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Крупнейший исследователь первобытных древностей Южного Туркменистана Игорь 
Николаевич Хлопин родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) 7 июня 1930 г. в семье, 
в которой уже два поколения мужчин посвятили свою жизнь медицине. Его отец, Николай 
Григорьевич, и дед, Григорий Витальевич, были известнейшими отечественными специалис-
тами в различных областях медицинской науки. Игорь Николаевич прервал эту традицию, 
выбрав в качестве специальности такую романтичную и, быть может, не слишком рациональ-
ную сферу знаний, как археология. Выбор этот был сделан им еще в подростковом возрасте. 
В неопубликованных мемуарах академика патологоанатома В. Г. Гаршина упоминается Игорь 
Хлопин, сын его друга Н. Г. Хлопина, возвратившегося в 1944 г. вместе с семьей из Самаркан-
да, где они проживали в эвакуации. В. Г. Гаршин сообщает, что он подобрал старинные моне-
ты для подарка Игорю, который буквально бредил в эту пору древностями Востока. Возмож-
но, что интерес к прошлому зародился у мальчика именно в Самарканде, где современность 
гармонично переплеталась с минувшим, где в центре современного города находится площадь 
Регистан, на которой высятся несколько мечетей XV–XVII вв., а в других районах города 
располагались гробница Гур-Эмир, мечеть Биби Ханым (начало XV в.) и знаменитый некро-
поль Шахи-Зинда, сокровищница средневековой восточной архитектуры (XIV–XV вв.).

По возвращении в Ленинград Игорь окончил в 1948 г. среднюю школу № 107, в которой 
он начал учиться еще до войны в 1939 г. Затем юноша в соответствии со своими сложившими-
ся профессиональными интересами поступил на кафедру археологии исторического факуль-
тета Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Здесь он вскоре заинтересовался 
более ранними древностями, чем средневековые артефакты Самарканда. Университетский 
диплом молодого выпускника кафедры «Сравнительная характеристика энеолитических 
культур Ирана и Туркмении» не только получил оценку «отлично», но и и привлек внимание 
специалистов ЛОИИМК АН СССР в области первобытной восточной археологии. 

Рис. 1. Выдающиеся исследователи первобытных древностей Центральной Азии (слева направо): 
В. М. Массон, В. И. Сарианиди и И. Н. Хлопин (Южный Туркменистан, вторая половина 1950-х гг.)

Fig. 1. Outstanding researchers of the Prehistoric antiquities of Central Asia (from left  to right): Vadim 
M. Masson, Viktor I. Sarianidi and Igor’ N. Khlopin (Southern Turkmenistan, second half of the 1950s)
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Полевую археологическую практику Игорь 
Николаевич проходил в новостроечной Волго-
Донской (1949 г.) и Кармирблурской (1950–1952 гг.) 
экспедициях, причем последняя из них, которой 
руководил член-корр. АН АрмССР Б. Б. Пиотров-
ский, занималась исследованием именно восточ-
ных (закавказских урартских) древностей. В июне 
1953 г. И. Н. Хлопин успешно завершил универ-
ситетское образование, получив по диплому 
специальность историк-археолог.

После окончания высшей школы молодому 
специалисту пришлось поработать младшим 
научным сотрудником Артиллерийского истори-
ческого музея Главного артиллерийского управ-
ления Министерства обороны СССР в отделе 
феодальной артиллерии. Полученные навыки 
в области полевой археологии Игорь Николаевич 
с успехом применил на новом месте службы, ор-
ганизовав в 1953 г. раскопки Оружейной палаты 
Кирилло-Белозерского монастыря.

Однако он никогда не упускал из виду своей 
главной задачи: вернуться к исследованиям древ-

ностей Центральной Азии. 3 апреля 1954 г. кафедра археологии ЛГУ, учитывая успехи 
И. Н. Хлопина как студента, рекомендовала его в заочную аспирантуру ЛОИИМК, куда он 
поступил 25 октября того же года по специальности «первобытная археология». Научным 
руководителем молодого аспиранта назначили член-корр. АН Армянской ССР Б. Б. Пиот-
ровского. Диссертационная тема И. Н. Хлопина «Культуры Ирана III–II тыс. до н. э. и их 
связь с культурой Южной Туркмении» была утверждена на заседании Ученого Совете ин-
ститута 20 апреля 1955 г.

1 декабря 1956 г. молодой специалист был переведен в очную аспирантуру с изменени-
ем 17 января 1957 г. темы диссертационного исследования на «Культура племен Южной 
Туркмении раннего энеолита». 26 ноября 1958 г. он успешно завершил обучение в аспиран-
туре и 1 декабря того же года был зачислен в штат ЛОИИМК АН СССР на должность 
младшего научного сотрудника. Игорь Николаевич стал членом группы, приступившей 
к разработке принципиально нового для ЛОИИМК (с 1958 г. — ЛОИА АН СССР) направ-
ления: археология раннеземледельческих обществ южных областей Центральной Азии.

Еще будучи аспирантом, молодой исследователь участвовал, начиная с 1955 г., в работах 
Каракумского отряда Института, раскапывая такие поселения Геоксюрского оазиса как 
Дашлыджи-депе, Ялангач-депе и Муллали-депе. Обработав все эти материалы, Игорь Ни-
колаевич в деталях изучил стандарты местной энеолитической культуры, на базе которых 
впоследствии сформировалась культура бронзового века подгорной полосы Копетдага. 
В 1968 г. ученый с успехом защитил кандидатскую диссертацию «Племена раннего  энеолита 
Южной Туркмении». Результаты работ И. Н. Хлопина в области археологии энеолита Юж-
ного Туркменистана были опубликованы им в большой статье (Хлопин 1960), двух сводах 
археологических источников (Хлопин 1963; 1969) и книге (Хлопин 1964). 

В 1967 г. И. Н. Хлопин возглавлял Каракумский и Намазгинский отряды, проводя иссле-
дования на так называемой Вышке поселения Намазга-депе, где он раскапывал культурные 
отложения, датирующееся поздним бронзовым веком. Результаты этих работ позволили 
по-новому осветить не только быт древних земледельцев Южного Туркменистана, но и по-
лучить информацию о проникновении в этот регион пастушеских племен из далеких се-
верных областей. В 1970 г. И. Н. Хлопин стал старшим научным сотрудником.

Рис. 2. И. Н. Хлопин, 1970-е гг.
Fig. 2. Igor’ N. Khlopin, 1970s
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С 1969 г. ученый приступил к «стиранию» белых пятен в археологии Юго-Западного 
Туркменистана. Вначале он исследовал поселение культуры архаического Дахистана Пар-
хай-депе (1969, 1972 гг.), а затем открыл в долине р. Сумбар могильники эпохи энеолита 
и бронзового века Сумбар I, II и Пархай I, II, раскопки которых были осуществлены им 
в 1972–1986 гг. и 1988–1993 гг., причем с 1974 г. экспедиция, которой руководил Игорь Ни-
колаевич, получила название Сумбарской. Материалы раскопок могильника Сумбар I поз-
волили автору выделить сумбарскую археологическую культуру. Ее погребальные комплек-
сы были опубликованы в монографии (Хлопин 1983). Основные положения этой книги 
легли в основу защищенной им в 1984 г. докторской диссертации. Спустя два года после 
защиты Игорь Николаевич становится ведущим научным сотрудником Отдела.

Не менее значительны успехи И. Н. Хлопина, полученные им при раскопках могильника 
Пархай II. Последние годы жизни он обрабатывал коллекции этого памятника для публикации, 
подготавливал обширный иллюстративный материал, но полностью завершить свой капи-
тальный труд исследователю помешала смерть, случившая 7 декабря 1994 г. Несколько лет 
спустя сотрудники его экспедиции Е. В. Бобровская и В. А. Завьялов, ныне ушедшие из жизни, 
а также Л. И. Хлопина и А. В. Громов подготовили к печати и издали две монографии, в кото-
рых описаны погребальные комплексы этого уникального древнего кладбища (Хлопин 1997; 
2002). После выхода в свет этих монографий вклад И. Н. Хлопина в решение фундаментальных 
проблем первобытной археологии Центральной Азии стал еще рельефнее.

Ученый имел весьма разносторонние интересы. Помимо указанных выше исследователь-
ских тем он неоднократно обращался к интерпретации иранской мифологии, вопросам индо-
европеистики, проблемам становления различных форм хозяйства, задачам интерпретации 
общественного строя древнеземледельческих племен Центральной Азии. Его научные  труды 

Рис. 3. И. Н. Хлопин на раскопках могильника Сумбар II, Юго-Западный Туркменистан (1993 г.)
Fig. 3. Igor’ N. Khlopin at the excavations of the Sumbar II burial ground, Southwestern Turkmenistan (1993)
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были по достоинству оценены зарубежными коллегами и публиковались в Велико британии, 
Голландии, Австрии, Германии, Иране, США. В 1984 г. И. Н. Хлопин был избран членом-
корреспондентом Германского Археологического Института.

Своими научными разработками он охотно делился с молодежью на лекциях по архео-
логии Центральной Азии, курс которой читал на кафедре археологии ЛГУ в течение 10 лет 
(с 1971 г. по 1980 г.).

Игорь Николаевич внес большой вклад в среднеазиатскую археологию. Являясь одним 
из первопроходцев в этой области, он всегда акцентировал внимание на местных корнях 
открытых им археологических культур, не забывая, конечно, выявлять и взаимодействие 
древних обитателей Южного Туркменистана с племенами, обитавшими в других областях 
земледельческой ойкумены. Разумеется, время идет вперед. Мы получаем новые материалы 
и разрабатываем новые подходы к их изучению, что позволяет определять устаревшие по-
ложения в работах наших предшественников. В этом и состоит цель науки вообще и этой 
конференции в частности: по достоинству оценить заслуги наших юбиляров и сделать шаг 
вперед в решении тех проблем, которые они изучали при жизни.
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