
Васильев С.А., Всевиов Л.М., Выборнов А.А., Герасимов Д.В. и др. 
Судьба и научная стезя археолога Владимира Ивановича Тимофеева… 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

68  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20) 
 

0 7 . 0 0 . 0 0  –  И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Н А У К И  И  А Р Х Е О Л О Г И Я  

 

УДК 57.044 

Статья поступила в редакцию 10.06.2017 

СУДЬБА И НАУЧНАЯ СТЕЗЯ АРХЕОЛОГА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ТИМОФЕЕВА 
(14.06.1947–08.08.2004) 

© 2017 

Васильев Сергей Александрович, доктор исторических наук, заведующий отделом палеолита 

Всевиов Лев Михайлович, главный библиотекарь 

Институт истории материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

Выборнов Александр Алексеевич, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой отечественной истории и археологии 

Самарский государственный социально-педагогический университет (г. Самара, Российская Федерация) 

Герасимов Дмитрий Владимирович, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

Медведева Мария Владимировна, кандидат исторических наук, заведующий научным архивом 

Шумкин Владимир Яковлевич, кандидат исторических наук, 

руководитель неолитической группы отдела палеолита 

Институт истории материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

Аннотация. Уроженец Мурманской области Владимир Иванович Тимофеев прожил короткую, но яркую, 

насыщенную научными исследованиями и достижениями творческую жизнь. Ещё обучаясь на кафедре ар-

хеологии Ленинградского государственного университета он выбрал специализацию по голоценовому ка-

менному веку и оставался верен этой тематике до конца жизни. Пройдя путь от лаборанта до заведующего 

отделом палеолита ЛОИА (Ленинградского отделения Института археологии) АН СССР – ИИМК (Институ-

та истории материальной культуры) РАН, проявил себя целеустремленным, высокообразованным специали-

стом прекрасно разбирающимся в полевых изысканиях, естественнонаучных методах и археологической 

теории. Великолепная память, аналитические способности и трудолюбие Владимира Ивановича отмечали 

все коллеги и друзья как отечественные, так и зарубежные и в экспедиции и на конференциях. Заслуженное 

признание Владимира Ивановича как крупнейшего знатока неолитической эпохи бесспорно и должно было 

вот-вот оформиться в докторскую диссертацию. На заседаниях Отдела палеолита и Ученого совета ИИМК не 

раз обсуждались целые разделы этой работы, и всегда получали самые высокие оценки. К сожалению, траги-

ческая случайность оборвала жизненный путь первоклассного археолога и масштабное, итоговое исследова-

ние Владимира Ивановича Тимофеева посвященное широкому спектру проблем неолита осталось незавер-

шённым. Прошло уже почти 13 лет со дня безвременной кончины этого талантливого учёного, но горечь 

утраты не становится слабее. 
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дия; Кола. 

Невозможно даже было представить, что придет-

ся разбирать личный архив друга и коллеги Влади-

мира Тимофеева. Печальная и скорбная работа. Про-

сматривая листочки, заполненные знакомым почер-

ком, папки, набитые машинописными страницами с 

многочисленными правками, дополнениями, помет-

ками, понимаешь, сколько сделано этим творчески 

одарённым, исключительно трудолюбивым челове-

ком, сколько не закончено великолепных аналитиче-

ских работ с детальной проработкой фактов и систе-

мы доказательств – не успел. Трагедия случилась на 

самом верхнем витке его творческой активности – и 

это горестно осознавать и пережить. 

А ведь жизнь начиналась так счастливо и радост-

но. Родившись 14 июня 1947 г. в семье служащих, 

проживавших в г. Мурманске, Владимир Иванович, 

тогда, конечно, Володя, был окружен любовью и за-

ботой родителей и старшей сестры Людмилы. Рос 

спортивным, рослым, красивым и веселым мальчи-

ком. Учение и спорт давались ему легко, а учитывая 

врожденную смышлёность, значительно опережал 

своих сверстников. Например, стал чемпионом Мур-

манска по шпаге. Поэтому никто из родственников и 

знакомых особенно не удивлялся, что Володя Тимо-

феев, блестяще закончив в 1965 г. Мурманскую 

среднюю школу № 2 сразу поступил на дневное от-

деление исторического факультета престижного Ле-

нинградского государственного университета, тем 

более на кафедру археологии, где в те времена кон-

курс был подстать театральным вузам. 

Учился с большим удовольствием, прилежно и 

очень успешно, сразу же раз и навсегда выбрав себе 

исследовательское поле деятельности – каменный 

век, конкретнее, неолит, изучению которого он оста-
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вался верен до конца своей жизни. Кому посчастли-

вилось участвовать в некоторых ранних, еще студен-

ческих экспедициях вместе с Владимиром на Дону, 

Волге, Ленинградской и Калининградской областях 

могут уверенно засвидетельствовать, что, познавая 

археологическую науку в поле, он методично, порой 

до фанатизма педантично, с головой отдавался этой 

работе, забывая о времени и еде. Тщательность рабо-

ты и невероятная работоспособность и в дальнейшем 

оставались основной чертой творческой деятельно-

сти Владимира Ивановича Тимофеева (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Тимофеев Владимир Иванович. Фото 1990-х годов 

Успешно обучаясь в университете, он уже на 3 
курсе стал задумываться о дальнейшей профессио-
нальной деятельности, и поэтому, когда в 1968 г. по-
явилась редкая возможность поступить на работу в 
ЛОИА АН СССР (ныне ИИМК РАН), не задумыва-
ясь, переходит на вечернее отделение и совмещает 
учебу с обязанностями старшего лаборанта. Правда, 
пришлось несколько отдалить (до 1971 г.) окончание 
университета, но эта отсрочка с лихвой окупилась 
знаниями и опытом, полученными во время поездок 
по осмотру неолитических памятников вместе с 
П.М. Долухановым, который, именно в эти годы, 
предпринимал грандиозную акцию по сбору матери-
алов для датирования археологических объектов ед-
ва ли не всего СССР. В.И. Тимофеев в этих экспеди-
циях не был сторонним наблюдателем и блестяще 
использовал открывшиеся возможности, возвращаясь 
из поездок не только с массой впечатлений и знаний, 
но и с огромными папками записей, рисунков. 

Предельно добросовестно относясь к порученной 
работе, получив для разработки тему по мезолиту 
Средней Азии, быстро освоил материал и подготовил 

монографию «Культуры каменного века Централь-
ной Ферганы» (совместно с У. Исламовым), издан-
ную, правда, только в 1986 г. [1]. Однако, основные 
исследовательские интересы В.И. Тимофеева всегда 
были связаны с Прибалтикой и северо-западом Рос-
сии, прежде всего, с неолитом этих регионов. На 
этом поприще, выбранном еще в студенческое время, 
ему воистину не было равных по охвату проблема-
тики и фактических материалов. 

Закономерным, конечно промежуточным, итогом 
данных исследований стала кандидатская диссерта-
ция «Неолитические памятники Калининградской 
области и их место в неолите Прибалтики», блестя-
ще защищенная им в 1980 г. 

Успешно развивалась и служебная карьера 
В.И. Тимофеева в ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН: от 
старшего лаборанта в 1968 г. до старшего научного 
сотрудника в 1986, долгое время исполнявшего обя-
занности руководителя неолитической группы Отде-
ла палеолита, а позже став и заведующим этого 
крупного археологического подразделения. Были 
многочисленные командировки, конференции, кон-
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грессы, симпозиумы, экспедиции, как у нас, так и за 
рубежом. И всегда В.И. Тимофеев выступал как ве-
ликолепный специалист, прекрасно разбирающийся 
во многих проблемах археологии голоценового ка-
менного века. Сотрудники ИИМК неоднократно 
могли наблюдать творческую активность Владимира 
Ивановича в совместных экспедициях (Кольский по-
луостровов, Волга, Калининградская, Ленинградская 
обл. и т.д.), в командировках, обычной жизни, и все-
гда поражались его способности работать в любых 
условиях и в любое время, не обращая внимания на 
внешние неудобства и трудности. Обладая незауряд-
ными способностями и великолепной памятью, Вла-
димир Иванович мог свободно оперировать материа-
лами и текстами, приводя их в аналитическое «рав-
новесие». Вся эта огромная интеллектуальная работа 
отражена в более чем 100 публикациях В.И. Тимо-
феева, посвященных широкому спектру проблем 
неолита. Сравнительно удачно складывалась и его 
семейная жизнь: выросли и стали серьезными специ-
алистами (правда, в далеких от археологии областях) 
сын и дочь и даже подарили ему внучку и внука. Так 
что успел он стать и дедом. 

Заслуженное признание Владимира Ивановича 
как крупнейшего исследователя неолитической эпо-
хи должно было вот-вот завершиться его докторским 
диссертационным исследованием. На заседаниях От-
дела палеолита и Ученого совета ИИМК РАН не раз 
обсуждались целые разделы этой работы, и всегда 
они получали самые высокие оценки. Однако нужно 
было знать Владимира Ивановича с его педантичны-
ми проверками, перепроверками, уточнениями дета-
лей, ссылок, всех гипотез и мнений оппонентов и ис-
следователей. Более того, взвалив на себя тяжелей-
шую ношу руководителя проекта «Неолитизация 
Евразии», он все более отдалял день защиты. Эта ра-
бота была, конечно, необходима для осмысления 
процессов, проходивших практически одновременно 
на огромных территориях, но она потребовала ог-
ромных затрат времени и энергии. Поэтому многое 
осталось незавершенным, а многочисленные планы, 
наброски лишь намечают дальнейшие исследования 
и пути решения проблем. 

Совсем не так обстоит дело с его любимым Цир-
кумбалтийским регионом (включая территории Се-
верной Польши, Южной Швеции и Финляндии). С 
1974 по 1988 год руководил раскопками известных 
поселений Цедмар А, Цедмар Д, Утиное болото, ор-
ганизовал успешный поиск новых памятников нео-
литического, мезолитического времени, культуры 
шнуровой керамики. Много сил и времени В.И. Ти-
мофеевым было отдано и изучению каменного века 
Ленинградской области (особенно, Карельского пе-
решейка) где обследовано большое количество па-
мятников, выявленных в предыдущие десятилетия, а 
так же обнаружено много неизвестных ранее архео-
логических. объектов, где он проводил небольшие 
раскопки, материалы из которых в настоящее время 
хранятся в МАЭ РАН [2]. 

В центре научных интересов В.И. Тимофеева все-
гда было изучение взаимодействия культур каменно-
го века в голоцене [3]. Необходимость корреляции 
локальных археологических периодизаций обусло-
вила повышенное его внимание к разработке вопро-
сов абсолютной хронологии, для чего активно при-
влекались методы естественных наук для изучения 
археологических комплексов, и, прежде всего, метод 

радиоуглеродного датирования [4; 5]. Владимир Ива-
нович в сотрудничестве с геологами Н.Б. Селива-
новой и В.А. Галибиным предпринял одно из первых 
исследований источников поступления импортного 
кремнёвого сырья на территорию Северо-Запада 
России в каменном веке [6]. 

Накопленные материалы по мезолиту Финляндии 
[7–10] и Карелии [11] позволяли предполагать воз-
можность выявления, помимо Антреа Корпилахти, 
комплексов мезолитического возраста в Калинин-
градской области и на Карельском перешейке. В 
районе Риукъярви-Пиискунсальми В.И. Тимофеевым 
были обследованы террасовые уровни, расположен-
ные выше пунктов, выявленных С. Пяльси, в резуль-
тате чего получена коллекция с Риукъярви пункт 6, 
отнесённая исследователем к мезолиту на основании 
высотного положения памятника и типологических 
наблюдений [12]. Целенаправленные поиски мезоли-
тических памятников увенчались заслуженным успе-
хом в 2000 г. При закладке шурфа на многослойном 
поселении Силино (Muola Telkkälä) в ходе работ 
совместной экспедиции ИИМК РАН и музея г. Лахти 
(Финляндия), именно, исследовательская настойчи-
вость В.И. Тимофеева и тщательное соблюдение ме-
тодики полевых исследований, вкупе с хорошим 
знанием местной палеогеографии и геоморфологии, 
позволили ему, впервые для этой территории, обна-
ружить в основании пачки культурных слоёв, разде-
лённых археологически стерильными прослойками, 
не переотложенный комплекс эпохи мезолита. 

Здесь проработка настолько основательна, что 
требуется лишь «собрание воедино» и подготовка 
законченного издания. Конечно, не надо себя обма-
нывать – археология неолита вряд ли получит, по 
крайней мере, в ближайшее время, достойного пре-
емника, специалиста такого уровня. Эта утрата не-
восполнима. Поэтому публикация наследия В.И. Ти-
мофеева, продолжение его работ – задача морально 
необходимая как признание его заслуг перед наукой 
археологией, так и для нас самих, для более успеш-
ного продвижения вперед, к пониманию основных 
исторических закономерностей, к чему всегда он 
стремился. 

Внезапная смерть Владимира Ивановича Тимо-
феева стала ударом для всего археологического со-
общества, вырвав из его рядов выдающегося талант-
ливого исследователя, доброго коллегу и друга, ко-
торый без сомнения, занимает почетное место в ис-
тории российской и европейской археологии, но он 
остаётся в нашей памяти, а его вклад в науку для ны-
нешних и будущих поколений археологов будет ис-
точником знания и вдохновения. 

P.S. Прах Владимира Тимофеева покоится на го-

родском кладбище Мурманска (г. Кола). Круг замк-

нулся. Так уж получилось, что он стал первым ар-

хеологом, выросшим на Кольской земле, и ныне он в 

ней похоронен. Рано, не мыслимо рано… Но это уже 

история, а ее не повернешь назад. И горечь утраты 

не становится слабее у его друзей и коллег. Сотруд-

ники Кольской археологической экспедиции ИИМК 

РАН, имеют печальную возможность, посещать 

место упокоения ушедшего от нас Владимира Ива-

новича Тимофеева. И так будет всегда, пока мы его 

помним, а это он заслужил всей своей, так рано, 

трагически и нелепо оборвавшейся жизнью и науч-

ной деятельностью. 
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сточной Европы. СПб. С. 14–21: ил. (В соавторстве с 
Т.Д. Белановской). 

Находки каменного века с побережья Виштынец-
кого озера: (Калининградская область) // Stratum 
plus. 2001/2002. № 1. С. 473–478. Рез. молд., англ. 

Неолит лесной и лесостепной зоны Восточной 
Европы: этнокультурная история и хронология // Те-
зисы чтений, посвященных 100-летию деятельности 
В.А. Городцова в ГИМ. М. С. 26–28: ил. (В соавторстве 
с П.М. Долухановым, А.М. Шукуровым, Д.Д. Соко-
ловым, Д. Гроненборн, А.М. Мазуркевичем, Г.И. Зай-
цевой). 

Новые радиоуглеродные даты неолитических 
слоев многослойного поселения Ракушечный Яр // 
Древности Подвинья. СПб. С. 134–139: ил. (В соав-
торстве с Т.Д. Белановской, Г.И. Зайцевой, Н.Н. Ко-
валюх, В.В. Скрипкиным). 

О неолитическом земледелии на западе Евразий-
ской степной зоны: (по результатам новых исследо-
ваний на Украине и в Молдове и материалам архео-
лого-палеоботанико-палинологического банка дан-
ных) // Неолит-энеолит Юга и неолит Севера Во-
сточной Европы. СПб. С. 298–314: ил., карт. (В соав-
торстве с Г.М. Левковской, М.В. Степановым, А.Н. 
Боголюбовым, Н.С. Котовой, О.В. Лариной, Н.Н. Во-
лонтир, В.А. Климановым). 

Памятники культуры шнуровой керамики во-
сточной части Калининградской области: (По мате-
риалам исследований 1970–1980-х годов) // Древно-
сти Подвинья. СПб. С. 119–133: ил. 

Стоянки каменного века-эпохи раннего металла 
на Карельском перешейке // Археологические откры-
тия 2002. С. 63–64. (В соавторстве с Д.В. Герасимо-
вым). 

On the problem of Eastern Europe Neolithisation // 
10th Neolithic Seminar: The Neolithisation of Eurasia-
Paradigms, models and concepts involved. Lubljana. 
P. 13–27. 

2004 

Радиоуглеродная хронология неолита Северной 
Евразии / РАН. ИИМК. – СПб.: Теза. – 158 с.: ил., 
карт. – Библиография: с. 145–157. (В соавторстве с 
Г.И. Зайцевой, П.М. Долухановым, А.М. Шукуро-
вым). 

К проблеме датировки начала неолита в Восточ-
ной Европе // Проблемы хронологии и этнокультур-
ных взаимодействий в неолите Евразии. СПб. С. 38–
51: табл. (В соавторстве с Г.И. Зайцевой). 

К проблеме распространения древнейшей кера-
мики на север лесной полосы Восточной Европы // 
Невский историко-археологический сборник. СПб. 
С. 302–304: ил. 

К хронологии и экологии начала земледелия в 
Восточной Прибалтике: (О признаках неолитическо-
го земледелия в районе Цедмарских торфяниковых 
стоянок в Калининградской области) // Проблемы 
хронологии и этнокультурных взаимодействий в 
неолите Евразии. СПб. С. 88–105: ил. (В соавторстве 
с Г.М. Левковской). 

К юбилею Татьяны Дмитриевны Белановской // 
Археологические вести. № 11. С. 387–389. 

Каменные изделия из пещеры Тхамкуэн на севере 
Вьетнама // Археологические вести. № 11. С. 13–22: 
ил., карт. Рез. англ. (В соавторстве с Н.К. Анисют-
киным). 

The radiocarbon dating of the Stone Age – Early 
Metal period on the Karelian Isthmus // Geochronome-

tria. Vol. 23. P. 93–99: il., map. (В соавторстве с 
Г.И. Зайцевой, И. Лавенто, П.М. Долухановым, П. Ха-
линен). 

2005 

Evolution of waterways and early human migrations 

in North-Eastern Baltic area // Geochronometria. Vol. 

24. P. 81–85. (В соавторстве с П.М. Долухановым, 

Е.Н. Носовым, К.А. Арслановым, Д.А. Суббето, 

Г.И. Зайцевой). 

The chronology of Neolithic dispersal in Central and 

Eastern Europe // Journal of Archaeological Science. 

Vol. 1441–1458. (В соавторстве с П.М. Долухановым, 

А.М. Шукуровым, Д. Гроненборн, Д.Д. Соколовым, 

Г.И. Зайцевой). 

2006 

К палеогеографии и геохронологии поселений 

каменного века-эпохи раннего металла Балтийско-

Ладожского региона // Тверской археологический 

сборник. Вып 6. Т. 1. С. 144–147. Рез. англ. (В соав-

торстве с П.М. Долухановым, С.Ф. Болтрамович, 

Г.И. Зайцевой, М.А. Кульковой). 

Палеолитическая индустрия на отщепах на тер-

ритории Вьетнама // Археология, этнография и ан-

тропология Евразии. № 3. С. 16–24: ил. (В соавтор-

стве с Н.К. Анисюткиным). 

Публикации о В.И. Тимофееве 

Кукавка Ст. Памяти Владимира Ивановича Ти-

мофеева: (1947–2004) // Проблемы балтийской ар-

хеологии. 2014. Вып. 2. С. 125–126. + Научные пуб-

ликации В.И. Тимофеева, с. 127–132. 

Шумкин В.Я. Памяти Владимира Ивановича Ти-

мофеева // Археологические вести. 2005. № 12. 

С. 335–336: портр. 

Шумкин В.Я. Опять смерть лучших выбирает…: 

Памяти В.И. Тимофеева (14.06.1947–8.08.2004) // 

Stratum plus. 2003/2004 (2005). № 1. С. 524–526: 

портр. 

Guminski W. Dr. Wladimir Iwanowicz Timofiejw: 

(14.06.1947–8.08.2004) // Archeologia Polski. 2005. 

Т. 50, № 1/2. S. 217–220: портр. Библиография: 

с. 218–220. 

Материалы В.И. Тимофеева в научном архиве 

Института истории материальной культуры РАН 

Рукописный отдел: 
Фонд 35, Опись 5, дело 520. Личное дело Влади-

мира Ивановича Тимофеева. 1968–2004 гг. 78 лл. 

Материалы полевых работ 
Фонд 35, Опись 1, 1972. Отчет о разведке стоянок 

каменного века на территории Калининградской об-
ласти в 1972 г. (дело 44). Альбом иллюстраций к по-
левому отчету 1972 г. (дело 45). Полевой дневник 
разведки (дело 179). Опись находок (дело 180). 

Фонд 35, Опись 1, 1974. Калининградский неоли-
тический отряд, 1974 г. Полевые дневники (дело 
179–179). Полевые чертежи (дело 180). 

Фонд 35, Опись 1, 1975. Калининградский неоли-
тический отряд, 1975 г. Полевой отчет (дело 37). По-
левые чертежи раскопок стоянки Цедмар Д (дело 
181). 

Фонд 35, Опись 1, 1976. Калининградский неоли-
тический отряд, 1976 г. Полевой отчет о работе (дело 
42). Полевой дневник (дело 183). Полевые чертежи 
раскопок стоянки Цедмар Д (дело 184). Полевой 
дневник раскопок стоянки Утиное болото (дело 185). 
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Фонд 35, Опись 1, 1977. Калининградский неоли-
тический отряд, 1977 г. Полевой отчет о работе (дело 
35). Полевые чертежи раскопок стоянки Цедмар Д 
(дело 171). 

Фонд 35, Опись 1, 1978. Калининградский неоли-
тический отряд, 1978 г. Полевые чертежи раскопок 
стоянки Цедмар Д (дело 182). Полевой дневник (дело 
183). 

Фонд 35, Опись 1, 1981, дело 43. Калининград-
ский неолитический отряд, 1981 г. Полевой отчет о 
работе. 

Фонд 35, Опись 1, 1982, дело 74. Ленинградский 
неолитический отряд, 1982 г. Полевой отчет о рабо-
те. 

Фонд 35, Опись 1, 1983, дело 69. Ленинградский 
неолитический отряд, 1983 г. Отчет об исследовани-
ях памятников каменного века в юго-западной части 
Ленинградской области. 

Фонд 35, Опись 1, 1984. Ленинградский неолити-
ческий отряд, 1984 г. Полевой отчет о работе (дело 
68). Полевой дневник (дело 69). Полевые чертежи 
(дело 70). 

Фонд 35, Опись 1, 1987. Калининградский неоли-
тический отряд, 1987 г. Полевой отчет о работе (дело 
48). Полевой дневник (дело 49). Полевые чертежи 
(дело 50). 

Фонд 35, Опись 1, 1997, дело 7. Отчет о разведке 
на Карельском перешейке в 1997 г. с приложением 
полевых чертежей. 

Фонд 35, Опись 1, 1998. Северо-Западная архео-
логическая экспедиция, 1998 г. Отчет о раскопках в 
пос. Шкурина Горка (Волховский район Ленинград-
ской области) (дело 16). Полевой дневник (дело 35). 

Фонд 35, Опись 1, 2002. Карельский неолитиче-
ский отрядело Краткий отчет о работе отряда на сто-
янке Б. Заветное Приозерского района Ленинград-
ской области в 2002 г. (дело 35). Полевой дневник 
раскопок на стоянке Б. Заветное Приозерского райо-
на Ленинградской области в 1999, 2000 и 2002 гг. 
(дело 36). 

Фотографический отдел: 

Персоналия 
Негатив I 76761, коллекция 1373/146. Портрет 

В.И. Тимофееева. 1970 г. 
Альбом О.3030/79, коллекция 2312/78, нег. 1, 

отп. 1. Портрет В.И. Тимофеева, мл., нег. с. ЛОИА. 
1975 г. 

Материалы полевых работ 
Альбом O.2940/1-, коллекция 2583/1–30, нег. 30, 

отп. 37. Калининградский неолитический отряд, 
1972 г. Материалы обследований неолитических и 
мезолитических стоянок в Калининградской области. 
Полевая работа, керамика из с. Никольское. Сн. 
В.И. Тимофеева. 

Альбом О.3006/135–148, коллекция 2609/238–
251, нег. 14, отп. 14. Староладожская экспедиция, 
1973 г. Командировка В.И. Тимофеева в Старую Ла-
догу и др. места Ленинградской обл. Находки из де-
ло Березье и района Старого Сясьского канала. 

Альбом О.3054/1–104, коллекция 2670/1–98, 
нег. 98, отп. 104. Калининградский неолитический 
отряд, 1974 г. Исследование неолитических стоянок 
в Калининградской области (Цедмар Д и А, у 
с. Тушино, Никольское IV, Краснознаменская I и 
др.). Общие виды, полевая работа, снимки страти-
графии и планиграфии, чертежей и находок. 

Альбом O.3120/1–95, коллекция 2725/1–91, 
нег. 91, отп. 91. Материалы работ Калининградского 
отряда в 1975 г. Исследование неолитических стоя-
нок в Калининградской области (Утиное Болото I–II, 
Куршская коса, Цедмар Д). Полевая работа, чертежи, 
находки и их зарисовки. 

Альбом O.3120/96, коллекция 2725/92, нег. 1, 
отп. 1. Материалы работ Калининградского отряда в 
1975 г. Исследование неолитической стоянки Цедмар 
ДЕЛО Рисунок рогового орудия. 

Альбом О.3123/22–24, коллекция 2723/27–29, 
нег. 3, отп. 3. Материалы командировки 1975 г. в 
Волховский район Ленинградской области. Неоли-
тическая керамика со стоянки у с. Березье и с терри-
тории Ново-Спасского канала. 

Альбом О.3151/1–57, коллекция 2771/1–52, 
нег. 52, отп. 57. Материалы работ Калининградского 
неолитического отряда, 1976 г. Раскопки неолитиче-
ских стоянок Цедмар (пункт А), у пос. Серово, Ути-
ное Болото I в Краснознаменском районе Калинин-
градской области. Полевая работа, чертежи и наход-
ки. 

Альбом О.3151/58, коллекция 2771/53, нег. 1, 
отп. 1. Материалы работ Калининградского неолити-
ческого отряда, 1976 г. Роговое орудие со стоянки 
Цедмар А (Серово) Озерного района Калининград-
ской области. 

Альбом О.3227/1–98, коллекция 2816/1–90, 
нег. 90, отп. 99. Материалы работ Калининградского 
неолитического отряда, 1977 г. Раскопки неолитиче-
ских стоянок Цедмар А и Д у пос. Серово Озерского 
района Калининградской области. Полевая работа, 
чертежи и находки. 

Альбом О.3458/1–52, коллекция 2880/1–50, 
нег. 50, отп. 52. Калининградский неолитический от-
ряд, 1978 г. Раскопки неолитических стоянок в Ка-
лининградской области (Цедмар А и Д и у 
пос. Серово). Полевая работа, находки, чертежи. 

Материалы к публикациям 
Альбом О.3123/1–3, коллекция 2723/1–3, нег. 3, 

отп. 3. Иллюстрации к статье «К вопросу о времен-
ных различиях некоторых памятников раннего 
неолита Восточной Прибалтики». Снимки лаборато-
рии ЛОИА, 1975 г. 

Альбом О.3123/4–5, коллекция 2723/4–10, нег. 7, 
отп. 7. Иллюстрации к статье «Абсолютная датиров-
ка мезолита Европы по данным радиоуглеродного 
анализа». Снимки лаборатории ЛОИА, 1975 г. 

Альбом О.3123/6–21, коллекция 2723/11–26, 
нег. 16, отп. 16. Иллюстрации к публикации матери-
алов Ферганской экспедиции Государственного Эр-
митажа в 1967, 1969 и 1970 гг. Снимки лаборатории 
ЛОИА, 1975 г. 

Альбом О.3123/25, коллекция 2723/30–31, нег. 2, 
отп. 2. Иллюстрации к статье «Радиоуглеродные да-
тировки неолитических памятников СССР». Снимки 
лаборатории ЛОИА, 1975 г. 

Альбом О.3123/26–29, коллекция 2723/32–35, 
нег. 4, отп. 4. Иллюстрации к статье «Мезолитиче-
ские памятники в нижнем течении р. Шешупе». 
Снимки лаборатории ЛОИА, 1978 г. 

Альбом О.3123/37–38, коллекция 2723/43–44, 
нег. 2, отп. 2. Таблицы «Радиоуглеродные датировки 
мезолитических памятников СССР» и «Радиоугле-
родные датировки неолитических памятников 
СССР» (для II тома «Археология СССР»). Снимки 
лаборатории ЛОИА, 1977 г. 
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Альбом О.3123/39–44, коллекция 2723/45–50, 
нег. 6, отп. 6. Материалы к теме «Культуры каменно-
го века юго-восточной Прибалтики». Снимки лабо-
ратории ЛОИА, 1978 г. 

Альбом О.3123/45, коллекция 2723/51, нег. 1, 
отп. 1. Иллюстрации к статье В.И. Тимофеева и 
А.К. Филиппова «Три изделия из рога северного 
оленя, найденные в юго-восточной Прибалтике». 
Снимки лаборатории ЛОИА, 1981 г. 
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Abstract. Born in the Murmansk Oblast, Vladimir Ivanovich Timofeyev lived a short but bright and creative life 

full of scientific research and achievements. As far as studying at the department of Archaeology of Leningrad State 

University, he chose the Holocene Stone Age as the topic for his research, to which he remained faithful up to the 

end of life. Working his way up from a laboratory assistant to the head of the Paleolithic Department of Leningrad 

Institute of Archaeology within the Academy of Science USSR-Institute for the Material Culture History of Russian 

Academy of Sciences, he proved himself as a purposeful, highly educated specialist who had extensive knowledge in 

field research, scientific methods and archaeological theory. Excellent memory, analytical abilities and diligence of 

Vladimir Ivanovich were noted by all colleagues and friends, both Russian and foreign ones, during expeditions and 

at conferences. The deserved recognition of Vladimir Ivanovich as the greatest expert of the Neolithic Age is unques-

tionable and it was about to be developed in doctoral thesis. Full sections of this work were discussed many times at 

the meetings of the Paleolithic Department and the Academic Council of Institute for the Material Culture and al-

ways received the highest appreciation. Unfortunately, a tragic accident cut short the life path of a first-class archae-

ologist and Vladimir Ivanovich Timofeev’s extensive final research devoted to a wide range of Neolithic problems 

was never completed. Almost 13 years have elapsed since the untimely passing of this talented scientist but the bit-

terness of loss does not become weaker. 
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