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ный строй древних обществ, археологические исследования Средней Азии, научно-орга-
низационная, международная и педагогическая деятельность.
Вадим Михайлович Массон — крупнейший исследователь, опиравшийся в своей рабо-

те на традиции двух научных школ изучения древней истории и археологии — ташкент-
ской и ленинградской/санкт-петербургской. Блестящий сын знаменитого отца, Михаила 
Евгеньевича Массона, одного из основателей древней и средневековой археологии Сред-
ней Азии (Кирчо 2012б), В. М. Массон получил разностороннюю историко-археологиче-
скую подготовку на отделении археологии исторического факультета Среднеазиатского 
университета и в составе Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспе-
диции (ЮТАКЭ). Продолжив обучение в аспирантуре ЛОИИМК АН СССР под руковод-
ством крупнейшего востоковеда М. М. Дъяконова, В. М. Массон в 1951–1953 гг. открыл и 
исследовал культуру раннего железного века в Юго-Западном Туркменистане.

После защиты кандидатской диссертации В. М. Массон становится сотрудников Секто-
ра Средней Азии и Кавказа ЛОИИМК2 и, возглавив Каракумский отряд (позднее преобразо-
ванный в экспедицию), в 1954–1956 гг. ведет изучение памятников эпохи поздней бронзы —  
раннего железа (Аучин-депе, Тахирбай 3, Яз-депе) в древней Маргиане. Масштабные архе-
ологические исследования были продолжены в 1955–1963 гг. на неолитическом Джейтуне, 
энеолитических поселениях Геоксюрского оазиса и Кара-депе, где впервые в среднеазиат-
ской археологии была применена методика раскопок широкими площадями. В результате в 
начале 1960-х гг. В. М. Массоном была воссоздана целостная картина становления и разви-
тия древнеземледельческих культур юга Средней Азии, формирующихся на основе произ-
водящей экономики переднеазиатского типа, их взаимодействия с раннеземледельческими 
памятниками месопотамского и иранского круга. А выделение основных этапов развития 
памятников и культур Средней Азии vI — середины I тыс. до н. э. является базой периоди-
зации эпохи древности региона и по сей день. Защита докторской диссертации, научное 

1 Работа выполнена в рамках программы ФНИ ГАН по теме государственного задания № 0184-
2019-0003 «Генезис древних цивилизаций Центральной Азии (v тыс. до н. э. — I тыс. н. э.) и их вза-
имодействие с земледельческими центрами Среднего Востока и пастушескими (кочевническими) 
обществами степной зоны Евразии».

2 Основные работы, посвященные научной биографии В. М. Массона см.: Алёкшин 2015; Берёз-
кин, Плоских 2002; Бочкарёв, Кирчо 2014; Кирчо 2006; 2012а), а списки научных трудов, к сожале-
нию, пока неполные, см.: Вадим Михайлович Массон… 1999; 2002.
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лидерство, огромная преподавательская и организационная работа естественно привели 
В. М. Массона в 1968 г. к руководству Отделом Средней Азии и Кавказа ЛОИА АН СССР.

Новый этап в научной биографии В. М. Массона связан с исследованиями проблемы 
урбанизации и исторического развития экономики древних обществ (Берёзкин 2014).  
С 1965 г. разворачиваются многолетние раскопки одного из крупнейших памятников эпохи 
энеолита — бронзы Средней Азии — протогородского Алтын-депе. Второй экспедицион-
ный проект (1972–1986 гг.) — изучение Зар-тепе и других памятников в Южном Узбекиста-
не — был связан с проблемой кушанской цивилизации. Бурное развитие археологических 
исследований в республиках Средней Азии и Казахстане в конце 1960-х — 1970-х гг. во 
многом было обусловлено методическим и научно-организационным руководством От-
дела Средней Азии и Кавказа и лично В. М. Массона, который основал серию изданий «Ка-
ракумские древности» (вып. I–vIII, 1968–1979 гг.) и возглавил Научный совет по пробле-
мам археологии Средней Азии и Казахстана, издавшего серию «Успехи среднеазиатской 
археологии» (вып. 1–4, 1972–1979 гг.) и сборники «Древняя Бактрия» (1974) и «Бактрий-
ские древности» (1976). Важное значение имели также научные совещания и конференции, 
посвященные проблемам древнего города, жилища, обмена и торговли, раннесредневеко-
вой археологии Средней Азии, проводившиеся как в Ленинграде, так и в республиканских 
центрах (Фрунзе, Самарканд, Алма-Ата, Ашхабад). Особо необходимо отметить сводные 
публикации В. М. Массона по археологии древней Средней Азии на иностранных языках 
и создание им «незримого коллектива» — системы обмена информацией с ведущими ми-
ровыми центрами и специалистами по археологии Переднего Востока и Южной Азии, в 
результате чего в конце 1970-х гг. исследования среднеазиатских памятников приобретают 
международную известность.

В 1980-е гг., возглавив ЛОИА АН СССР и продолжая экспедиционные изыскания на 
Алтын-депе и исторический анализ материалов первых цивилизаций, Вадим Михайлович 
много усилий приложил для выведения советской археологической науки на мировой уро-
вень. Он выступает инициатором или одним из ведущих организаторов международных 
обменов и симпозиумов по проблемам археологии Центральной Азии и Древнего Востока, 
результаты которых отражены в серии книг, а итоги подведены в «Истории цивилизаций 
Центральной Азии», изданной под эгидой ЮНЕСКО. Одновременно Каракумская экспе-
диция под руководством В. М. Массона проводит мультидисциплинарные исследования 
поселения Джейтун (советско-английский проект, 1986–1991 гг.), и на новом методическом 
уровне разворачивает раскопки среднеэнеолитического Илгынлы-депе (1986–1999 гг.). 

В 1991 г. ЛОИА АН СССР, в значительной степени благодаря усилиям и авторитету 
В. М. Массона, был преобразован в самостоятельный институт, и ученый становится ди-
ректором ИИМК РАН. По его инициативе с 1992 г. начинает выходить ежегодник «Ар-
хеологические Вести», возобновляются полевые Пленумы ИИМК, интенсифицируются 
международные научные связи, возрождаются старые направления работы ИИМК АН 
СССР. Основным предметом теоретических исследований В. М. Массона в конце XX — на-
чале XXI в. становятся проблемы культурогенеза и культурного наследия, а основные уси-
лия направлены на сохранения единого научного пространства в условиях распавшегося 
СССР. В рамках проектов «Древний Мерв» (1990–1994 гг.), «Бухара и мировая культура» 
(1993–1995 гг.) и «Ош-3000» (1999–2001 гг.) проводились ежегодные международные кон-
ференции, экспедиционные исследования и изданы тематические сборники материалов. 
В результате международного проекта «Древний Мерв» крупнейший памятник истории 
и культуры Туркменистана был взят под охрану ЮНЕСКО. По инициативе и под руко-
водством В. М. Массона в Туркменистане было начато издание журнала «Мирас» («Насле-
дие»), а в Кыргызстане — журнала «Диалог цивилизаций». 
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За рамками этого краткого обзора остается еще множество направлений и аспектов 
трудов В. М. Массона, например, огромная научно-педагогическая работа — им прочи-
таны целая серия курсов лекций в десятках университетов (Массон 2006), подготовлены 
несколько сотен (без преувеличения!) специалистов, а влияние, которое оказали его те-
оретические разработки и широта культурно-исторического подхода к археологическим 
источникам, трудно переоценить. В. М. Массон поистине являлся патриархом Евразий-
ской археологии (Дергачёв 1999).

Фактически научная деятельность и колоссальный масштаб личности В. М. Массона 
составляют целую эпоху в истории науки, в которой четко выделяется четыре периода: 
1) середина 1940-х — середина 1960-х — формирование научного лидера в области архе-
ологии древней Средней Азии — создание основы периодизации и разработка проблем 
становления и развития древних обществ на базе производящей экономики; 2) конец  
1960-х — 1970-е гг. — формирование под его руководством (как теоретически, так и ор-
ганизационно) среднеазиатской археологии на базе изучения проблемы урбанизации;  
3) 1980-е гг. — формирование системы международных исследований в области археоло-
гии Юга СССР на основе изучения проблемы ранних цивилизаций; 4) 1990-е гг. — начало 
XXI в. — формирование национальных и международных структур на основе разработки 
проблем культурогенеза и культурного наследия.
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vadim M. Masson is a great researcher who relied in his works on the traditions of two scien-

tific schools for the study of ancient history and archeology of Central asia — the Tashkent and the 
Leningrad/St. Petersburg ones. The paper highlights the main aspects of v. M. Masson’s scientific, or-
ganizational and pedagogical activities — from expeditionary field excavations at archaeological sites 
in Central asia, belonging to the Neolithic — Paleometal eras and antique times, till major theoretic 
generalizations in the matters of revealing the stages of the formation and development of ancient 
Eurasian civilizations.
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Первые города появились на территории Южной Месопотамии в середине Iv тыс. 

до н. э. Через несколько столетий в регионе существовало уже более трех десятков городов 
площадью 40–60 га. Самый крупный из них, Урук, занимал площадь около 250 га. Городская 
хозяйственная система помимо собственно города включала окружавшую его сельскохо-
зяйственную территорию с большим числом мелких поселений. Экономическим фунда-
ментом такой системы было административно организованное зерновое производство, 
основанное на ирригации, которое дополнялось скотоводством и ремеслом, важную роль 
играли также рыболовство и добыча естественных ресурсов. Структурно система пред-
ставляла собой сеть крупных хозяйств (домов), в рамках которых находились основные 
массивы городских пахотных земель и большинство производственных ресурсов. Персо-
нал этих хозяйств составлял городской социум, складывавшийся из отдельных, равных по 
своему статусу групп, каждая из которых занимала свою часть резидентного и хозяйствен-
ного пространства и имела свое представительство в городской бюрократической системе. 
Во главе города стоял правитель, который избирался горожанами (или представителями 
городских групп) на определенный срок. 

В первой половине III тыс. до н. э. число городских систем на территории Южной Ме-
сопотамии продолжало расти, одновременно стало заметно уменьшаться количество мел-
ких поселений вокруг городов. До 80 % жителей региона проживали в городских центрах 
площадью 40 и более га, около 10 % жили в поселениях площадью меньше 10 га. Неболь-
шая часть обитателей самых южных аллювиальных почв продолжала жить в болотистых и 
степных районах за пределами контроля городской администрации. 

Рост населения, жившего в рамках городских хозяйственных систем, приводил к не-
обходимости расширения обрабатываемых площадей и обострял вопрос о земельных  
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