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Ad MEMORIA

дЕННИС дж. СТэНфОРд (1943–2019)

Деннис стэнфорд скончался в Вашингтоне, округ колумбия, 24 апреля 2019 г. 
Его научная карьера, протяженностью более чем полстолетия, была посвящена из-
учению древних этапов истории коренного населения америки. Несмотря на то 
что в последние годы его имя часто ассоциируется с противоречивой гипотезой  
о первоначальном заселении обеих америк выходцами из Европы, владевшими со-
лютрейской технологией производства каменных наконечников (Bradley, Stanford 
2004; Stanford, Bradley 2012), стэнфорд внес важный неоспоримый вклад в архео-
логию северной Америки, включая археологию Арктики. количество его публи-
каций заметно превышает сотню, включая несколько книг (Frison, Stanford 1982, 
Stanford, Bradley 2012), в которых он выступал в качестве редактора, и монографий. 
Он был ярким человеком, был любим и уважаем коллегами и являлся одной из наи-
более заметных личностей в археологической науке Соединенных Штатов.

Деннис Стэнфорд в рабочем кабинете в Национальном музее естественной истории, 
примерно 2014 г. (Фото: Marcia Bakry)

Dennis Stanford in his oice in the National Museum of Natural History, around  2014  
(Photo by Marcia Bakry)
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Деннис стэнфорд родился 13 мая 1943 г. в г. Чероки, штат Айова, однако вырос 
в южном Вайоминге (город Роулинс), где у него развился интерес к ранним этапам 
археологии центральной части Великих Равнин и Скалистых Гор, пронесенный че-
рез всю жизнь. Однако его первые достижения в археологии оказались связаны 
с отдаленным арктическим побережьем Аляски. Будучи студентом-дипломником 
Университета Нью-Мексико, Стэнфорд в 1968 г. возглавил экспедицию для охран-
ных раскопок в Утквиагвик, Аляска, в окрестностях Барроу. Когда начало работ 
оказалось заблокировано городским советом, он изменил первоначальный план и 
сконцентрировался на изучении поселения Уалакпа, расположенного к юго-западу 
от Барроу. Эта работа стала основой его диссертационного исследования, а резуль-
таты ее были монографически опубликованы Смитсоновским институтом в 1976 г. 
(Stanford 1976). Это исследование до сих пор остается важнейшим вкладом в архео-
логию Аляски и позднего этапа доистории западной Арктики. 

Стэнфорд начал работать в Смитсоновском институте в 1972 г. и оставался его со-
трудником до конца жизни. Его исследования в этот период были сконцентрированы 
в основном на проблемах палеоиндейской археологии и проблеме происхождения 
коренного населения Америки. Его полевые исследования и публикации охватыва-
ют важнейшие памятники центральной части Великих Равнин, такие, как Джонс-
Миллер (Хелл Гэп) на северо-востоке штата Колорадо и Агэйт Бэзин в восточном 
Вайоминге (описан в классической монографии 1982 г. в соавторстве с Джорджем 
Фризоном) (Frison, Stanford 1982). Вместе с Маргарет Джодри, женой и коллегой по 
Смитсоновскому институту, он изучал памятник Стюарт Кэттл Гвард — стоянку 
охотников на бизонов культуры фолсом в долине Сан Луис на юге штата Колорадо. 

Денниса Стэнфорда особенно интересовала проблематика, связанная с исследо-
ванием североамериканских стоянок, предшествующих памятникам культуры кло-
вис, и в течение второй половины 1970-х и в 1980-х гг. на северо-востоке Колорадо 
им было изучено несколько возможных объектов подобного рода, включая Даттон, 
Селби и Лэм Спрингс, каждый из которых содержал костные остатки мамонтов, 
потенциально связанные с деятельностью человека, предшествующей времени 
культуры кловис. В этот период археологи в Канаде и США сконцентрировали уси-
лия на попытке верифицировать ранний этап заселения человеком Американского 
континента с помощью тафономического анализа костных остатков мегафауны и 
идентификации артефактов, изготовленных не из каменных материалов. В июле 
1978 г. Стэнфорд совместно с Ричардом Морланом провел знаменитый экспери-
мент по разделке туши слона с использованием костяных орудий. Со временем 
убежденность Стэнфорда в том, что комплексу кловис предшествовал более древ-
ний культурный горизонт, нашла вещественное подтверждение в серии открытий 
в Северной и Южной Америке, и столь жарко обсуждавшийся в 1970-е и 1980-е гг. 
вопрос перестал быть главным пунктом дискуссий.

Подобно прочим археологам, Стэнфорд изначально рассматривал Сибирь и Бе-
рингию как источник ответов на вопрос о том, как и когда предки коренных аме-
риканцев впервые оказались в Западном полушарии. Однако около 2000 г. он пере-
ключил свое внимание на Западную Европу. Совместно со своим коллегой Брюсом 
Брэдли Деннис Стэнфорд изучал черты сходства в технологии изготовления дву-
сторонне обработанных орудий культуры кловис и верхнепалеолитической солю-
трейской культуры Франко-Кантабрии, возраст которой соответствует последнему 
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ледниковому максимуму. Для тех, кто скептически воспринял идею трансатланти-
ческого путешествия в разгар самого холодного климатического эпизода за послед-
ние сто тысяч лет, он создал на основании собственного опыта в арктике картину 
миграции вдоль границы морского льда, где древнему человеку могли быть доступ-
ны морские ресурсы.

стэнфорд также проводил исследования стоянок на восточном побережье се-
верной Америки (в зоне Чезапикского залива), где, как он считал, можно было бы 
обнаружить свидетельства, подтверждающие связь между материалами кловис и со-
лютрейскими. В дополнение к научным статьям и публичным лекциям, стэнфорд 
и Брэдли в 2012 г. в соавторстве выпустили широко известную книгу, в которой 
рассмотрены вопросы возможной трансатлантической миграции (Stanford, Bradley 
2012). Популярная в медийном пространстве в профессиональной среде эта работа 
встретила последовательную критику. стэнфорд, казалось, был к ней безразличен, и 
я помню, как присутствовал при его вдохновенной защите идеи трансатлантической 
миграции на археологической конференции в Форт коллинз в октябре 2014 г., посвя-
щенной 80-летию со дня открытия палеоиндейской стоянки Линденмайер. 

Защита стэнфордом солютрейской гипотезы доминировала в последние двад-
цать лет его жизни и карьеры и, возможно, как-то сказалась на его позициях в про-
фессиональной среде. Однако это не уменьшает его многочисленные заслуги и вклад 
в области палеоиндейской археологии. Это не может отменить живые воспоминания 
о его широкой натуре, чувстве юмора и безграничном энтузиазме в отношении несо-
вершенной науки археологии. 
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