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В ноябре 2020 г. Анатолию Степановичу Скрипкину, од-
ному из известных специалистов в области скифо-сармат-
ской археологии, доктору исторических наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки РФ исполняется 80 лет. 

Он родился в 1940 г. в селе Нижняя Глебовка Кущев-
ского района Краснодарского края. В шестилетнем возрасте 
с родителями переехал в разрушенный войной Сталинград. 
В дальнейшем его жизнь, научная и преподавательская дея-
тельность навсегда оказались связаны с этим городом.

Интерес А.С. Скрипкина к археологии проявился во вре-
мя обучения на историко-филологическом факультете Вол-
гоградского государственного педагогического института, 
где тогда действовал археологический кружок под руковод-
ством доцента Д.И. Нудельман. В 1950–60-е годы в Нижнем 
Поволжье проводила археологические исследования экспе-
диция Ленинградского отделения Института археологии АН 
СССР под руководством В.П. Шилова, в работе которой 
активное участие принимали студенты Волгоградского пе-
дагогического института, среди которых был и Анатолий 
Скрипкин. Именно в этой экспедиции он получил необ-
ходимый опыт полевых исследований, пригодившийся ему 
в самостоятельных раскопках. 

Еще в студенческие годы определился его интерес к изу-
чению раннего железного века евразийских степей.

Значимую роль в становлении А.С. Скрипкина как ис-
следователя сарматской проблематики сыграло обучение 

его в аспирантуре Института археологии АН СССР под ру-
ководством Константина Федоровича Смирнова, в то вре-
мя ведущего специалиста в области савромато-сарматской 
архео логии. Его общение с научным руководителем, с дру-
гими сотрудниками Института археологии во многом спо-
собствовали выработке исследовательских принципов 
А.С. Скрипкина, основами которого являлись тщательный, 
всесторонний и вместе с тем взвешенный анализ археологи-
ческих материалов. Настойчивость и упорная работа позво-
лили ему сразу же после окончания аспирантуры в 1974 г. 
защитить кандидатскую диссертацию на тему “Поздне-
сарматская культура Нижнего Поволжья”, в которой была 
предложена дробная периодизация этой культуры, рассмо-
трена проблема ее происхождения, обосновано участие 
местных и миграционных компонентов в ее формировании. 

После окончания аспирантуры А.С. Скрипкин возвра-
щается в родной пединститут и, совмещая педагогическую 
и научную деятельность, продолжает полевые исследования, 
выезжая со студентами на археологическую практику и ра-
ботая по договорным темам. В 1975 г. при пединституте им 
была создана археологическая лаборатория, сотрудники ко-
торой активно занимались археологическими исследования-
ми на территории Волгоградской области вплоть до 1980 г.

В начале 1980 г. А.С. Скрипкин становится первым пре-
подавателем, принятым в штат создаваемого в городе клас-
сического университета, где принимает активное участие 
в формировании как самого университета, так и историче-
ского факультета и его кафедр. На первом году существо-
вания университета ему удалось создать археологическую 
лабораторию. Благодаря активной полевой и научной де-
ятельности волгоградских археологов под руководством 
А.С. Скрипкина в 1970–80-х годах был исследован и введен 
в научный оборот богатейший материал новых памятников, 
в том числе скифо-сарматской эпохи.

Активная полевая работа и преподавание не препятству-
ют дальнейшей разработке Анатолием Степановичем важ-
нейших проблем сарматской археологии. В 1984 г. он публи-
кует монографию “Нижнее Поволжье в первые века нашей 
эры” (1984), в основу которой в новой редакции были по-
ложены результаты исследований, нашедшие отражение 
в его кандидатской диссертации. Длительный период за-
нятия проблемами хронологии и периодизации сарматских 
древностей, нашедших отражение в представительной се-
рии статей, завершился подготовкой и изданием фундамен-
тального труда “Азиатская Сарматия: проблемы хронологии 
и ее исторический аспект” (1990), в котором были уточ-
нены периоды существования ранне- и среднесарматской 
культур, освещены особенности их формирования и разви-
тия. Эта работа легла в основу научного доклада “Азиатская 
Сарматия. Проблемы хронологии, периодизации и этнопо-
литической истории”, представленного в качестве диссер-
тации на соискание ученой степени доктора исторических 
наук, которая была успешно защищена в 1992 г. в Институ-
те археологии РАН.

Постепенно проблемы этнополитической истории сар-
матов становятся доминантой в исследованиях А.С. Скрип-
кина. Он включается в дискуссию о происхождении 
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сарматских культур, подчеркивает роль миграций в их ста-
новлении при сохранении местных этнических компонен-
тов. В связи с этим неизбежно возникает исследовательский 
интерес к историческим связям степных кочевников Вол-
го-Уралья с племенами Южной Сибири, Алтая и Китая, а 
также становлении и функционировании в древности Вели-
кого шелкового пути (“Сарматы и Восток”, 2010).

В 2017 г. выходит долгожданный многими фундаменталь-
ный обобщающий труд А.С. Скрипкина “Сарматы”, в кото-
ром подводится итог более чем векового археологического 
и исторического изучения сарматов и который получил вы-
сокую оценку исследователей. 

Диапазон научных интересов Анатолия Степановича 
всегда отмечался его коллегами и учениками. Он открыт 
новым “веяниям” в археологии. При его непосредствен-
ном участии волгоградские археологи успешно сотрудни-
чают и развивают в своих исследованиях междисциплинар-
ные направления в области антропологии, археологического 
почвоведения, археозоологии, палеогенетики. Многие ра-
боты, созданные при участии научной школы Скрипкина, 
представляют собой комплексные исследования (Курганы 
бронзового века в излучине Дона, 2012; Курганный могиль-
ник Перегрузное I, 2014 и др.). 

Большое внимание Анатолий Степанович уделяет по-
пуляризации археологического наследия Волгоградской 
области, кроме ряда статей им была опубликована кни-
га “История Волгоградского края от каменного века до Зо-
лотой Орды” (2008). По инициативе А.С. Скрипкина и 
при его решающем участии увидели свет издания “Архе-
ологическая энциклопедия Волгоградской области” (2009; 
2016) и “Археологическое наследие Волгоградской области” 
(2013) – по сути одни из первых в России региональных эн-
циклопедий по археологии. 

Сложно переоценить роль профессора Скрипкина в ста-
новлении археологического образования в Нижнем Повол-
жье. При Волгоградском университете сложилась научная 
школа А.С. Скрипкина, которая широко известна за преде-
лами волгоградского региона. За эти годы под руководством 
Анатолия Степановича была создана кафедра со специали-
зацией по археологии, многие выпускники которой продол-
жают профессионально работать не только в Волгоградском 
госуниверситете, но и далеко за его пределами, в том чис-
ле и в ведущих археологических учреждениях страны. Была 
открыта аспирантура, под руководством А.С. Скрипкина 
12 аспирантов защитили кандидатские диссертации. Ана-
толий Степанович является создателем и бессменным глав-
ным редактором широко известного научной общественно-
сти журнала “Нижневолжский археологический вестник”.

Следует отметить и вклад А.С. Скрипкина в развитие 
научных контактов ученых. Он был одним из инициаторов 
начала работ таких постоянно действующих конференций, 
как “Проблемы археологии и культуры сарматов” и “Ниж-
неволжская археологическая конференция”.

Поздравляя Анатолия Степановича со значимым юби-
леем, выражаем сердечную признательность за все, что 
ему удалось сделать в науке и в подготовке специалистов 
по археологии. Мощный интеллект в сочетании с орга-
низаторским талантом, надежностью, умением брать от-
ветственность на себя дают возможность легко следовать 
в его фарватере соратникам и ученикам. Верность из-
бранному научному пути, неизменная доброжелательность, 
огромное личное обаяние и мягкий юмор давно снискали 
А.С. Скрипкину глубокое уважение, авторитет и неизмен-
ную любовь коллег, друзей, учеников. Хочется пожелать до-
рогому юбиляру долгих лет, творческих озарений, великих 
открытий, здоровья и благополучия!

Институт археологии РАН, Москва Л.В. Яворская

Волгоградский государственный университет В.М. Клепиков, М.В. Кривошеев


