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АНАНГУЛА — ДО И ПОСЛЕ:  
К 50-ЛЕТИЮ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ НА АЛЕУТСКИХ ОСТРОВАХ 
В настоящей работе анализируются события в научной жизни, связанные с состоявшейся 50 лет 

назад (1974 г.) первой в истории советско-американской археологической экспедиции на о. Анангула 
(Алеутские острова). Делается ряд выводов об особенностях международного сотрудничества на 
разных этапах, о долговременном эффекте «наследия Анангулы», а также о роли сибирских исследо-
вателей в развитии таких направлений как американистика и тихоокеанская археология. 
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Введение 
Полвека назад, летом 1974 г., состоялась историческая поездка группы сибирских археоло-

гов из Института истории, филологии и философии СО АН СССР1 в США. Ее важнейшей ча-
стью стали раскопки на о. Анангула (Алеутские острова) — это был первый подобный опыт со-
трудничества специалистов двух стран и первая отечественная археологическая экспедиция на 
территории Американского континента. В состав советской команды входили А.П. Окладников и 
его ученики — А.П. Деревянко, Р.С. Васильевский, В.Е. Ларичев и А.К. Конопацкий, а американ-
ской — У. Лафлин, Р. Лафлин (супруга), аспирант А. Харпер, стажер из Дании Б. Фролих и не-
сколько студентов. 

Событие имело большой резонанс — воспоминания о поездке, описания полевых будней 
экспедиции и встреч с местными жителями оставили практически все члены советской группы 
[Деревянко, 1986; Мост через тысячелетия..., 1975; Окладников, Васильевский, 1986; Окладни-
ков, Конопацкий, 1976; Konopatskii, 2021; и др.]. 

Основные научные результаты экспедиции сохраняют свое значение и сегодня: в ходе рас-
копок был получен массовый археологический материал (пластинчатая индустрия), который 
документировал ранние этапы формирования приморской системы хозяйства в Северной Па-
сифике начиная с 9000 л.н. [Лафлин, Окладников, 1975; Coutouly, 2015]. 

Цель настоящей работы — проследить основные события, которые предшествовали экспе-
диции, а также обозначить «наследие Анангулы», ее значение для развития в отечественной нау-
ке таких направлений, как американистика («этноамериканистика») и тихоокеанская археология, 
подчеркнуть особый «сибирский трек» в этом процессе с середины 1970-х до начала 2000-х гг. 

Источниками являются публикации отечественных и зарубежных авторов, в которых осве-
щаются эпизоды международного диалога и этапы развития американистики в отечественных 
научных учреждениях (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск); сведения об участии россий-
ских ученых в международных форумах; архивные данные, находящиеся в свободном доступе, 
а также материалы из семейных собраний. 

В год 300-летия Российской академии наук представляется исключительно важным обра-
титься к ключевым событиям в ее истории, имевшим и имеющим долговременный эффект — 
именно таким является первая советско-американская археологическая экспедиция на Алеут-
ские острова в 1974 г.  

                                                      
1 С 1990 г. Институт археологии и этнографии СО РАН. 
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Экспедиция на Алеутские острова  
в контексте международного сотрудничества 1900–1970-х гг. 
Ведущую роль в организации и проведении экспедиции сыграли А.П. Окладников (1908–

1981) с советской стороны и У. Лафлин (1919–2001) с американской. Их сотрудничество нача-
лось со встречи на XXXII Международном конгрессе американистов (МКА) в Копенгагене в  
1956 г.2 и продолжалось почти четверть века. 

Вместе с тем можно говорить, что взаимный интерес и традиции академического сотрудни-
чества отечественных и североамериканских антропологов восходят еще ко времени Джезу-
повской экспедиции 1897–1902 гг. под руководством Ф. Боаса, в которой принимали участие 
В.Г. Богораз, В.И. Иохельсон и Л.Я. Штернберг [Вахтин, 2005]. С ними в 1912 г. в Лондоне во 
время работы XVIII МКА встречался известный американский антрополог чешского происхожде-
ния А. Хрдличка3. Известно также, что В.Г. Богораз позднее, в сентябре 1928 г., участвовал в Ме-
ждународном совещании по изучению народов Арктики (Музей естественной истории, г. Нью-
Йорк), на котором активно дискутировал с А. Хрдличкой по поводу организации американских и 
скандинавских экспедиций на территории Сибири [Корсун, 2010]. 

Очевидно, что Конгресс американистов был одной из престижных площадок для контактов 
и общения ученых разных стран. Об этом свидетельствует целая серия архивных материалов 
1927–1928 гг. В частности, исключительно интересный документ, датируемый 15 декабря 1927 г.,— 
письмо О.Д. Каменевой, руководившей в то время ВОКС4, к секретарю ЦК ВКП (б) С.В. Косиору. 
О.Д. Каменева подчеркивает важность участия советских ученых в очередном съезде (Конгрес-
се) в Нью-Йорке в 1928 г., а также пишет: «В России съезд никогда не имел места, и я думаю, 
что было бы целесообразно… предложить назначить съезд в 1930 году в Ленинграде или Мо-
скве… не вижу причин, почему бы американисты, весьма интересующиеся Восточной Сибирью, 
не поехали в СССР» [Письмо…]. 

Позднее, в 1934 г., А. Хрдличка официально обращался в Академию наук СССР с предложе-
нием о совместном изучении аборигенных культур Сибири и Северной Америки и даже предлагал 
услуги по финансированию советских экспедиций на территории Америки. Другой американский 
археолог, Ф. Рейни, во время визита в СССР в 1938 г. также активно интересовался возможно-
стями раскопок в Прибайкалье и на Чукотке «с одним из университетов СССР, заинтересованных 
в археологических исследованиях в Северной Сибири» [Корсун, 2015, с. 337]. 

В 1939 г., в свой очередной приезд в СССР, А. Хрдличка выступал с докладами, познако-
мился с советскими этнографами, антропологами и археологами, в числе которых был и  
А.П. Окладников, вел с ними переписку [Табарев, 2008, с.88]. Годом ранее, в 1938 г., У. Лафлин, 
будучи еще студентом, в составе экспедиции А. Хрдлички впервые посетил Командорские и 
Алеутские острова и уже тогда обратил внимание на выразительный подъемный материал (об-
сидиановые пластины) на острове Анангула [Лафлин, Окладников, 1975, с. 6]. 

Вторая мировая война и послевоенное политико-идеологическое противостояние США и 
Советского Союза объективно поставили эти предварительные контакты на паузу. Диалог о 
сотрудничестве активизируется в середине 1950-х гг. Так, на V Международном конгрессе ан-
тропологических и этнографических наук (МКАЭН), прошедшем в Филадельфии 1–9 сентября 
1956 г., председатель форума Ф. Рейни подчеркнуто любезно принимал членов небольшой со-
ветской делегации5, а уже летом 1957 г. сам приезжал в Москву и Ленинград, выступал с док-
ладами и предложил программу академических обменов. 

Два доклада были опубликованы в журнале «Советская этнография». В них, рассматривая 
различные проблемы археологии Арктики и Америки, Ф. Рейни неоднократно подчеркивает, что 
«эти вопросы могут быть решены лишь при условии более тесного сотрудничества американских и 
советских исследователей» [1957, с. 37] и «коренным образом изменить положение можно лишь 
путем широкого личного участия исследователей в полевых работах» [1958, с. 62]. 

                                                      
2 А.П. Окладников выступал с докладом «Древние культуры и культурно-этнические связи на тихоокеанском побе-

режье северной Азии», а У. Лафлин рассказывал о результатах археологических исследований на Алеутских островах 
[Табарев, 2008]. 

3 Впервые посетил Россию в 1909 г., затем в 1912 г.  
4 ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (1925–1958). 
5 Изначально предполагалось участие 25 человек, но поехали только трое (Г.Ф. Дебец, Д.А. Ольдерогге, И.И. По-

техин) [Алымов, 2021, с. 71–72]. 
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В мае 1958 г. группа советских специалистов (С.П. Толстов, Г.Ф. Дебец, М.Г. Левин и А.П. Ок-
ладников) участвовали в работе международной конференции по антропологии и археологии 
Арктики в Копенгагене. И снова в личных беседах Ф. Рейни озвучивал, что имеет «полномочия 
от правительства США для заключения соглашения о взаимном посещении советскими учены-
ми Аляски и американскими учеными — Советской Арктики» [Алымов, 2021, с. 73]. 

Благодаря этим встречам и контактам, а также первым официальным соглашениям между 
СССР и США6 появляются реальные возможности для поездок советских специалистов в Аме-
рику: в 1958 г. Г.Ф. Дебец на два месяца командируется для работы в Музей естественной ис-
тории (Нью-Йорк), а И.А. Золотаревская также два месяца проводит в Денвере, Вашингтоне и 
Филадельфии, параллельно обсуждаются вопросы организации этнографических экспедиций. 

К концу 1950-х гг. заметно активизируют свою работу и специализированные подразделения с 
тематикой американистики — например, Сектор Америки, Австралии и Океании Института этногра-
фии АН СССР (в Ленинграде и Москве) под общим руководством С.А. Токарева7. С 1956 по 1971 г. 
Сектор Америки Института этнографии АН СССР возглавляет А.В. Ефимов, именно в это время 
появляются первые фундаментальные работы по этнографии американских индейцев — прежде 
всего двухтомное издание «Народы Америки» [Ефимов, Токарев, 1959] — весомое свидетельство 
существенного расширения компетенций отечественных специалистов в этой проблематике8. 

Таким образом, к началу 1960-х гг. советская американистика (в первую очередь «этноамери-
канистика» и лишь частично археология) приобретает законченные формы [Игнатьев, 2021] — 
структурно, тематически, с практикой конференций и периодическими изданиями, хотя и оста-
ется преимущественно в пределах центральных научных учреждений Москвы и Ленинграда. 

А.П. Окладников и У. Лафлин продолжили общение на VII МКАЭН, который состоялся в 
Москве 3–10 августа 1964 г. К этому времени А.П. Окладников уже переехал в Новосибирск и 
принимал самое активное участие в становлении гуманитарной науки в Академгородке. В эти 
годы динамично развиваются археологические исследования в Западной и Восточной Сибири, 
Забайкалье, Якутии, на Дальнем Востоке, формируется принципиально новая для международ-
ного сотрудничества среда. Далее была знаковая встреча на полях VIII МКАЭН, который прохо-
дил в Японии (Токио и Киото) 3–10 сентября 1968 г.9 В рамках конгресса работал симпозиум 
«Древние культурные взаимоотношения в Северной Евразии и Северной Америке» под пред-
седательством американского археолога Ч. Чарда. От советской делегации с докладами высту-
пали А.П. Окладников, Н.Н. Диков и Р.С. Васильевский10. 

В целом, в конце 1960-х — начале 1970-х гг. многие сибирские археологи обращаются в стать-
ях и докладах на конференциях к проблеме культурных связей двух континентов в древности и 
маршрутов первоначального заселения Америки, используя материалы Крайнего Северо-Востока, 
Якутии, Дальнего Востока и Сибири (напр.: [Диков, 1970; Ларичева, 1969; Мочанов, 1969; и др.]). 

Зимой 1968–1969 гг. на памятник Волчья Грива в Новосибирской области по заданию На-
циональной академии приезжала команда из США для съемок фильма «Первые американцы». 
Руководивший в 1968 г. раскопками А.П. Окладников образно писал о том, что первые амери-
канцы двинулись некогда к Берингову проливу и Алеутским островам отсюда, из снежных глу-
бин Сибири [Окладников и др., 1971]. 

В мае 1973 г. в Хабаровске состоялся международный симпозиум «Берингия в кайнозое», 
на котором очный диалог советских и зарубежных археологов о проблеме заселения американ-
ского континента был продолжен11. Сразу после симпозиума А.П. Окладников пригласил группу 
зарубежных участников в Академгородок для знакомства с работами новосибирских археоло-
гов. Именно тогда и обретает форму конкретного плана идея приглашения советских специали-
стов для проведения совместных исследований на Анангуле (Алеутские острова). 
                                                      

6 Например, Соглашение между СССР и США об обменах в области науки, техники, образования, культуры и других 
областях («Соглашение Лэйси — Зарубина») от 27 января 1958 г. предусматривало обмены делегациями ученых и студентов. 

7 В 1950–1951 гг. в нем числится всего 7 человек, а в 1955 г. — уже 13 [Игнатьев, 2021, с. 103]. 
8 К работе над этим изданием приступили еще в конце 1940-х гг. 
9 К этому времени А.П. Окладников уже руководит новым научно-исследовательским институтом — Институтом 

истории, филологии и философии (ИИФиФ) СО АН СССР. 
10 Кроме этого, А.П. Окладниковым был зачитан доклад А.П. Деревянко «История древнего поселения человека на 

Дальнем Востоке» [Васильевский, 1969, с. 123].  
11 В состав американской делегации входили У. Лафлин, его супруга Р. Лафлин, Д. Хопкинс, Ф. Вест и ряд других 

специалистов. 
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Важно, что практически все участники советской группы подошли к этой экспедиции с серь-
езными научными наработками в области дальневосточной и тихоокеанской археологии —  
А.П. Деревянко, В.Е. Ларичев и Р.С. Васильевский уже были докторами наук, последний также 
подготовил монографию «Древние культуры тихоокеанского Севера» [Васильевский, 1973], с 
детальным анализом предшествующих исследований на Алеутских островах, включая памят-
ник Анангула,— таким образом, к раскопкам в составе советско-американской экспедиции  
Р.С. Васильевский был подготовлен как никто другой12. 

Об этом пишет и У. Лафлин, вспоминая время в Академгородке в 1973 г. после симпозиума 
в Хабаровске: «Было очевидно, что Окладников и Васильевский исключительно начитаны по 
преистории Алеутских островов, поэтому не стало сюрпризом, когда в следующем году на 
Анангуле Васильевский подарил мне экземпляр своей монографии» [Laughlin, 1985, p. 783]. 

О значимости исследований на Анангуле свидетельствует и внушительная финансовая 
поддержка, которой располагал У. Лафлин. Согласно данным из его архива на 1973–1974 гг., он 
имел несколько грантов: “Aleut Adaptation to the Bering Sea Land Bridge Coastal Configuration; 
NSF13 (1969–1975)”, “Aleut Population Ecosystem Analysis; NSF (1974–1975)”, “Aleutian-Siberian 
Prehistory and History; Wenner-Gren Foundation, (1973–1976)", "Aleut Population Biology and Sibe-
rian Origins; NSF, (1974–1979)” [Guide to the William S. Laughlin papers…]. 

Результаты исследований на Алеутских островах обсуждались на нескольких научных кон-
ференциях. Одна из них, «Корреляция древних культур Сибири и сопредельных территорий 
Тихоокеанского бассейна», состоялась в Новосибирске осенью 1975 г., материалы вышли дву-
мя выпусками — в 1975 и 1979 гг. [Васильевский, 1975, 1979].  

Эффект совместных исследований на Анангуле был настолько впечатляющим, что обе сторо-
ны однозначно выступали за продолжение сотрудничества на долговременной основе. А.П. Оклад-
ников и У. Лафлин планировали проведение исследований на Дальнем Востоке — на Сахалине, 
Камчатке, а также на Командорских островах, куда У. Лафлин стремился попасть после 1938 г. Од-
нако разрешение было получено только на работы на Байкале14 [Окладников, 1976]. 

Тем не менее международное сотрудничество развивается и приобретает новые формы. Так, в 
1977 г. в рамках Комиссии по советско-американскому сотрудничеству в области гуманитарных на-
ук15 была создана группа по этнографии. Среди принятых к разработке тем — «Сравнительное эт-
нографо-антрополого-археологическое изучение аборигенного населения Северной Сибири и Се-
верной Америки (к вопросу о происхождении индейцев)». На состоявшемся в Вашингтоне 4–5 ок-
тября 1977 г. симпозиуме «Население Нового Света» с советской стороны с докладами выступили 
Ю.В. Бромлей, С.А. Арутюнов, И.С. Гурвич, В.П. Алексеев и Б.П. Шалимов, а с американской — 
большая группа археологов, этнографов и антропологов, включая У. Лафлина.  

Уже в июне 1978 г. для подготовки второго симпозиума в СССР приезжала делегация аме-
риканских специалистов, во время визита состоялась еще одна встреча А.П. Окладникова и  
У. Лафлина [Гурвич, 1978]. Второй симпозиум «Северные культуры. Этнографо-археологические 
аспекты» с успехом был проведен в СССР (в Москве, Ленинграде и Якутске) в 1979 г., на нем 
выступали и участники экспедиции на Анангулу — А.П. Деревянко, Р.С. Васильевский, У. Лаф-
лин [Гурвич, 1981; Гурвич, Ляпунова, 1982]. 

Не менее интересные научные форумы были проведены в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Например, XIV Тихоокеанский научный конгресс (20 августа — 1 сентября 1979 г.) в Хабаров-
ске. В его работе участвовали делегаты из 46 стран. На представительной секции «Этнокуль-
турные проблемы изучения народов Тихоокеанского региона», а также на специальном симпо-
зиуме «Позднеплейстоценовые и раннеголоценовые культурные связи Америки и Азии» свои 
доклады представили А.П. Окладников, Р.С. Васильевский, У. Лафлин и др. 

 
«Наследие Анангулы» (1980-е — начало 2000-х гг.) 
Конец 1970-х — первая половина 1980-х гг. — очередной сложный период в советско-

американских отношениях, который не мог не отразиться на полноте сотрудничества в сфере 
                                                      

12 Раскопкам на Анангуле предшествовало также участие Р.С. Васильевского в IX Конгрессе антропологических и 
этнографических наук в Чикаго 1–8 сентября 1973 г. [Аверкиева, Бромлей, 1974]. 

13 NSF — Национальный научный фонд (США), создан в 1950 г. 
14 Проводились исследования на Шаманском мысу, в Листвяной губе и в бухте Саган-Заба. Часть материалов была 

использована участником экспедиции на Анангулу А.К. Конопацким в его кандидатской диссертации [Конопацкий, 1979]. 
15 Создана в 1975 г. 
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археологии и этнографии. Так, например, не состоялся запланированный на 1983 г. третий 
симпозиум по изучению аборигенных народов культур Северной Сибири и Северной Америки. 
В то же время неутомимый У. Лафлин смог через программу IREX16 найти финансирование и 
организовать поездку советской делегации на симпозиум «Происхождение и развитие народов 
Берингоморья» (Университет Аляски и Университет Коннектикут) в сентябре 1981 г. 

Об этой поездке имеется подробный машинописный отчет17, подготовленный А.П. Дере-
вянко и Р.С. Васильевским (участники от СО АН СССР), в котором детально анализируются 
доклады советских археологов и их коллег из Канады и США по проблеме первоначального за-
селения Северной Америки, а также описываются экскурсии по памятникам Алеутских остро-
вов. Есть сюжет об этом симпозиуме в уже упоминавшейся статье У. Лафлина, а также фото-
графия участников, сделанная на острове Кадьяк [Laughlin, 1985, p. 787]. А.П. Окладников, так-
же приглашенный на симпозиум, не смог принять в нем участие по состоянию здоровья. В но-
ябре 1981 г. Алексей Павлович скончался. 

В августе 1983 г. Р.С. Васильевский ездил на очередной, XI МКАЭН (Квебек, Канада), выступал 
с докладом о становлении приморской системы хозяйства в северной части Тихоокеанского бас-
сейна, активно участвовал в дискуссиях с зарубежными коллегами [Бромлей, Тишков, 1984]. 

Очень мало информации о поездке и об участии группы советских археологов и антрополо-
гов (А.П. Деревянко, Р.С. Васильевский, В.И. Молодин, А.К. Конопацкий, В.П. Алексеев) в рас-
копках комплекса пещерных памятников Олд Кроу в Канаде в 1987 г. Поездка явилась продол-
жением визита канадских археологов в Москву и Новосибирск (с проведением симпозиума на 
базе Денисовой пещеры на Алтае) [Алексеев, Деревянко, 1987]. Есть лишь обрывочные записи 
в полевом дневнике Р.С. Васильевского, которые датируются 3–8 июля 1987 г., о закладке в 
канадских пещерах нескольких шурфов и находках костей животных18. 

Важным событием стало открытие в 1988 г. в Смитсоновском институте в Вашингтоне меж-
дународной выставки «На стыке континентов», на которой были представлены яркие этнографи-
ческие коллекции по народам Аляски и Сибири из музеев США и СССР. Сама идея выставки воз-
никла еще в 1977 г., однако состоялась выставка только в 1988–1991 гг. К ее открытию организа-
торы приурочили симпозиум, на котором были представлены доклады этнографов: Г.И. Дзени-
скевич, Р.Г. Ляпуновой, Е.А. Михайловой, Ч.М. Таксами. Выставка также демонстрировалась в 
Оттаве, Сиэтле, Нью-Йорке, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Анкоридже. 

Возникают и совершенно новые площадки научного диалога. Так, в 1982 г. по инициативе  
В.А. Тишкова (Сектор народов Америки Института этнографии) в Москве состоялся первый симпо-
зиум индеанистов Советского Союза, в котором приняли участие этнографы, археологи, лингвисты, 
литературоведы. Проведение симпозиумов стало традицией, материалы публикуются отдельными 
сборниками [Александренков, Воробьев, 2020]. Проведено уже десять встреч19, а в 2018 г. на базе 
симпозиумов создана Российская ассоциация антропологов-американистов, призванная объеди-
нять усилия отечественных специалистов в этой области. 

В 1980 г. в Дальневосточном государственном (ныне — федеральном) университете вышел 
первый выпуск сборника «Тихоокеанская археология» [Окладников и др., 1980] — уникального 
по замыслу и широте проблематики издания. В 41 выпуске серии опубликованы статьи более 
200 авторов из России и зарубежных стран, начиная с 2018 г. выпуски публикуют тезисы докла-
дов Международного археологического симпозиума «Тихоокеанская археология», который еже-
годно проходит в ДВФУ [Попов, Табарев, 2020]. 

1990-е гг. — весьма противоречивый период в жизни страны и отечественной науки. Так, в 
частности, изменение привычной системы государственного финансирования в гуманитарных 
науках привело к сворачиванию многих программ и экспедиционных проектов, нарушению свя-
зей и контактов. С другой стороны, появились новые возможности — гранты ряда зарубежных20, 
а с 1992 г. — и российских (РФФИ, РГНФ, РНФ) научных фондов. 
                                                      

16 International Research & Exchanges Board. 
17 Семейный архив Р.С. Васильевского (с разрешения И.Р. Васильевского). 
18 По устному сообщению А.П. Деревянко, соглашение предполагало реализацию комплексного многолетнего 

проекта, но возникли объективные организационные трудности с канадской стороны. 
19 X Американистский симпозиум «Российское видение Америк» прошел в Нижнем Новгороде 14–15 октября 2022 г. 
20 Такие, как American Council of Teachers of Russian (ACTR), упоминавшийся выше IREX, а также гранты 

Смитсоновского института (Smithsonian fellowships), библиотеки Дамбартон Оакс (Dumbarton Oaks Fellowships in Pre-
Columbian Studies) и др. 
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Из зарубежных грантовых систем наибольшую популярность получила конкурсная про-
грамма «Фулбрайт»21, в рамках которой ученым из России предоставлялась возможность чте-
ния лекций или проведения исследований практически в любом научном или образовательном 
центре США сроком от 3 до 9 месяцев. Среди победителей конкурса — более 10 археологов из 
восьми российских городов, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Большинство этих специа-
листов проводили исследования, связанные с тихоокеанским бассейном, с корреляцией древ-
них культур Евразии и Америки [Tabarev, 2003]. Во время пребывания в США российские ар-
хеологи выступали с презентациями, посещали университеты и музеи, встречались и общались 
с американскими коллегами, вовлеченными в российско-американское сотрудничество еще со 
второй половины 1970-х гг. Среди последних — У. Фицхью, Р. Диксон, Р. Аккерман, У. Воркман, 
Р. Карлсон и др. Эти контакты были исключительно важны в перспективе. 

В развитие грантовых опций появляются и реализуются так называемые локальные проек-
ты — сотрудничество между группами североамериканских и российских исследователей на 
уровне отдельных институтов, университетов, лабораторий, музеев, с проведением совместных 
раскопок, участием отечественных специалистов в археологических исследованиях и полевых 
школах в США и Канаде (напр.: [Понкратова, 2018]), стажировками для студентов и аспирантов, 
с подготовкой и публикацией статей и тезисов докладов на международных конференциях, 
включая такие престижные, как Society for American Archaeology (SAA), International Congress of 
Americanists, World Archaeological Congress (WAC).  

В 1990-х — начале 2000-х гг. проводится множество научных конференций по тематике ти-
хоокеанской археологии и в России. Среди них: «Мосты науки между Северной Америкой и Рос-
сийским Дальним Востоком» (Владивосток, 1994) «Поздний палеолит — ранний неолит Восточ-
ной Азии и Северной Америки» (Владивосток, 1994), Международная конференция к 100-летию 
Джезуповской северотихоокеанской экспедиции (Владивосток, 1998), «Пластинчатые и микро-
пластинчатые индустрии в Азии и Америке» (Владивосток, 2002), «Диковские чтения» (Магадан, 
2002, 2003), «По следам древних костров» (Магадан, 2005) и др. 

Отдельного внимания заслуживает анализ развития американистики в рамках учебных кур-
сов и студенческой специализации по археологии и этнографии в российских вузах. Пример из 
практики Новосибирского государственного университета — традиция чтения спецкурсов по 
тематике тихоокеанской археологии, начало которой на гуманитарном факультете положили 
именно лекции участников проекта на Анангуле — А.П. Окладникова, А.П. Деревянко и Р.С. Ва-
сильевского. Последний, в частности, читал обширный спецкурс «Археология Арктики», будучи 
еще аспирантом, в 1964–1965 гг., а затем, в 1980-х гг., уже в статусе профессора — спецкурсы 
«Тихоокеанская археология» и «Приморская адаптация», выступал в роли руководителя сту-
денческих дипломных работ и кандидатских диссертаций [Табарев, Табарева, 2023]. 

Благодаря научным контактам Р.С. Васильевского с лекциями в НГУ выступали и северо-
американские коллеги, посещавшие Новосибирск в 1980-х гг.: например, Р. Пауэрс22 (Универси-
тет Фэрбенкс) — с курсом о древнейших памятниках на территории Аляски и К. Тернер (Уни-
верситет Аризоны)23 — об одонтологии древнего населения тихоокеанского бассейна. 

Остается добавить, что автор настоящей статьи определился со своими научными интере-
сами по археологии тихоокеанского бассейна именно на спецкурсах Р.С. Васильевского, явля-
ется его учеником, продолжает развитие данной тематики, как в академической, так и в образо-
вательной сфере: с 1998 г. читает лекции в НГУ и Новосибирском педагогическом университе-
те, руководит специализацией студентов, подготовил ряд учебных пособий (напр.: [Табарев, 
2004, 2005, 2010]). 

 
Заключение 
Таким образом, проведенный нами общий обзор наглядно подтверждает, что совместная 

советско-американская экспедиция на Алеутских островах в 1974 г., является с одной стороны, 
                                                      

21 Формально начала действовать еще в СССР после подписания 11.04.1972 Советско-Американского соглашения о 
научном и культурном сотрудничестве (“Agreement between the government of the Union of Soviet Socialist Republics and the 
Government of the United States of America on cooperation in science, technology, education, culture and other fields”).  

22 Роджер У. Пауэрс (1942–2003) — американский археолог, ученик Ч. Чарда, диссертацию защитил по 
материалам Северо-Восточной Азии (Чукотка, Камчатка, Якутия), неоднократно приезжал в СССР, поддерживал связи 
со многими сибирскими археологами.  

23 Кристи Дж. Тернер II (1933–2013) — американский антрополог, автор ряда исследований по одонтологии 
древних популяций Сибири и Америки. 
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закономерным результатом процессов взаимного интереса специалистов двух стран в рамках 
археологии и этнографии тихоокеанского бассейна, а с другой — событием, сыгравшим важную 
(по нашему мнению, ключевую) роль в дальнейшем развитии сотрудничества отечественных и 
североамериканских ученых, в расширении форм и масштабов этого сотрудничества, в развитии 
в российской гуманитарной науке целого ряда направлений, включая американистику. 

В динамике этого сотрудничества прослеживаются очевидные подъемы и спады (револю-
ция 1917 г. и Гражданская война; Вторая мировая война и послевоенные годы, конец 1970-х — 
середина 1980-х гг.), связанные с политической обстановкой. Раскопки на Алеутских островах 
удачно совпали с периодом «разрядки» (1969–1979 гг.) в советско-американских отношениях, а 
также с развитием нового научного центра — Сибирского отделения и масштабными археоло-
гическими проектами под руководством А.П. Окладникова. 

Несмотря на то что ни в одном из научных центров Сибири и Дальнего Востока так и не 
было создано специализированного подразделения по американистике, вклад сибирских ар-
хеологов в развитие этого направления следует признать наиболее весомым. 

Проект на Анангуле имеет долговременный эффект: во второй половине 1970-х — 1980-х гг. 
его непосредственные участники с обеих сторон продолжали активный научный диалог на са-
мых разных площадках (совместные исследования, конференции, публикации, выставки, обра-
зовательная сфера и т.д.), вовлекая в него все больший круг специалистов. Представляется 
весьма интересным в этой связи рассмотреть примеры преемственности в научной специали-
зации «учитель — ученик — ученик ученика». 

В 1990-х — начале 2000-х гг. в числе новых опций и возможностей важное место начинают 
занимать грантовые конкурсы российских и зарубежных фондов, расширяется география участ-
ников партнерских отношений и прецедентов участия в раскопках, конференциях, полевых 
школах и стажировках. Тематика и результаты этих проектов также заслуживают специального 
исследования и анализа: кто участвовал, какие планы, что удалось, что опубликовано. 

Как и в предшествующие периоды, в эти годы выходит большое количество работ, посвя-
щенных проблемам изучения аборигенных культур Сибири и Америки, включая и монографиче-
ские исследования комплексного характера — например, о заселении Нового Света [Васильев и 
др., 2015], о приморской адаптации в Северной Пасифике [Cassidy et al., 2022] и др. 

«Наследие Анангулы» продолжает действовать, и, несмотря на кардинальные изменения 
во внешнеполитической парадигме, новый этап в развитии отечественных исследований по 
американистике («этноамериканистике») и, шире, по тихоокеанской археологии, на пороге кото-
рого мы сейчас находимся, обещает быть не менее интересным и продуктивным. 
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Anangula before and after: to the 50th anniversary  

of Soviet-American archaeological expedition on the Aleutian Islands 
The purpose of this work is to analyze the events in scientific life that preceded and followed the first Soviet-

American archaeological expedition to the Aleutian Islands 50 years ago (1974) and the excavations of the Anangula 
Site, the materials of which date back to ca. 9,000 years ago. The used sources include various publications by Rus-
sian and foreign authors, highlighting the key episodes of international dialogue and the stages of the formation of 
American studies in the Kunstkamera (St. Petersburg), the Institute of Ethnography (Moscow), and the Institute of 
History, Philology and Philosophy (Novosibirsk), as well as the information on the participation of Russian scientists, 
with reports, at major international forums, periodicals, and scientific chronicles, freely available archival data, and 
also records from family collections. The dynamics and forms of academic cooperation between Russian and North 
American archaeologists and ethnographers (exchanges of visits, conferences, exhibitions, joint projects, publica-
tions) are traced during different stages — in the 1900s–1930s, 1950s–1970s, 1980s, 1990s, and early 2000s. The 
initial period featured the interest of the American side in the study of materials from Siberia and Northeast Asia in 
the person of such specialists as A. Hrdlicka, F. Rainey, and W. Laughlin, and the late 1960s period — the institu-
tional, structural, and thematic development of American studies in several scientific centers in Russia. The specifics 
of changes in the structure of financing, and the role of the grant system (Russian and foreign scientific foundations) 
since the 1990s are noted. As a result, a number of conclusions have been drawn about the regularity of the ap-
pearance and implementation of the project on the Aleutian Islands, the role of Siberian researchers (A.P. Oklad-
nikov, A.P. Derevianko, R.S. Vasilievsky) in the development of such areas as American studies and Pacific archae-
ology in science and education, the long-term effect of the “Anangula legacy” for the next generations of Russian 
and North American archaeologists, as well as about the current state of the research in the area. 

Keywords: Pacific archaeology, American studies, international cooperation, conferences, publica-
tions, specialization. 
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