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А. М. Мандельштам принадлежал к той плеяде видных советских археологов, которые 
имели также хорошие востоковедческие знания, прекрасно владели восточными языками 
и умели работать с древними письменными источниками. Кроме немецкого и английского 
языков, он хорошо знал арабский, который изучал с помощью носителя языка, а также, 
видимо, понимал персидский и ориентировался в китайских источниках: в своих работах 
он уделял много внимания анализу письменных свидетельств на этих языках. Нередко он 
разбирал труды европейских ученых, посвященные тем или иным проблемам древней ис-
тории Востока, принимая или опровергая их переводы и интерпретации письменных ис-
точников.

При интерпретации археологических памятников А. М. Мандельштам неизменно уде-
лял внимание их сопоставлению с данными письменных источников. Почти все памятники, 
изученные им, были отождествлены с конкретными племенами древности или событиями 
тех времен. 

А. М. Мандельштам одним из первых обратил внимание на несоответствие данных 
письменных источников принятому в центральноазиатской археологии понятию «сако-
усуньская культура».

1  ORCID: 0000-0001-5913-9929; e-mail: kadichaty@gmail.com.
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С известными по китайским письменных источникам племенами усуней еще в 1929 г. 
М. В. Воеводский и М. П. Грязнов отождествили первые раскопанные курганные памятни-
ки на территории Кыргызстана (Воеводский, Грязнов 1938). В начале 1940-х гг. А. Н. Бернштам 
выделил сакский круг памятников, содержавших предметы так называемой скифо-сакской 
триады, что явилось значительным событием в археологии Центральной Азии в целом. В 
то же время Бернштам обратил внимание на общие элементы планиграфии могильников, 
погребального обряда и керамических сосудов сакской и усуньской культур. Это послужи-
ло основой для принятия им концепции автохтонного развития культуры усуней из среды 
сакской культурной общности. Временем стыковки или трансформации сакской культуры 
в усуньскую он считал рубеж IV–III вв. до н. э. или III в. до н. э. (Бернштам 1949; 1952), тем 
самым поставив под сомнение сообщение письменных источников о первоначальной тер-
ритории и истории усуней. Этот постулат был прочно принят в центральноазиатской ар-
хеологии, и с тех пор считалось, что эти две культуры почти одинаковы и, более того, явля-
ются двумя стадиями одной единой культуры (Акишев, Кушаев 1963; История… 1984).

Из китайских же источников известно, что первоначальным местом обитания усуней 
были восточные окраины Восточного Туркестана и что их передвижение в северо-восточ-
ные районы Центральной Азии произошло во второй половине III в. до н. э. (Бичурин 1950). 
Эти же источники сообщают, что в середине II в. до н. э. на территории Тянь-Шаня и Семи-
речья еще обитали племена саков.

А. М. Мандельштам уделял особое внимание истории усуней и посвятил этой пробле-
ме несколько работ. С присущей ему скрупулезностью он проанализировал сообщения 
письменных источников и доказал достоверность их сообщений о первоначальной истории 
усуней и дате передвижения их на запад (Мандельштам 1975; 1977; 1978; 1996), что впо-
следствии оказалось подтверждено и рядом работ современных востоковедов.

Тем самым верхние хронологические рамки культуры саков в Центральной Азии долж-
ны быть расширены до середины II в. до н. э. — времени передвижения усуней на террито-
рию Тянь-Шаня и Семиречья — или даже до первых веков нашей эры, так как приход новых 
племен не мог вызвать полной ассимиляции местного населения, часть которого продол-
жала обитать на своих прежних местах. 

Кроме того, в «Исторических записках» Сыма Цяня имеется свидетельство о том, что 
усуни, проживая рядом с гуннами, имели с ними одинаковые обычаи и обряды (Ханзу жаз-
малары… 2004). Важно, что отмечается общность обычаев и обрядов, на что исследователи 
фактически не обращали внимания, а не кочевой образ жизни. В таком случае, погребальный 
обряд, один из главных обрядов кочевников, мог быть одинаковым или очень близким у усу-
ней и гуннов. А к гуннскому времени относятся памятники с захоронениями в подбоях и 
катакомбах с почти одинаковым набором вещей. Значит с усунями, скорее всего, надо связы-
вать памятники другого типа, несколько отличающиеся от сакских грунтовых могил. 

Анализ многочисленных археологических материалов с территории Кыргызстана 
с захоронениями в грунтовых могилах, подтвердил их принадлежность сакской культур-
ной общности. Существующие же некоторые отличия в наборе сопроводительного ин-
вентаря отражают не хронологические, а локальные особенности памятников культуры 
(Ташбаева 2011).
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AND IGOR’ N. KHLOPIN
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Одним из основных направлений научное творчества Анатолия Максимилиановича 
Мандельштама (далее — А. М.) было связано с изучением археологии и истории Средней Азии 
(т. е. западной части Центральной Азии) в античную эпоху. Значительное влияние на 
формирование интереса его  к этой тематике оказали А. Н. Бернштам и, очевидно, М. М. Дьяконов. 
В 1948–1951 гг. А. М. учился в аспирантуре при ЛОИИМК АН СССР, где под руководством 

1  Исследование проведено в рамках выполнения программ ФНИ ГАН по теме государственной 
работы № 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 
(кочевническими) обществами степной зоны Евразии».

2  ORCID: 0000-0003-3487-944X; e-mail: vpnikonorov@mail.ru.
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