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Анатолий Максимилианович Мандельштам родился 11 августа 1920 г. в Воронеже 
в семье молодых медицинских работников. Его отец, Максимилиан Эмильевич Мандель-
штам, 1886 г. р., родом из Николаева, в год рождения сына закончил медицинский факуль-
тет Воронежского университета. Через год, в 1921 г., семья переехала в Петроград, где 
в 1924 г. М. Э. Мандельштам защищает диссертацию на степень доктора медицины. В конце 
1930-х — начале 1940-х гг. М. Э. Мандельштам возглавлял кафедру патологической анатомии 
в Ленинградском стоматологическом институте. Скончался Максимилиан Эмильевич 
в январе 1942 г. в блокадном Ленинграде. Мать, Вера Петровна, родилась в 1903 г. в селе 
Великое Старорусского уезда Новгородской губернии, работала лаборантом в различных 
медицинских учреждениях Ленинграда. 

В 1930–1937 гг. Анатолий Мандельштам учится в средней школе № 16. В 1937 г. он по-
ступает на экстернат исторического факультета Ленинградского государственного универ-
ситета, в 1938 г. переходит на стационарное отделение и в августе 1941 г. оканчивает истфак 
по специальности «историк-археолог». Существенное влияние на формирование научных 
интересов А. М. Мандельштама в годы учебы оказали А. Н. Бернштам, благодаря которому 
молодой студент занялся изучением раннекочевнических культур и кушанской проблема-
тикой, а также А. Ю. Якубовский.

После окончания университета в 1941 г. А. М. Мандельштам был отправлен на работу 
в Сталинабад, в Республиканский музей при Таджикском филиале АН СССР. В мае 1942 г. 

1  Исследование проведено в рамках выполнения программ ФНИ ГАН по теме государственной ра-
боты № 0184-2019-0003 «Генезис древних цивилизаций Центральной Азии (V тыс. до н. э. — I тыс. н. э.) 
и их взаимодействие с земледельческими центрами Среднего Востока и пастушескими (кочевниче-
скими) обществами степной зоны Евразии».

2  ORCID: 0000-0001-8267-1809; e-mail: yuriuz@rambler.ru.
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он призван на действительную военную служ-
бу, которая проходила в различных регионах 
Средней Азии, Узбекистане и Туркменистане. 
Демобилизовавшись в июне 1946 г., А. М. Ман-
дельштам возвращается в Ленинград с целью 
поступления в аспирантуру. Успешно сдав 
вступительные экзамены, в июле 1948 г. он был 
зачислен в аспирантуру ЛОИИМК АН СССР 
по специальности «История и археология 
Средней Азии раннефеодального периода», 
его научным руководителем назначен А. Ю. Яку-
бовский. Тема кандидатской диссертации 
А. М. Ман дельштама — «Сложение таджикской 
народности в Среднеазиатском Междуречье». 
В работе рассматривались вопросы этногене-
за таджикской народности в контексте согдий-
ско-тюркских этнокультурных взаимоотно-
шений. Кандидатская диссертация была ус-
пешно защищена в декабре 1951 г., а основные 
результаты работы опубликованы в журнале 
«Советская археология» в 1954 г. (Мандельштам 
1954а).

После окончания аспирантуры и защиты 
кандидатской диссертации А. М. Мандельштам 
был принят на должность младшего научного 

сотрудника в Сектор археологии и нумизматики Института истории, археологии и этно-
графии (далее — ИИАЭ) АН Таджикской ССР с одновременным исполнением обязанностей 
ученого секретаря Согдийско-Таджикской археологической экспедиции. В ИИАЭ АН Тад-
жикской ССР А. М. Мандельштам проработал четыре года. В июле 1956 г. он был принят на 
работу в ЛОИИМК АН СССР. Более тридцати лет научной деятельности А. М. Мандель-
штама, включая годы обучения в аспирантуре и работы в качестве научного сотрудника, 
были связаны с Сектором археологии Средней Азии и Кавказа ЛОИИМК/ЛОИА АН СССР, 
где он трудился до конца жизни.

География экспедиционных исследований А. М. Мандельштама была весьма обширна: 
в разные годы он работал в Таджикистане, Туркменистане и Южной Сибири, проводил 
полевые работы в Сталинградской и Астраханской областях, Актюбинской области Казах-
стана, Иркутской области и Бурят-Монгольской АССР.

В 1940–50-е гг. экспедиционная деятельность А. М. Мандельштама была связана с Тад-
жикистаном. Здесь он стал одним из активных участников Таджикской археологической 
экспедиции А. Ю. Якубовского, сперва в качестве лаборанта Пенджикентского отряда, 
а затем как руководитель археологических отрядов, исследовавших различные регионы 
республики. 

В 1952–1953 гг. А. М. Мандельштам руководит работами Верхнезеравшанского отряда 
в долине Нижней Матчи и Верхнего Зеравшана, где были проведены обследования ряда 
средневековых памятников (Мандельштам 1954б; 1956а). В 1952 г. он принимает участие 
(в 1953 г. — как руководитель) в работах Кафирниганского отряда в Кобадианском оазисе 
на юге Таджикистана, задача которых заключалась в изучении памятников раннегородско-
го типа, начатом М. М. Дьяконовым (Мандельштам 1954в; Мандельштам, Певзнер 1958). 
В 1954 г. А. М. Мандельштам, возглавляя совместно с Н. Н. Негматовым Кайрак-Кумский 
отряд, проводит исследования в Ленинабадской области Таджикистана, в зоне строитель-
ства Кайрак-Кумского водохранилища (Мандельштам, Негматов 1956). Осенью 1954 г. 

Рис. 1. А. М. Мандельштам, 1970-е гг.
Fig. 1. Anatolii M. Mandel’shtam, 1970s
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и весной 1955 г. он руководит работами Каратегинского отряда, специально созданного для 
обследования археологических памятников малоизученной долины реки Сурхоб (Мандель-
штам 1956а; 1956г). В 1955–1959 гг. А. М. Мандельштам возглавляет работы Кобадианского 
отряда в Бишкентской долине, расположенной между хребтами Бабатаг и Аруктау на юго-
западе Таджикистана. Здесь им были изучены курганные могильники раннекочевническо-
го типа античного времени: Аруктауский, Тулхарский и Коккумский. Результаты раскопок 
курганных могильников Бишкентской долины были обобщены в двух монографиях (Ман-
дельштам 1966а; 1975). Здесь же, в Бишкентской долине, А. М. Мандельштам исследовал 
археологические комплексы бронзового века — в первую очередь, ранний Тулхарский мо-
гильник (Мандельштам 1968). 

В 1960–1964 гг. экспедиционная деятельность А. М. Мандельштама была связана с Турк-
менистаном. Основная задача этих работ состояла в выявлении и изучении памятников 
кочевнического населения античного и раннесредневекового времени, исторически связан-
ных с греко-бактрийской, кушанской и парфянской эпохами Северной Бактрии и Северной 
Парфии. В эти годы А. М. Мандельштам проводит археологические работы в Юго-Восточ-
ном Туркменистане, на правом берегу Амударьи, где им был обследован курганный могиль-
ник Бабашов, материалы которого дополнили исследования аналогичных памятников Се-
верной Бактрии, раскопанных ранее в Бишкентской долине (Мандельштам 1967а; 1975). 
Широкие археологические работы были проведены также в южных и северо-западных 
районах Туркменистана, где были исследованы ряд кочевнических могильников парфян-
ского времени, а также открыты археологические комплексы срубного типа эпохи поздней 
бронзы (Мандельштам 1963; 1966б; 1967б).

Начиная с 1965 г. А. М. Мандельштам возглавляет полевые работы II-го отряда Саяно-
Тувинской экспедиции на территории Тувы, где исследует памятники афанасьевского и 
окуневского типа, а в 1968–1983 гг. он проводит раскопки одного из самых значительных 
памятников скифского и гунно-сарматского времени — могильного поля Аймырлыг.

В 1973 г. А. М. Мандельштам защитил диссертацию на соискание степени доктора ис-
торических наук «История скотоводческих племен и ранних кочевников на юге Средней 
Азии», в которой им были систематизированы материалы многолетних раскопок, и на 
основе исследований памятников Таджикистана и Туркменистана рассмотрены различные 
актуальные проблемы изучения археологических комплексов эпохи бронзы и античного 
времени южных районов Средней Азии. Из более чем 120 опубликованных работ А. М. Ман-
дельштама почти 90, включая четыре монографии, посвящены изучению различных аспек-
тов древней истории и археологии Средней Азии — от эпохи бронзы до средневековья.

Архивные материалы
Мандельштам А. М. Личное дело аспиранта ЛОИИМК АН СССР // НАИИМК. РО. Ф. 35. Оп. 4. 
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