, мы имеем возможность 
собрать полноценную картину исследуемого 
вопроса.

На данном этапе работы с периодикой уда-
лось изучить такие газеты, как «Власть труда» 
[Харисова, 2020а] и «Университетское слово» 
[Харисова, 2020б]. Абсолютно разнонаправ-
ленные, эти издания прекрасно отражают со-
временные им веяния в научной жизни Вос-
точной Сибири. «Власть труда» ‒ иркутская 
ежедневная газета, выходившая с 1917 по 
1930 гг. В отличие от «Известий ВСОИРГО», 
данная газета не является специальным печат-
ным органом по исследованиям уникального 
Восточно-Сибирского региона, а представляет 
собой периодическое издание, помещающее 
на своих страницах новости разного уровня 
значимости ‒ от мировых до местных. «Уни-
верситетское слово» отличается от газеты 
«Власть труда» тем, что является изданием, 
предназначенным для публикации новостей 
научной сферы, в том числе и археологии, а не 
газетой для широкого круга читателей, что и 
обеспечивает ей присутствие большого коли-
чества материалов, интересующих нас в рам-
ках исследования.

По аналогии с «Известиями ВСОИРГО» все 
обнаруженные материалы в обеих газетах были 
разделены на несколько групп: упоминания о 
деятельности ВСОРГО (40%); информация о 
деятельности археологов ‒ сотрудников ИГУ 

1Известия ВСОИРГО. Иркутск, 1892. Т. 23. № 3. С. 1–4.
2Известия ВСОИРГО. Иркутск, 1894. Т. 25. № 1. С. 1–28.
3Известия ВСОИРГО. Иркутск, 1907. Т. 38. С. 1–8.
4Известия ВСОИРГО. Иркутск, 1914. Т. 43. С. 5.
5Известия ВСОИРГО. Иркутск, 1898. Т. 29. № 2–3. 341 с.
6Известия ВСОИРГО. Иркутск, 1898. Т. 29. № 1. С. 102.
7Известия ВСОИРГО. Иркутск, 1901. Т. 32. № 1–2. С. 221.
8Записки СОИРГО. СПб., 1857. Т. 4. 243 с.
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(20%); сведения о кружке «Народоведение» 
(15%); статьи археологов (10%); некрологи 
(5%); прочие данные (10%). 

Необходимые нам сведения по первой груп-
пе сперва появляются в газете лишь мельком: 
«В географическом обществе (в помещении му-
зея) 20 мая, в 7 часов вечера, назначено общее 
собрание членов для заслушания доклада 
Б. Э. Петри…»1; несколько позже становятся 
более подробными, включая в себя планы обще-
ства, информацию о выставках, проектах, спе-
циально для этого помещается раздел «В Вос-
точно-Сибирском отделе Географического об-
щества», где тщательно расписываются пред-
стоящие мероприятия2.

Столь же регулярно встречаются сведения о 
сотрудниках ИГУ и их деятельности, помещает-
ся материал о кандидатурах на размещение ка-
федр университета3, об экспедициях, как, к при-
меру, экспедиция Б.Э. Петри в Киренский уезд и 
Монголию4 и т. п. Как и в случае с упоминания-
ми о деятельности ВСОРГО, для публикации 
материалов касательно кружка «Народоведе-
ние» также был введен специальный раздел под 
названием «В научном кружке народоведения». 
Раздел этот помещал материалы о заслушании 
докладов на заседании кружка, давал подробное 
их описание5, приводил заметки о задачах, це-
лях и планах этого научного объединения, пере-
давал данные о количественном составе участ-
ников, тематике докладов и лекций, об экскур-
сиях и поездках6.

Следующая, чрезвычайно многочисленная 
группа материалов – статьи археологов. Для по-
вышения интереса публики к археологическим 
исследованиям и к науке вообще в газетах печа-

тали заметки и полноценные обзорные статьи 
исследователей. Все они по большей части по-
мещались в разделе «Научное обозрение». Ча-
сто использовался и такой способ привлечения 
внимания читателей, как продолжающиеся ста-
тьи, помещенные в нескольких номерах под-
ряд. Таким образом, редакторы возбуждали лю-
бопытство аудитории и поддерживали ее заин-
тересованность. Таковыми в основном были 
статьи П.П. Хороших о древних кладбищах7 и 
«К археологии Байкала»8. 

Среди единичных статей отметим работы 
«Тайна шаманского камня» В. М. Сосновского9, 
«К палеонтологии» (в статье имеется ряд упо-
минаний об археологических находках)10 и «Па-
мяти дедушки Сибирской археологии М. П. Ов-
чинникова»11 П.П. Хороших и т. д.

Выделенные в отдельную группу некрологи 
занимают свое место в общем потоке информа-
ции по теме. Так, на страницах газеты «Власть 
труда» приводится некролог, посвященный 
М.П. Овчинникову12, также после смерти 
С.А. Григорьева было помещено сообщение об 
этом трагическом событии, а в следующем но-
мере опубликован некролог13.

Данные, составившие группу «прочее», яв-
ляются слишком разнообразными и не подда-
ются сопоставлению. Однако при увеличении 
количества источников и появлении новых ма-
териалов представляется вероятным вычлене-
ние дополнительных тематических групп сведе-
ний. Следует ограничиться лишь перечислени-
ем наиболее ярких упоминаний: небольшая ста-
тья «Музеи и охрана памятников старины»14, 
«Библиография» со ссылкой на 4-й номер «Эт-
нографического бюллетеня», в котором опубли-

1Власть труда. Иркутск, 1920. № 156. 4 с.
2Власть труда. Иркутск, 1922. № 747. 4 с.
3Власть труда. Иркутск, 1920. № 238. 4 с.
4Университетское слово. Иркутск, 1923. № 21. 4 с.
5Власть труда. Иркутск, 1922. № 702. 4 с.
6Власть труда. Иркутск, 1922. № 714. 4 с.
7Власть труда. Иркутск, 1922. № 714 ; № 660 ; № 662.
8Университетское слово. Иркутск, 1923. № 15 ; № 21 ; № 22 ; № 23 ; № 24.
9Университетское слово. Иркутск, 1923. № 24. 4 с.
10Университетское слово. Иркутск, 1923. № 10. 4 с.
11Власть труда. Иркутск, 1922. № 715. 4 с.
12Власть труда. Иркутск, 1921. № 473. 2 с.
13Власть труда. Иркутск, 1921. № 618 ; № 619.
14Власть труда. Иркутск, 1921. № 376. 2 с.
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кована статья Н. Ауэрбаха «К исторической ар-
хеологии низовьев Енисея»1 и т. п.

IV. Обсуждение. На сегодняшний день кон-
кретных исследований по нашей теме не про-
водилось, поэтому в научном сообществе меж-
ду учеными-археологами полемика на предмет 
периодики как источника по истории археоло-
гических исследований Восточной Сибири не 
велась. 

Поднимая вопрос о том, насколько перио-
дическая печать вообще заслуживает внима-
ния исследователя, в качестве примера обра-
тимся только к двум работам, т.к. эта тема ши-
роко затрагивается у многих авторов и не яв-
ляется основной в наших научных поисках. 
Уже упомянутый нами Г.П. Саар отмечает осо-
бенности всех публицистических произведе-
ний (в т. ч. газет), заключающиеся в том, что 
они имеют целью воздействие на психику чи-
тателя, а значит, информация в них дается с 
преувеличением, преуменьшением, искажени-
ем или намеренным замалчиванием. По мне-
нию ученого, в газетной и журнальной инфор-
мации точность зависит от передачи корре-
спондента и от деятельности редактора изда-
ния [Саар, 1930]. Другой исследователь, 
А. Шестаков, отмечает специфику периодиче-
ской печати и включает статьи в журналах, 
сборниках и газетах в материалы, достойные 
внимания, однако признает газеты ненадеж-
ным источником и относит их к вспомогатель-
ным [Шестаков, 1929].

Безусловно, научные и профессиональные 
журналы не нуждаются в проверке на достовер-
ность приводимых материалов. Работая же с га-
зетами общей направленности для широкого 
круга читателей, автор данной статьи придержи-
вается осторожности и стремится к поиску ста-
тей и публикаций в специальных изданиях, под-
тверждающих найденные сведения. 

Специфика нашего исследования состоит в 
обработке большого количества источников и 
извлечении со страниц газет и журналов лю-
бой информации, связанной с археологически-
ми исследованиями в регионе. Выделение те-
матических групп сведений облегчит исследо-
вателям поиск конкретной интересующей их 
информации. Объединение цитат и ссылок на 

них в одном месте, а также анализ приводимых 
материалов необходим и для создания наибо-
лее полной картины процесса становления ар-
хеологии как области конкретных научных по-
исков в Восточной Сибири, и для заполнения 
т. н. «белых пятен» в истории археологических 
исследований. 

V. Заключение. Изученная в ходе настояще-
го исследования периодическая печать оказа-
лась более чем наполнена упоминаниями об ар-
хеологических исследованиях. Сотни и даже 
тысячи просмотренных номеров газет и журна-
лов содержали в себе полезнейшую информа-
цию, которая может послужить на пользу изуче-
нию истории археологии в регионе. Собрание 
материалов в одном месте позволит актуализи-
ровать их и в перспективе вновь ввести в науч-
ный оборот вместе с другими сведениями на 
такую же тему.

Впервые специально изученные «Известия 
ВСОИРГО» были нами проанализированы от-
дельно от газет широкого профиля в силу мно-
гочисленности и подробности представленных 
в них материалов. Материалы газет «Власть 
труда» и «Университетское слово» были рас-
смотрены единым массивом. Выделенные на 
основании обнаруженных сведений тематиче-
ские группы и направления в ходе продолжения 
исследований будут дополнены сведениями из 
других печатных органов, также не исключено 
формирование новых групп объединений по 
мере пополнения материалов.

История археологических исследований 
Восточной Сибири на сегодняшний день пред-
ставляет интерес для многих специалистов. В 
изучении данного вопроса деятели науки регу-
лярно обращаются к различным статьям, моно-
графиям, отчетам и т. д. Однако часто ими упу-
скается очень важный источник ‒ периодиче-
ская печать. Благодаря проведенному обзору 
удалось систематизировать полученные сведе-
ния и выделить основные направления археоло-
гической деятельности в материалах периоди-
ческой печати в период со второй половины 
XIX до первой трети XX вв. Дальнейшее раз-
витие темы позволит перейти к выделению ма-
териалов по территориальному, хронологиче-
скому и другим признакам.

1Университетское слово. Иркутск, 1923. № 16. 4 с.
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Periodicals as a Source on the History of Archaeological Research in Eastern 
Siberia in the Late 19th – Early 20th Centuries: a Preliminary Review

This article discusses the periodicals of Eastern Siberia as a source on the history of archaeological research. The 
research lens included a special scientific journal of the East Siberian branch of the IRGS – “Izvestia ESDIRGS” as well 
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as two Irkutsk newspapers: the weekly Universitetskoe Slovo and the daily print organ Vlast’ Truda. The scientific nov-
elty of the work lies in the analysis of the periodicals as a source on the history of archaeological research in Eastern 
Siberia in the second half of the 19th – the first third of the 20th centuries. Previously, such work has not been carried out. 

The aim is to study the periodicals as a source for archaeological research in Eastern Siberia. To achieve the goal, the 
following tasks were set: to study the periodicals of Eastern Siberia for the presence in it of information about the archaeo-
logical research of the region; make a qualitative analysis of the information received; establish the significance and useful-
ness of this type of sources in the study of the research topic; summarize and systematize the information found. The meth-
ods were generalization, analysis, systematic approach, as well as comparative historical and historical genetic methods.

Results. In total the number of sources analyzed is more than three thousand. The information found is grouped into 
thematic groups and analyzed. “Izvestia ESDIRGS” was recognized as the main and most authoritative publication and 
therefore was considered in isolation from the newspapers. The result was the selection of four groups of information: 
data on expeditions and articles by researchers; minutes of the company’s meetings; obituaries; other data which in-
clude information on the issuance of open sheets, data on excursions, information on incoming exhibits, books and 
manuscripts. The materials of the “Universitetskoe Slovo” and “Vlast’ Truda” formed general groups of information: 
references to the activities of the ESDIRGS; information about the activities of ISU employees; information about the 
circle “Ethnology”; articles by archaeologists; obituaries; other data. Further study of periodicals provides the prospect 
of dividing all the data found on a geographical basis.

Keywords: Eastern Siberia, periodicals, archaeological research, Izvestiya ESDIRGS, Vlast’ Truda, Universitetskoe 
Slovo, P.P. Khoroshikh, I.D. Chersky, B.E. Petri


