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В очередной выпуск «Археологических вестей» включены статьи, посвященные новейшим исследова-
ниям в области археологии, истории и культуры. В серии работ, входящих в раздел «Новые открытия 
и исследования», рассматриваются отдельные категории археологических древностей от каменного 
века до нового времени, также вводятся в научный оборот материалы палеолитического нахождения 
Ункей (Нукутский район, Иркутская область) и анализируются контакты населения самбийско- 
натагийской культуры со Среднем Дунаем в гуннское и постгуннское время. В специальный раздел 
включены статьи по актуальным проблемам археологии эпохи бронзы и раннего железа Кавказа,  
а также работа по интерпретации камерных погребений в Пскове второй половины X в. Кроме того  
в журнале представлены работы по истории и организации науки. Среди авторов — ученые  
из различных городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Владикавказа), 
Украины (Одессы) и Франции (Парижа).

The present issue of «Arkheologicheskie vesti» (Archaeological News) includes articles concerned with the 
most recent researches in the sphere of archaeology, history and culture. The series of works comprised  
in the section “New discoveries and researches” considers particular categories of archaeological antiquities 
dated from the Stone Age to the modern period; in particular, materials from the Palaeolithic site of Unkey 
(Nukut district, Irkutsk Oblast) are published and contacts between the population of the Sambia-Natangia 
culture and the Middle Danubian region during the Hun and post-Hun time are analysed. A special section 
includes papers on the current problems of archaeology of the Bronze Age and the Early Iron Age  
in the Caucasus, as well as a study on the interpretation of stone burials in Pskov of the second half  
of the 10th century. In addition, the yearbook presents works on the history and organization of the 
archaeological science. The authors are scholars from different research centres of Russia (Moscow,  
St. Petersburg, Irkutsk, Novosibirsk, Vladikavkaz), Ukraine (Odessa) and France (Paris).
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22 июля 2020  г. исполнилось 70 лет Анд-
рею Викторовичу Субботину — известному 
исследователю древностей Сибири железного 
века. 

Андрей Викторович пришел в науку со-
всем молодым исследователем. Завершив  
в 1972  г. обучение на кафедре археологии 
Ленинградского государственного универ-
ситета, он приобрел разносторонние навы-
ки полевых изысканий в экспедициях под 
руководством Л. С. Клейна и В. М. Массона, 
участвуя в раскопках курганов на юге России 
(Ростовская  обл.) и древнеземледельческого 
поселения Алтын-депе (Туркменистан). Од-
нако применение этих навыков на практике 
пришлось отложить на три года. Сразу же 
после получения университетского диплома 
Андрей Викторович был призван на службу 
в Советскую армию, а после демобилизации 
недолгое время трудился в Государственном 
музее этнографии народов СССР. С декабря 
1974  г. начал работать лаборантом в Сая-
но-Тувинской экспедиции ЛОИА АН СССР 
(ныне ИИМК РАН), существовавшей на ус-
ловиях хоздоговорного финансирования. 
Работая в этом коллективе, он окончательно 
определил основную область своих научных 
интересов — археология эпохи ранних кочев-
ников Сибири. Приобретенный им ранее раз-
носторонний полевой опыт он с успехом стал 
использовать при раскопках древних курга-
нов на юге Сибири. С 1977 г. Андрей Викто-
рович продолжил свои научные изыскания 
в составе Сибирской новостроечной экспе-
диции, где прошел путь от рядового сотруд-
ника до ее начальника. В 2004  г. Сибирская 
экспедиция завершила свои работы. К этому  
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времени ученый успешно защитил в ИИМК 
РАН (2001  г.) кандидатскую диссертацию 
«Динамика развития тагарской культуры». 
Его научным руководителем являлся доктор 
исторических наук Д. Г. Савинов.

После защиты квалификационного ис-
следования Андрей Викторович становится 
младшим, а затем и старшим научным со-
трудником Отдела археологии Центральной 
Азии и Кавказа ИИМК РАН. Вскоре его на-
значают руководителем группы археологиче-
ского мониторинга ИИМК РАН, вследствие 
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чего резко возрастает объем его работ в сфе-
ре охраны памятников истории и культуры. 
Много времени он стал уделять археологиче-
ским разведкам. В 2011 г. Андрей Викторович 
возвращается в Отдел археологии Централь-
ной Азии и Кавказа. Он возглавляет работы 
Северо-Кавказской и Калининградской экс-
педиций. К настоящему времени ученый осу-
ществил около 50 полевых сезонов.

Андрей Викторович ввел в оборот зна-
чительный корпус источников по тагарской 
культуре и ряду других археологических объ-
ектов Южной Сибири. Основные результаты 
его исследований опубликованы в 60 статьях, 
монографии «Нелинейный характер разви-
тия тагарской культуры (по материалам мо-
нографически раскопанных могильников)» 
(СПб., 2014), а также в семи коллективных 

монографиях. Эти научные труды являют-
ся существенным вкладом автора в решение 
дискуссионных проблем археологии Сибири 
финального этапа бронзового и железного 
веков.

Исследования Андрея Викторовича из-
вестны и зарубежной науке. Он является 
действительным членом IKOMOS (Между-
народная организация охраны памятников, 
подразделение ЮНЕСКО) и в настоящее 
время выполняет обязанности Председателя 
IKOMOS Санкт-Петербурга.

Андрей Викторович пользуется в коллек-
тиве ИИМК РАН заслуженным уважением.

Редакция «Археологических вестей» от 
всей души поздравляет юбиляра, желает 
ему новых творческих успехов и крепкого  
здоровья! 
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