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ШТРИХИ К БИОГРАФИИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ  
ДРЕВНЕГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТЁНКИ  

УЧЕНОГО ИВАНА ПОЛЯКОВА

М. В. КОНСТАНТИНОВ1 , Т. А. КОНСТАНТИНОВА2

Ключевые слова: И. С. Поляков, Забайкалье, П. А. Кропоткин, Костёнки, палеолит.
В 1979 г. отмечался 100-летний юбилей открытия палеолитических памятников Костёнок. 

Организатором юбилея был руководитель Костёнковской археологической экспедиции Николай 
Дмитриевич Праслов. Особое внимание он обратил на дополнительный сбор материалов о пер-

вооткрывателе Костёнок Иване Семёновиче Полякове. Поскольку И. С. Поляков родился в За-

байкалье, то Николай Дмитриевич обратился к нам с просьбой прислать краеведческие публи-

кации об исследователе. Такие публикации нашлись, и важнейшие из них принадлежали врачу 
Е. Д. Петряеву. Заданная петербургским исследователем тема разрабатывалась нами и в даль-

нейшем. Основным результатом стало выявление в Госархиве Забайкальского края документов, 
свидетельствующих о дате и месте рождения И. С. Полякова и содержащих упоминание имен 
его родителей. Нами собраны данные о годах ученичества Ивана Полякова в Иркутске, о его 
первых сибирских экспедициях и дружбе с П. А. Кропоткиным. Они представлены в статье, 
которую мы рассматриваем как дань памяти Ивану Семёновичу Полякову и его научному на-

следнику Николаю Дмитриевичу Праслову. 

DOI: 10.31600/2310-6557-2018-31-36

Те, кто знаком с биографией Ивана Семёновича Полякова, непременно отмечают, что 
дата его рождения в публикациях представлена в трех вариантах — 1845, 1846 или 1847 гг. 
Нам удалось найти документ, точно указывающий на дату его рождения (ГАЗК, ф. 282, оп. 1, 
д. 869, л. 17–18). Из записей становится понятно, что церковная метрическая книга с до-

стоверностью зафиксировала факт рождения Иоанна (Ивана) Семёновича Полякова 12 июня 
1845 г. Его родителями были Семён Григорьевич и Зеновья Ивановна Поляковы. Если дату 
рождения И. С. Полякова пришлось документально подтверждать, то место его рождения 
сомнения не вызывало — он родился в Забайкалье, на р. Аргунь. Установлено, что Иван 
(Иоанн) Семёнович Поляков родился в слободе Цурухайту Нерчинского округа Иркутской 
губ. В современных метриках эта запись выглядела бы так: 24 июня 1845 г., с. Староцуру-

хайтуй, Приаргунский р-он, Забайкальский край (до 2008 г. — Читинская обл.).
По данным краеведа Е. Д. Петряева (Петряев 1954; 1965), Иван Поляков «в 8–9 лет вы-

учился грамоте у казачьего урядника, <…> затем обучался в местной школе» (Петряев 1954: 
179). Сведения о казачьем образовании приводятся А. П. Васильевым, автором 3-томного 
труда «Забайкальские казаки» (Васильев 1916–1918). По отношению к середине ХIХ в. 
А. П. Васильев писал, что «народное образование у пограничных казаков находилось в жал-

ком состоянии. Удаленные от культурных центров и пришитые к границе казаки не имели 
ни школ, ни учителей. Ближайшая гимназия была в Иркутске» (Там же, т. 2: 298). По ини-

циативе пограничного начальника майора Евграфа Ивановича Разгильдеева в Цурухайтуе, 
а также в Чинданте и Акше были созданы казачьи школы. Назывались они сотенными, 
в соответствии с подразделениями казачьего войска. Учителями в них были грамотные 
урядники. Программа в этих школах была обширнее, чем в приходских. Она включала в себя 
русскую историю, географию и почти полный курс арифметики. В школе обучалось 

1 Кафедра истории, Исторический факультет, Забайкальский ГУ, г. Чита, 672007, Россия.
2 Государственный архив Забайкальского края, г. Чита, 672021, Россия.
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до 70 мальчиков» (Там же). А. П. Васильев сообщает также о том, что «Разгильдеев посы-

лал способных казачат учиться в Иркутск и из них вышли впоследствии полезные деятели» 
(Там же). В 1859 г. пришел вызов, позволяющий направить грамотных детей в Иркутское 
военное училище (Петряев 1954: 179). Такие училища создавались Военным ведомством 
в некоторых городах России с 1858 г. (РГВИА. Путеводитель 2008: 218). В Цурухайтуе вы-

брали для учебы в Иркутске Ивана Полякова. Думается, что казачий круг поддержал этот 
выбор, поскольку Иван Поляков проявлял заметный интерес к наукам. Так, еще в 10-летнем 
возрасте он добровольно помогал Николаю Ивановичу Кашину (в 1855–1856 гг.) собирать 
гербарии и коллекции насекомых для Иркутского музея (Там же). Общение с ученым че-

ловеком могло многое дать школьнику-казачонку. Н. И. Кашин закончил медицинский 
факультет Московского университета и работал лекарем 1-й бригады Забайкальского каза-

чьего войска в с. Олочи, расположенном вниз по Аргуни, в 20 верстах от Нерчинского За-

вода. Он увлеченно занимался местной этнографией, ботаникой, изучением местных бо-

лезней, включая уровскую (Левашов 2006).
Иркутское военное училище, в которое был зачислен Иван Поляков, вело подготовку 

писарей для воинских частей. Поляков хорошо учился. Об этом свидетельствует тот факт, 
что его оставили на работу учителем в том же училище. К тому же его еще пригласили над-

зирателем в Иркутскую губернскую классическую гимназию (Анучин 1950: 96). Эта гим-

назия пользовалась большим почетом у иркутян (Панычев 1959: 52–72). Но элементарной 
учебой Иван Поляков не ограничивался. Он стремился познать глубинные тайны разных 
наук и особенно интересовался зоологией. Своими познаниями в этой области он с радостью 
делился с подопечными гимназистами. Декабрист П. А. Муханов, оказавшийся в апреле 
1842 г. на поселении в Усть-Куде Иркутского округа, в сочинении «Просвещение и образо-

ванность» сообщал: «Во всей Восточной Сибири только одна гимназия. В ней, в особен-

ности, учатся люди высших сословий в Сибири…» (Муханов 1991: 168). Также он отметил, 
что учится в этой гимназии всего 45 человек, и предложил присоединить к нему военное 
училище, с тем, чтобы готовить не просто писцов, а чиновников для губернских и окружных 
присутственных мест (Там же: 169). Если бы такое присоединение вдруг состоялось, то 
Иван Поляков и такие ученики, как он, несомненно, выиграли бы, поскольку получили бы 
гимназическое образование, столь важное для тех, кто стремился к солидным знаниям. 
Впрочем, Иван Поляков сумел пополнить свои знания, используя возможности интеллекту-

ального общения, которые предоставлял Иркутск как губернский город. Оценив таланты 
и трудолюбие Ивана Полякова, ему стал покровительствовать начальник военного училища 
полковник О. Ф. Рейнгольд, закончивший Лесной институт и занимавшийся естественными 
науками. Инспектором училища был М. В. Загоскин, известный сибирский публицист, ре-

комендовавший Полякова на учительское поприще (Петряев 1954: 179). В гимназии препо-

давал медицину и французский язык уже знакомый ему врач и ботаник Н. И. Кашин, пере-

ехавший в Иркутск в 1857 г.
Но главным учителем для Ивана Полякова стал Петр Алексеевич Кропоткин. Исследо-

ватели обращали на этот факт внимание, но Ивана Полякова считали то денщиком Кропот-

кина (Анучин 1950: 96), то представляли дело так, будто Кропоткин к тому времени уже 
был известным географом и революционером (Формозов 1983: 48). На самом деле все было 
иначе: Петр Кропоткин был старше Ивана Полякова всего на два с половиной года и был 
молодым офицером, закончившим Пажеский корпус в Петербурге и добровольно выбравшим 
службу в Сибири. Кропоткин прибыл в Иркутск 5 сентября 1862 г. и через месяц был опре-
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делен на службу в Читу адъютантом Б. К. Кукеля, исполнявшего обязанности военного гу-

бернатора Забайкальской обл. и наказного атамана Забайкальского казачьего войска. Через 
год Кропоткин был переведен на службу в Иркутск, в Главное управление Восточной Си-

бири. Пути Кропоткина и Полякова пересеклись, скорее всего, на заседаниях Восточно-
Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества (ВСОИРГО), дей-

ствовавшего с 1851 г. Они могли заинтересоваться друг другом, например, в связи 
с Цурухайтуем. Для Петра Кропоткина это был отправной пункт его путешествия по Мань-

чжурии, совершенного в апреле — июне 1864 г. Иван Поляков, как уже сказано, вырос, так 
сказать, «ввиду Китая», нередко встречал китайцев на российской стороне на торговых 
ярмарках и по другим случаям и мог немало рассказать об этих местах путешественнику, 
собиравшемуся в новый сложный путь с тайной целью военной разведки под видом торго-

вого каравана. Оказавшись на Аргуни, Петр Кропоткин сделал пометку в дневнике: «Вос-

кресенье, 17 мая. Старо Цурухантуевский караул», а затем на нескольких страницах изложил 
наблюдения о природе, занятиях населения и его обычаях. Внешний тип людей из этих мест 
он определил так: «они все черноволосые с бурятским типом» (Кропоткин 1923: 160). Таким 
был по облику и его иркутский знакомый, аргунский казак Иван Поляков — в его облике 
явно читались азиатские черты, наследованные от матери-бурятки. Вообще, и внешне, и по 
происхождению, и по образованию Поляков и Кропоткин были антиподами. Первый — сын 
степей, гуран (так в Забайкалье называют метисов русско-бурятской крови), из казачьих 
низов, писарь; и другой — княжеская кровь, рюрикович, москвич, выпускник элитного 
Пажеского корпуса, есаул. Но они сошлись, стали взаимно интересны и полезны. Вероятно, 
они открывали друг другу совершенно разные социальные и ментальные миры: азиатский 
и европейский, казачий и княжеский, провинциальный и столичный. Им обоим был глубо-

ко интересен мир природы, но и тут они дополняли друг друга: Полякова больше интересо-

вала живая природа, а Кропоткина — геологическая и географическая основа.
В 1866 г. ВСОИРГО поручило Кропоткину организовать большую экспедицию; Кропот-

кин пригласил в эту экспедицию Полякова (Маркин 2002: 101). К началу экспедиции Кро-

поткину исполнилось 23 года, Полякову 19 лет, в экспедиции он встретил свое 20-летие. 
Экспедиция продолжалась четыре месяца. Она стартовала 9 мая в Иркутске, двигаясь в сто-

рону Бодайбо и огибая Байкал с севера, а затем пошла на юг, пересекая Патомское и Вити-

мо-Олекминское нагорья, с завершением 8 сентября в Чите. В составе экспедиции был то-

пограф В. И. Машинский, казаки, тунгусы-проводники и более 50 лошадей. В экспедиции 
Кропоткин выявил следы древнего материкового оледенения и выяснил характер орографии, 
а Поляков собрал зоологические и ботанические коллекции (Маркин 2009: 59–67).

В этой экспедиции окрепла дружба Кропоткина и Полякова. Спустя почти 40 лет (в 1904 г.) 
П. А. Кропоткин вспоминал: «Мой друг Поляков, известный своим особенным даром оты-

скивать повсюду в Сибири каменные орудия в огромных количествах…» (Кропоткин 1998: 
216). Судя по всему, этот дар в Полякове впервые раскрылся в Витимо-Олекминской экспе-

диции, и у истоков его, несомненно, стояли те расчистки обнажений на золотых приисках и по 
берегам рек, что выполняли они совместно с Кропоткиным, нередко находя при этом кости 
древних животных или какие-то особенные вещи. С этого, по сути дела, и начиналась отече-

ственная первобытная археология, причем в тесной увязке с поиском следов древнего оледе-

нения. Именно так эти открытия оценил граф А. С. Уваров в замечательном труде «Археоло-

гия России. Каменный период». Он указывал «на те находки отбивных орудий из сибирских 
местностей, которые могут принадлежать палеолитической эпохе <…>. Они в особенности 
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часто попадаются на золотых промыслах; следовательно, может быть, и в таких слоях, в ко-

торых прежде всего открыты мамонты или другие остатки мамонтовой фауны» (Уваров 1881: 
161–162). При этом А. С. Уваров прежде всего обращался к каменным орудиям, найденным 
И. С. Поляковым на золотых приисках в Баргузинском округе. Пройдя школу столь сложной 
экспедиции, Иван Поляков в следующий 1867 г., уже самостоятельно, без занятого другими 
делами Петра Кропоткина, проведет в Тунке (Восточный Саян) комплексные природно-исто-

рические исследования и откроет серию стоянок с прекрасным каменным инвентарем, включая 
наконечники стрел. Поляков приложит усилия для их системного морфологического описания, 
наметив путь к развитию важного направления в археологии (Константинов 2008: 31–36). Фак-

тически И. С. Поляков стал первооткрывателем каменного века Восточной Сибири. Поляков, 
равно как и Кропоткин, по результатам экспедиций составили и опубликовали развернутые 
научные отчеты и выступили с докладами на заседаниях ВСОИРГО (Там же: 19–37, 43–45). 
Результаты этих исследований также отразил в своем труде А. С. Уваров, посчитав, что откры-

тые И. С. Поляковым стоянки относятся к «переходному периоду», для которого характерно 
появление шлифованных орудий (Уваров 1881: 251–274). Важно подчеркнуть значимость этих 
открытий, поскольку исследования И. С. Полякова в Восточной Сибири в дальнейшем подчас 
не замечались историографами (см., например: Лебедев 1992: 130–142) или же о нем самом 
вспоминали лишь как о некоем случайном собирателе древностей, происходившем из «тун-

кинских казаков» (Окладников 1950: 28–29). 
В 1868 г. судьба Ивана Полякова резко переменилась, вслед за Кропоткиным он отбыл 

в Петербург для учебы и дальнейших научных занятий. Не излагая подробно все перипетии 
его жизни, известные благодаря Д. Н. Анучину (1950) и Е. Д. Петряеву (1954), отметим, что 
Полякову удалось сначала сдать экстерном гимназические экзамены, а затем успешно учить-

ся в Петербургском университете, защитить магистерскую диссертацию по зоологии, стать 
научным сотрудником Зоологического музея Академии наук. Он продолжал сотрудничать 
с ИРГО. Ему поручались сложные научные путешествия по регионам страны, включая За-

падную Сибирь, Алтай, Уссурийский край. Он побывал на Сахалине и в Японии. Опираясь 
на сибирский опыт, он открыл на Дону палеолитическое поселение в Костёнках, установив 
совместное залегание каменных орудий и костей мамонта. Географическое общество систе-

матически публиковало труды И. С. Полякова. С большим вдохновением он сочинял большие 
разделы для многотомного издания «Живописная Россия». Нам особенно важно подчеркнуть, 
что в эти годы продолжалась дружба Петра Кропоткина и Ивана Полякова. Князь Петр 
Кропоткин за участие в пропаганде социалистических идей был в апреле 1874 г. арестован. 
Тогда же арестовали и разночинца Ивана Полякова, но доказать его вину не смогли и через 
несколько недель, благодаря ходатайству Географического общества, отпустили (Кропоткин 
1907: 230–232). Заточенный в Петропавловскую крепость Петр Кропоткин нашел в себе 
силы работать над книгой «Исследование о ледниковом периоде». В этом ему помогали его 
товарищи с воли. Вера Себастьяновна Кропоткина, жена Александра Алексеевича Кропот-

кина, брата Петра Кропоткина вспоминала, как Иван Поляков добывал книги, а она достав-

ляла их Кропоткину в Петропавловку (Кропоткина 2003: 118). Кропоткин передавал ей 
исписанные листы, а Поляков их обрабатывал и готовил к изданию (Кропоткин 1907: 238–
242). Как известно, Кропоткин сумел бежать 12 июля 1876 г. из Николаевского тюремного 
госпиталя, а затем тайно эмигрировать в Западную Европу. В том же 1876 г. Поляков довел 
дело с подготовкой книги Кропоткина до издания; он обозначен в ней как редактор (Кро-

поткин 1876). В октябре 1878 г. Иван Поляков и Петр Кропоткин встретились в последний 
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раз. Встреча состоялась в Швейцарии; они обсудили все, что произошло с ними, начиная 
с ареста, вспоминали Сибирь, а затем Петербург, включая тот год, когда они ради экономии 
средств жили вместе на одной квартире (Кропоткин 1907: 230; Кропоткина 2003: 118). 

И. С. Поляков умер от тяжелой болезни, на сорок втором году жизни, 5 апреля 1887 г. 
в Мариинской больнице, в Петербурге (Петряев 1954: 183–184). На его похоронах произнес 
проникновенную речь известный общественный деятель, этнограф Н. М. Ядринцев. Были 
опубликованы некрологи, подписанные Д. Н. Анучиным (Русские ведомости. 1887. № 99) 
и М. В. Загоскиным (Сибирь. 1887. № 21: 7–8). Однако с течением времени об Иване Семё-

новиче Полякове надолго забыли, а вспоминая, не могли по достоинству оценить его роль 
и вклад в отечественную науку. В лучшем случае его называли «замечательным полевым 
исследователем» (Формозов 1983: 57). Показательно, что материалов о Полякове нет в по-

давляющем большинстве сибирских музеев, хотя он проводил исследования на многих 
территориях от Урала до Тихого океана. Его имя не отражают общероссийские энциклопе-

дии. Не отмечаются в отечественном масштабе его юбилейные даты. На самом деле следу-

ет признать, что он был первооткрывателем палеолита в Восточной Европе (Костёнки, 1879 г.) 
и каменного века в Сибири (Тунка, 1867 г.), одним из основоположников первобытной ар-

хеологии в России. Весьма значителен его вклад в зоологию, ботанику, палеонтологию, 
географию, этнографию. Сам того не подозревая, Иван Поляков показал пример будущим 
поколениям в стремлении к знанию, интеллектуальному общению, систематическому об-

разованию, реализованные им, несмотря на неблагоприятные жизненные условия. Факти-

чески своей жизнью Иван Поляков начертал линию научного творчества настоящего учено-

го: масштабные комплексные полевые исследования местности, объектов и памятников, 
камеральная обработка материалов, музейное хранение материалов и представление их 
в экспозициях музеев, научные отчеты, научные публикации, освещение открытий в попу-

лярных изданиях, участие в выставках, педагогическая работа. Наверное, придет время и 
будет издано собрание сочинений Ивана Семёновича Полякова, сопровожденное очерком 
о его жизни и научном творчестве. 

Отметим, что в центре города Читы, на фасаде одного из старинных зданий, сформирован 
мемориальный уголок, представленный двумя знаками, посвященными Ивану Семёновичу 
Полякову и Петру Алексеевичу Кропоткину как ученым, чей научный поиск начинался 
в 1860-х гг. в Забайкалье.
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A FEW STROKES TO THE BIOGRAPHY OF IVAN POLYAKOV —  
THE DISCOVERER OF THE ANCIENT SITE OF KOSTENKI

M. V. KONSTANTINOV, T. A. KONSTANTINOVA

Keywords: I. S. Polyakov, TransBaikal, P. A. Kropotkin, Kostenki, Paleolithic.
The 100th anniversary of the discovery of Paleolithic at Kostenki was celebrated in 1979. The jubilee 

event was organized by Nikolai Dmitrievich Praslov, the head of the Kostenki Archaeological Expedition. 
He drew special attention to the search for additional information about the discoverer of Kostenki Ivan 
Semenovich Polyakov. As I. S. Polyakov was born in Transbaikalia, N. D. Praslov asked the present 
authors to send him local publications about this researcher. There were a number of such works, with 
most important of them belonging to the physician E. D. Petryaev. A number of documents shedding 
light on Polyakov’s birth and family were found later in the State Archive of the Trans-Baikal region. 
In addition, the authors collected additional information about the years of Ivan Polyakov’s pupilage 
in Irkutsk, about his irst expeditions and his friendship with P. A. Kropotkin. This paper, which provides 
an overview of these indings, is the authors’ tribute to the memory of I. S. Polyakov and N. D. Praslov. 
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