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Аннотация. В предлагаемой публикации обсуждается период постсоветского 

развития изучения и исследования древней Южной Америки. Актуальность 

обусловлена существованием «научной традиции» изучения южноамериканской 

археологии отечественными специалистами с начала XIX в. Авторы предлагают обзор 

истории российских археологических исследований Южной Америки в обозначенный 

период на основании опубликованных научных работ известных специалистов (Ю.Е. 

Берёзкин, В.А. Башилов, С.А. Созина, А.В. Табарев, Е.С.  Леванова и др.) и 

экспедиционных проектов. Американистика в 1990-х гг. преодолевала кризисное время, 

как и многие научные области и направления. Несмотря на это, некоторые 

отечественные специалисты впервые смогли пройти стажировки в зарубежных 

научных и учебных центрах. В 2000–2020-х гг. активизируется публикационная (в 

частности, монографическая) деятельность, осуществляются поездки, в том числе 

археологические экспедиции на южноамериканский континент, увеличивается число 

студентов и молодых учёных, специализирующихся по археологии доколумбовой 

Латинской Америки. В эти годы формируется центр американистики в Новосибирске 

(Институт археологии и этнографии СО РАН; Новосибирский госуниверситет). 

Одним из важнейших проектов этого центра совместно с археологами  из 

Дальневосточного федерального университета стала организация и, в дальнейшем, 

проведение первой российской археологических экспедиций в Южной Америке 

(Эквадор) в 2014–2015, 2017–2018 гг. В результате произведённого обзора 

подчёркивается значение Южной Америки как международной научной площадки, а 
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также выражается уверенность в перспективности дальнейших исследований 

российских археологов в этом регионе, который представляет научный интерес в 
рамках более широкого направления – тихоокеанской археологии. 

Ключевые слова: история археологии; Южная Америка; отечественная 

американистика; российская археология; история исследований 
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Abstract. This part discusses the post-Soviet period of development of the study and 

research of ancient South America. The relevance is determined by the existence of a 

“scientific tradition” of studying South American archeology by Russian archaeologists since 

the beginning of the XIXth century. The authors review the history of Russian archaeological 

research of South America in the designated period on the basis of published works, scientific 

activities of famous specialists (Y.E. Beryozkin, V.A. Bashilov, S.A. Sozina, A.V. Tabarev, E.S. 

Levanova, etc.) and expedition projects. Like many research fields American studies in Russia 

in the 1990s overcame a time of crisis. Despite this, some Russian scholars were able to 

complete internships in foreign scientific and educational centers for the first time. In the 

2000s–2020s publishing (in particular, monographic) activities are being intensified, trips 

are being carried out, including archaeological expeditions to the South American continent, 

the number of students and young scientists specializing in the archaeology of pre-Columbian 

Latin America is increasing. In particular, during these years an American studies center was 

formed in Novosibirsk (Institute of Archeology and Ethnography SB RAS; Novosibirsk State 

University). One of the most important projects of this center, together with archaeologists 

from the Far Eastern Federal University, was the organization and, subsequently, conduct of 

the first Russian archaeological expeditions in South America (Ecuador) in 2014–2015, 

2017–2018. As a result of review, the importance of South America as an international 

scientific platform is indicated. Also, confidence is expressed in the prospects for further 

research by Russian archaeologists in this region, which is significant in such a research 

direction as Pacific archaeology. 
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Введение 

В статье, вышедшей ранее [1], авторы рассмотрели историю 

южноамериканских исследований в отечественной археологии с начала 

XIX в. до 1990-х гг. Напомним, что В.А. Башилов и В.И. Гуляев [2] 

предложили следующую периодизацию латиноамериканских 

археологических исследований в советское время:  

1. 1917 г. – начало 1950-х гг.;  

2. начало 1950-х гг. – начало 1960-х гг.;  

3. начало 1960-х гг. – конец 1970-х гг.;  

4. конец 1970-х гг. – 1980-е гг.  

А.В. Табарев [3] уточнил четвёртый период концом восьмого 

десятилетия и предложил следующий период – с начала 1990-х гг. до 2006 

г., т.е. ко времени написания им статьи. Мы же добавили предшествующий 

1917 г. период, который начинается с начала XIX в. 

В этой статье будет рассмотрен период исследований российскими 

археологами с 1990-х гг. до наших дней; будет дана оценка 

перспективности дальнейших археологических исследования Южной 

Америки отечественными учёными. 

Материалы и их обсуждение 

Время 1990-х гг. отечественные американисты оценивают как кризис 

[4; 5, с. 12], вызванный политическими перипетиями в (пост)советском 

пространстве и связанным с ними объективными трудностями. Всё это 

напрямую влияло и на отечественную науку: произошло резкое 

сокращение научных кадров и, как следствие, исследований [6, с. 193–194]. 

Развивать «научную традицию изучения древних культур Южной 

Америки» [7, с. 105] продолжали Владимир Александрович Башилов 



 

Russia in the Global World. Vol. 26. Iss. 4 

History of Science and Technology 

160 Kovaleva, N.N., Sokolovsky, V.A. 
Actio in Distans: South American Studies in Russian Archaeology. 

Part II 
 

(1936–2005), Юрий Евгеньевич Берёзкин (1946 г.р.) и Светлана Алексеевна 

Созина (1936–2016). 

В.А. Башилов продолжает заниматься проблемами неолитизации 

Центральных Анд. В 1998 г. он защищает докторскую диссертацию по 

теме «“Неолитическая революция” в Центральных Андах» [8], по которой  

через год выходит одноимённая монография [9]. В конце жизни  

В.А. Башилов написал большое количество обзорных статей, посвящённых 

древним культурам Южной Америки в энциклопедии «Культура 

Латинской Америки» [10]. В 2000 г. В.А. Башилов подготовил главу, 

посвящённую археологии Центральных Анд, для крупного обобщающего 

исследования по истории Перу [11] (С.А. Созина являлась одним из 

ответственных редакторов книги и подготовила главы по Империи инков и 

колониальному Перу). В 2005 г. В.А. Башилов скончался; его последняя 

публикация посвящена U-образным пирамидальным сооружениям (Эль-

Параисо, Гарагай, Ла-Флорида и др.) позднего докерамического – 

начального периодов на перуанском побережье [12]. 

Для Ю.Е. Берёзкина 1990-е гг. стали временем более многогранной 

научной деятельности – он проводит исследования сразу по нескольким 

направлениям. В 1990 г. Ю.Е. Берёзкин защищает докторскую 

диссертацию «Древнейшая история Южной Америки и индейская 

мифология: от охотников-собирателей к ранним земледельцам» [13, с. 

414]. В 1991 г. он публикует, наверное, лучшую в отечественной 

историографии монографию, посвященную Империи инков. В ней Ю.Е. 

Берёзкин исследует эволюцию социально-политических институтов в 

древнем Перу от простых вождеств до империи [14]. Появляются и 

отдельные публикации Ю.Е. Берёзкина по политогенезу в доколумбовой 

Южной Америке, Передней Азии и других регионах [15–19]. 

В эти годы очерчивается и будущий ареал научных интересов  

Ю.Е. Берёзкина – сравнительная мифология и составление крупнейшей 

тематической классификации фольклорно-мифологических мотивов, что, 

безусловно, требует энциклопедических знаний по различным аспектам 

социально-культурного развития практически всех народов мира. В 1992-

1993 гг. Ю.Е. Берёзкин проходил стажировку в ряде научных центров 

США (в т.ч. в Гарвардском университете), а после возвращения начал 
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работу над созданием электронного каталога фольклорно-мифологических 

мотивов – сначала по народам Нового Света, а затем и всего мира [13, с. 

414–415]. С 1990-х гг. Ю.Е. Берёзкин публикует свои первые крупные 

труды по ареальному распределению мотивов [20–22]. С января 2003 г. 

Ю.Е. Берёзкин возглавляет отдел этнографии Америки МАЭ РАН 

(Кунсткамера)1. 

Первое десятилетие настоящего тысячелетия можно назвать 

переходным этапом, определившим основные тенденции в современной 

американистике. На фоне общей стабилизации политического фона и 

улучшения социально-экономического положения в России, кризис в 

американистике сходит «на нет». На рубеже 1990–2000-х гг. в науку 

приходят молодые тогда учёные: Д.Д. Беляев, Д.В. Воробьёв, А.В. Калюта, 

А.В. Сафронов и др., составившие костяк современного этнолого-

археологического направления американистики. 

В 2002 г. выходят две монографии Галины Гавриловны Ершовой, 

ученицы Ю.В. Кнорозова, из цикла «Древняя Америка: полёт во времени и 

пространстве». Одна из книг посвящена Северной и Южной Америке и 

написана в научно-популярном жанре. В частях монографии, посвящённых 

Южной Америке, Г.Г. Ершова описывает культуры Анд от формативного 

периода (культура вальдивия) до позднего горизонта (Империи инков) [23].  

В 2002 г. и 2006 г. выходят сборники «История и семиотика 

индейских культур Америки» [24] и «Власть в аборигенной Америке» [25], 

в которых ряд статей под авторством Ю.Е. Берёзкина, С.Н. Якушенкова, 

Н.В. Ракуца, К. Люсье посвящён доколумбовой и раннеколониальной 

Южной Америке. 

В 2010-х. гг. происходят, несомненно, положительные сдвиги в 

отечественной американистике и её археологической и этнолого-

антропологической составляющих. К логичному завершению подходят 

старые темы исследований, а учёные открывают для себя новые 

горизонты, как в устаревших, на первый взгляд концепциях и теориях, так 

и новом поле. Также в эти годы активно налаживаются контакты с 

зарубежными специалистами и реализуются проекты в Южной Америке.  

                                                   
1 МАЭ – Музей антропологии и этнографии с 1992 г. С 1933 по 1992 г – Ленинградское 

отделение Института антропологии, археологии и этнографии (с 1937 г. – Института этнографии). 



 

Russia in the Global World. Vol. 26. Iss. 4 

History of Science and Technology 

162 Kovaleva, N.N., Sokolovsky, V.A. 
Actio in Distans: South American Studies in Russian Archaeology. 

Part II 
 

В 2010-х гг. начинается новый виток в изучении одной из 

кардинальных проблем археологии и американистики – заселения Нового 

Света. Э.Г. Александренков пишет, что с 1960-х гг. такие вопросы как 

зарождение земледелия и скотоводства, «происхождение коренных 

обитателей Америки … перешёл в руки археологов, антропологов и 

лингвистов» [4, с. 90]. К заселению Америки стали подходить с позиций 

комплексности, междисциплинарности: в двух коллективных 

монографиях, вышедших в 2011 г. и в 2015 г. [26; 27], были представлены 

данные по четвертичной геологии, палеогеографии, археологии, 

лингвистике, мифологии и фольклору, антропологии, генетики и 

изобразительному искусству. На сегодняшний день, обе монографии 

являются самыми объёмными (по количеству приведённого материала) 

изданиями на русском языке по проблеме заселения Нового Света. Главы, 

посвящённые Южной Америке, в монографии 2015 г. были написаны  

Ю.Е. Берёзкиным и А.В. Табаревым. 

Одним из направлений, активно реализуемом в начале 2010-х гг., 

стало продолжение изучения сложных обществ в Южной Америке. Ю.Е. 

Берёзкин, параллельно с исследованиями в области сравнительной 

мифологии, выпускает серию работ по политогенезу в Южной Америке 

начиная с IV тыс. до н.э. и до конца I тыс. н.э., сопоставляя эти процессы с 

обществами Передней Азии IX–IV тыс. до н.э. [28; 29]. Кроме того, 

выходит переизданная монография Ю.Е. Берёзкина по истории империи 

инков [30]. 

Процессы политогенеза в доколумбовой Америке исследует и Елена 

Сергеевна Леванова (Острирова), защитившая в 2013 г. кандидатскую 

диссертацию по теме «Социально-политическая организация доиспанских 

вождеств Колумбии» [31]. Её работы посвящены социально-политической 

организации сложных обществ Колумбии в конце I – начале II тыс. н.э. и 

проблеме перехода от простых социально-экономических форм адаптации 

к более сложным, а также тенденциям развития земледелия в 

раннеформативных культурах [32–34]. 

Помимо Е.С. Левановой в 2010-х гг. появляются и другие молодые 

специалисты по доколумбовой Южной Америке. Работы Елены 

Владимировны Новосёловой (РТУ МИРАЭ) посвящены идеологии, 
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религии и культуре Андской цивилизации начиная с чиму и уари и 

заканчивая раннеколониальным периодом [35; 36]. Любовь Михайловка 

Дмитренко (Яковлева) работает с собраниями предметов, хранящихся в 

фондах МАЭ РАН, преимущественно с аргентинской коллекцией. Эта 

коллекция была получена в результате российско-аргентинского обмена и 

сотрудничества старшего этнографа МАЭ Льва Яковлевича Штернберга 

(1861–1927) с директором Этнографического музея Буэнос-Айреса 

Амегино Хуаном Баутистом Амбросетти (1865–1917). Сотрудничество 

продолжалось с 1908 г. до 1917 г. За это время было получено 216 

этнографических и 523 археологических предмета [37]. Основное 

внимание она уделяет изучению керамики культуры кальчаки. Она 

анализирует приемы конструирования и обработки поверхности сосудов, а 

также их орнаментальные особенности [38–40]. 

Отдельно стоит отметить, что в эти годы в России начинают 

формироваться региональные центры американистики, например, в 

Новосибирске с конца 1990-х гг. В целом, это направление вылилось из 

общего направления «Зарубежная археология», основанного на 

Гуманитарном факультете (с 2016 г. – Гуманитарный институт) 

Новосибирского государственного университета профессорами Р.С. 

Васильевским и В.Е. Ларичевым. Суммарно по южноамериканской 

археологии в НГУ (с 2002 по 2023 гг.) подготовлено 14 выпускных работ 

бакалавров и специалистов и 3 диссертации магистров. Научным 

руководителем этих работ является д.и.н. А.В. Табарев (у двух работ 

специалистов соруководителем был к.и.н. С.А. Комиссаров) [41]. С 1994 

по 2003 г. А.В. Табарев, выпускник НГУ и тогда молодой специалист по 

каменному веку Дальнего Востока, проходил стажировки и читал лекции в 

ряде университетов США (Университет Калифорния, Университет 

Вайоминг, Университет Мэйн, Библиотека Дамбартон Оакс), а в конце 

тысячелетия начал читать лекции в alma mater [42]. 

В 2006 г. в ИАЭТ СО РАН 2  был создан отдельный сектор 

зарубежной археологии («преемник» сектора истории и археологии стран 

зарубежного Востока), заведующем которого по сегодняшний день 

                                                   
2 ИАЭТ СО РАН – Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии 

наук. До 1990 г. – в составе Объединённого института истории, филологии и философии СО АН СССР. 
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является А.В. Табарев [43, с. 121]. Помимо руководства дипломными 

работами, А.В. Табаревым было подготовлено два учебных пособия 

посвященных ольмекской археологической культуре [44] и археологии 

Северных и Центральных Анд [7]. 

В целом, в спектр научных интересов А.В. Табарева входят древние 

культуры тихоокеанских побережий и островов. Он активно поддерживает 

связи с зарубежными специалистами, что помогает в реализации 

различных археологических проектов. В первую очередь стоит отметить 

первую российскую археологическую экспедицию в Южную Америку, про 

которую подробнее будет написано чуть ниже. Реализации этого проекта 

способствовало длительное и планомерное выстраивание научных связей с 

учёными из Колумбии (К.А. Родригес), Эквадора (Х.Г. Маркос) и США  

(Б. Меггерс). Отдельно стоит упомянуть Бетти Меггерс (1921–2012) – 

«матриарха» эквадорской археологии формативного периода. Именно она 

активно способствовала организации сотрудничества между российскими и 

зарубежными археологами, что и привело в итоге к успешной реализации 

экспедиции российских археологов в Южную Америку [45, с. 200]. 

Так, в начале 2010-х гг. после длительного перерыва отечественным 

археологам вновь удаётся принять участие в раскопках памятников в 

Латинской Америки в составе международной экспедиции [46; 47; 48, с. 5–7]. 

Начиная с 2010 г. археологи из ИАЭТ СО РАН и ДВФУ3 осуществили ряд 

тематических поездок в Южную Америку (Колумбия, Эквадор) с целью 

посещения памятников и музеев, и изучения археологических материалов, 

как например, коллекции каменных артефактов культуры архаического 

периода лас-вегас (10,8–6,6 тыс. л.н.), хранящихся в Лаборатории Каутиво 

и Музее Сумпа (г. Ла-Либерта, провинция Санта-Элена), а также 

организовать выступления с лекциями и участие в международных 

конференциях [49, с. 289; 50, с. 7]. 

Несомненным успехом отечественных археологов можно считать 

первые российские археологические экспедиции в Эквадор в 2014–15, 

2017–18 гг. [49; 50]. Исследования раннеземледельческой культуры 

вальдивия (5–3,5 тыс. л.н.) на известном памятнике Реаль-Альто, 

                                                   
3  ДВФУ – Дальневосточный федеральный университет. До 2011 г. – Дальневосточный 

государственный университет (ДВГУ). 
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открытого в 1971 г. эквадорским археологом Х.Г. Маркосом, проводились 

совместно с коллегами из Эквадора (Приморский политехнический 

университет, г. Гуаякиль) и Японии (Университет Тохоку, г. Сэндай). Со 

стороны России участие принимали специалисты из ИАЭТ СО РАН 

(Новосибирск), ДВФУ (Владивосток), МАЭ РАН (Санкт-Петербург), ИА 

РАН (Москва). Целью экспедиции было проследить переход от архаичных 

обществ охотников-собирателей к формативным раннеземледельческим 

обществам [50; 51]. Проект получил грант научного фонда ДВФУ и РГНФ. 

Результатом экспедиций 2014–15, 2017 гг. стало комплексное 

исследование культуры вальдивия: накоплен богатейший массив 

археологических данных, получены новые радиоуглеродные датировки 

[52], обнаружено 4 погребения, собраны одонтологические данные о 

населении культуры вальдивия [53]. Был стратиграфически зафиксирован 

переход от докерамической культуры к керамической, а также обнаружено 

два раннекерамических комплекса: вальдивия и сан-педро, что позволило 

российским исследователям сформулировать гипотезу о существовании на 

территории Эквадора на момент перехода от охотничье-собирательской 

модели экономики к раннеземледельческой как минимум двух 

керамических традиций [54; 55]. 

В 2018 г. состоялась экспедиция на памятник Лома-Атауальпа, в 

ходе которой был обнаружен каменный инвентарь, а также 3 погребения, 

относящиеся к культуре лас-вегас. Сопроводительный инвентарь и прочие 

особенности погребений были изучены одной из участниц экспедиции  

Т.А. Гаврилиной, которая защитила в 2020 г. диссертацию магистра по 

теме: «Погребальная практика в древних культурах Эквадора на переходе 

от докерамического к раннекерамическому этапу (8–3,5 тыс. л.н.)». 

По материалам российских экспедиций в Эквадор был опубликован 

ряд статей. Логичным завершением этого этапа исследований стала 

публикация коллективной монографии российских и зарубежных 

исследователей, работавших в разные годы на памятниках культуры 

вальдивия, посвященной всестороннему изучению этой культуры [56].  

К работе с материалами экспедиции были привлечены молодые 

исследователи. Так в ДВФУ был проведен технико-технологический 

анализ керамики с памятника Реаль-Альто, в НГУ в 2023 г. Н.Н. Ковалевой 
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была защищена диссертация магистра по теме «Древнейшие керамические 

традиции на территории Эквадора: вопросы происхождения, развитие, 

орнаментика». 

Отдельно стоит упомянуть недавнюю археологическую разведку в 

долине р. Атико (Перу) в ноябре-декабре 2021 г., участие в которой 

принимал А.В. Табарев. Поездка осуществлялась в рамках сотрудничества 

с Вроцлавским университетом (г. Вроцлав, Польша), Министерством 

культуры Перу и Университетом Католика де Санта Мария (г. Арекипа, 

Перу). Целью поездки было выявление памятников от палеоиндейского 

периода до инкского времени, их фиксация и внесение в реестр 

археологических памятников Перу. В результате исследований было 

обнаружено более 30 разновременных объектов. Определённо лучшей 

сохранностью обладали памятники погребального типа культур среднего 

горизонта (ок. 650–1000 гг. н.э.) и позднего промежуточного периода (ок. 

1000–1450 гг. н.э.) тиуанаку и чирибайя, соответственно. Кроме того, 

исследователям удалось посетить большое количество музеев и 

ознакомиться с коллекциями изделий из камня, керамики, рога, кости, 

дерева, плетеных изделий и текстиля [57]. 

Заключение 

Итак, на сегодняшний день в системе РАН существует несколько 

подразделений, где представлена американистика: Институт Латинской 

Америки РАН, Отдел Америки Института этнологии и антропологии РАН, 

Отдел этнографии Америки МАЭ РАН (Кунсткамера), Сектор зарубежной 

археологии ИАЭТ СО РАН. Из специализированных учебных 

подразделений можно выделить Учебно-научный Мезоамериканский 

центр им. Ю.В. Кнорозова РГГУ, кафедру истории древнего мира МГУ, а 

также кафедру археологии и этнографии НГУ, все большее число 

студентов которой проявляет интерес к южноамериканской тематике. Все 

чаще на студенческих конференциях появляются темы, связанные с 

исследованиями археологии различных регионов Эквадора, Перу, 

Колумбии и др. На некоторых последних молодежных конференциях, как 

например, традиционный для сибирской археологии РАЭСК 4, появилась 

секция зарубежной археологии [58]. Конференциями, где традиционно 
                                                   

4 РАЭСК – Российская археолого-этнографическая студенческая конференция.  
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представлена американистика, остаются Кнорозовские чтения (г. Москва), 

Тихоокеанский симпозиум (г. Владивосток), Конгресс антропологов и 

этнологов России (секции по антропологии Америки), Американистский 

симпозиум (гг. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород), ежегодные 

Радловские чтения (г. Санкт-Петербург) и др. 

В образовательном направлении интересна перспектива создания 

дополнительного учебного курса для всех интересующихся 

южноамериканской археологией, что позволит вовлечь в научные 

исследования мотивированную молодежь. Задача подобного курса – 

ознакомить обучающихся с историей доколумбовых культур по регионам, 

с различными теориями возникновения цивилизаций в Новом Свете, а с 

другой стороны, представить широкую картину южноамериканского 

материка с разных ракурсов: география, политика культурного наследия в 

разных странах, туризм, Южная Америка в письмах и сообщениях первых 

иностранных и русских путешественников и исследователей и т.п. Это 

может послужить основой для создания современного учебного пособия. 

В перспективе у отечественных археологов возобновление 

российско-эквадорского проекта. С этой целью в октябре 2023 г. при 

поддержке гранта Российского научного фонда состоялась рабочая поездка 

группы российских археологов в Эквадор. Исследователи провели анализ 

коллекции артефактов (керамики, каменных артефактов и фигурной 

пластики) с памятника культуры вальдивия Лома-Альта, хранящихся в 

фондах Университета Сан-Франциско де Кито. Одним из результатов 

работы является выявление фрагментов керамики сан-педро, 

характеристики которой вписываются в раннее сформулированную 

российскими учеными гипотезу, что соответственно, требует проведения 

дальнейших изысканий. Еще одной целью визита явилось установление 

договоренностей о продолжении совместных археологических работ на 

территории Эквадора с зарубежными коллегами, которые также выразили 

заинтересованность в сотрудничестве с российскими археологами, в том 

числе, в совместных публикациях, участии в конференциях, 

образовательной деятельности [59]. 

В заключение, хотелось бы обратить внимание, что в последние 

десятилетия значительно активизировались и расширились археологические 

https://rscf.ru/project/22-28-00059/
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исследования по всей Южной Америке, в том числе специалистов из разных 

стран (США, Франции, Канады, Великобритании Польши, Японии, 

Германии и др.). Исследователей интересуют такие темы, как заселение 

человеком этого континента, влияние палеоклиматических изменений на 

модели расселения людей, одомашнивание растений и животных, 

воздействие человека на ландшафт, стратегии жизнеобеспечения, 

изменения мобильности и социальные траектории охотников-собирателей, 

контекст древнего гончарного производства, появление сложных обществ 

и ранних государств [60]. 

Для России Южная Америка интересна в том числе, в контексте 

археологии Тихоокеанского региона. Учитывая относительную 

изолированность южноамериканского материка на протяжении большей 

части своей истории [61], проведение сравнительных исследований 

дальневосточной и южноамериканской культурно-археологических зон 

позволяет ответить на вопрос, как об особенностях адаптивных процессов 

на разных континентах, так и о существовании общих закономерностей 

развития человеческого общества [62]. 

Таким образом, Южную Америку с полной уверенностью можно 

назвать международной исследовательской площадкой. Российской 

американистике не следует оставаться в стороне, а занять достойное место 

на этой площадке, что поспособствует повышению имиджа российской 

археологической науки на международном уровне. 
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