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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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А. Ю. Якубовского подготовил и защитил 
в 1951 г. кандидатскую диссертацию, которая 
была посвящена вопросам этногенеза таджикского 
народа. Ее основные положения были изложены 
в обстоятельной статье, опубликованной через 
три года в журнале «Советская археология» 
(Мандельштам 1954а). В своей кандидатской 
диссертации А. М. активно привлекал известные 
к тому времени археологические материалы 
античной поры из Согда. Через три года вышла 
в свет его первая монография «Материалы 
к историко-географическому обзору Памира 
и припамирских областей с древнейших времен 
до X в. н. э.», в которой он, в частности, тщательно 
проанализировал данные античной письменной 
традиции по истории этого обширного региона 
(Мандельштам 1957).

Первым местом полевых исследований А. М. 
стал Таджикистан. После аспирантуры и до 
июня 1956 г. он работал научным сотрудником 
в ИИАЭ АН Таджикской ССР и одновременно 
ученым секретарем Согдийско-Таджикской 
археологической экспедиции, после чего был принят на работу в ЛОИИМК АН СССР, где 
он проработал в качестве сотрудника Сектора археологии Средней Азии и Кавказа до самой 
своей смерти в 1983 г. В течение этого времени он вел раскопки в Таджикистане, Туркменистане, 
Туве и других регионах СССР, где изучал памятники от первобытной эпохи до средневековья. 
С точки зрения темы настоящего доклада особенно важны его раскопки в 1955–1959 гг. 
курганных могильников античного времени — Тулхарского, Аруктауского и Коккумском 
в Бишкентской долине в Юго-Западном Таджикистане, которые он связал с кочевниками, 
принявшими участие в разгроме Греко-Бактрии и основании впоследствии Кушанской 
империи. Предварительные результаты этих раскопок он опубликовал в ряде статей 
(Мандельштам 1956; 1959а; 1959б; 1959в; 1961а; 1961в; 1964; 1966а; 1968; 1974; 1992; Mandelštam 
1969; Mandelshtam 1970), а подвел итог этим своим исследованиям в двух капитальных 
монографиях (Мандельштам 1966г; 1975б).

А. М. также изучал в Южном Таджикистане и городища античного времени — Кей-
Кобад Шах, Хан-Газа и др. (Мандельштам 1954в; 1961в; Мандельштам, Певзнер 1958). Следует 
особо подчеркнуть, что он был блестящим археологом-полевиком, раскопки которого 
на памятниках разного типа с методической точки зрения всегда были безупречны, 
а с опубликованными им материалами раскопок, благодаря их точной фиксации и описаниям, 
очень легко работать.

В 1960–1964 гг. А. М. перенес свою экспедиционную деятельность в Туркменистан. В част-
ности, он проводил раскопки в юго-восточной части республики — на курганном могильнике 
Бабашов (на правом берегу Амударьи) (Мандельштам 1975б: 64–130), оставленный кочевниками, 
родственными тем номадам, чьи некрополи последних веков до н. э. — первых веков н. э. А. М. 
исследовал ранее в Бишкентской долине Таджикистана. Кроме того, он также работал 
на северо-западе и юге Туркменистана, где изучал погребальные памятники массагетов на 
не крополях Гек-Даг II и Джанак II в Восточном Прикаспии (Мандельштам 1976) и номадов 
парфянского периода на Мешрепитахтинском и Пархайском могильниках, расположенных со-
ответственно в Ходжакалинской долине и на правом берегу Сумбара (Мандельштам 1963; 1971).

В 1973 г. А. М. защитил в Москве докторскую диссертацию на тему «История скотоводческих 
племен и ранних кочевников на юге Средней Азии», в которой продемонстрировал высочайший 

Рис. 1. А. М. Мандельштам, 1970-е гг.
Fig. 1. Anatolii M. Mandel’shtam, 1970s
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научный уровень не только как археолог, но и как историк. В ней он систематизировал 
материалы своих многолетних раскопок в Таджикистане и Туркменистане на памятниках, 
датированных в самом широком хронологическом диапазоне — от эпохи бронзы до поздней 
античности (Мандельштам 1972а; 1972б). Труд этот был для своего времени, по сути, 
пионерским, да и до сих пор остается непревзойденным. Во второй его части, посвященной 
античной эпохе, автор детально и на основе прекрасного знания археологических и 
письменных источников исследовал роль кочевников апарно-дахского и кушано-юечжийского 
круга в истории зарождения и развития мощных государственных образований в пределах 
Центральной Азии и Среднего Востока в эллинистический и позднеантичный периоды — 
соответственно Парфянской и Кушанской империй. На основе глубокого анализа добы-
тых им археологических материалов А. М. пришел к важнейшему выводу о том, что ко-
чевые завоеватели, вторгнувшиеся около середины III в. до н. э. в Северную Парфиену 
и в последней трети II в до н. э. в Северную Бактрию, не пытались уничтожать или подрывать 
хозяйственную основу коренного земледельческого населения, а наоборот, стремились 
сохранить ее в новых исторических условиях. Сами же номады, заимствовав многое из 
материальной культуры земледельцев, продолжали сохранять свой этнографический облик 
и традиционный образ жизни. Такое сосуществование двух экономических укладов 
в дальнейшем только расширялось, что должно было самым благоприятным образом 
отразиться на процессах как становления, так и укрепления Парфянского и Кушанского 
государств.

Как известно, с 1965 по 1983 гг. А. М. работал главным образом в Туве в качестве 
начальника 2-го отряда Саяно-Тувинской археологической экспедиции АН СССР, изучая 
там памятники афанасьевской и окуневской культур, а также один из самых значительных 
и интересных объектов скифского и гунно-сарматского периодов в Южной Сибири — 
могильный комплекс Аймырлыг. Тем не менее, он не оставил свои занятия вопросами, 
связанными с ролью и местом ранних кочевников в древней истории Средней Азии, о чем 
свидетельствует целый ряд его публикаций, освещающих разные аспекты данной проблематики, 
которые вышли в свет уже после защиты А. М. докторской диссертации (Мандельштам 
1975а; 1977; 1978а; 1978б; 1984; Мандельштам, Горбунова 1992).

Помимо разработки основных проблем истории и культуры кочевников западной части 
Центральной Азии и их взаимоотношлений с местным оседло-земледельческим населением 
в античную эпоху, перу А. М. принадлежит несколько статей по более частным вопросам, 
специально посвященных предкушанскому и кушанскому монетным чеканам Бактрии (Ман-
дельштам 1961б; 1966б; 1966в), а также истории двух кочевых народов, до сих пор остающихся 
для ученых загадочными — усуней, сыгравших важную роль в событиях, приведших 
к серь езным политическим изменения в Центральной Азии и на Среднем Востоке во II–
I вв. до н. э. (Мандельштам 1983; 1996), и кидаритов, представлявших собой значительную 
военно-поли тическую силу в землях индо-иранского пограничья в IV–V вв. н. э. (Мандельштам 
1958а).

Вдобавок, А. М. неоднократно выступал в союзных и республиканских научных издания 
с рецензиями и обзорами публикаций материалов и результатов раскопок французских 
коллег на памятниках античного и раннесредневекового времени в Афганистане (Мандельштам 
1954б; 1958б; 1959г; 1966д; 1966е).

В отличие от А. М., Игорь Николаевич Хлопин (далее — И. Х.) свою научную деятельность 
связал в основном с изучением первобытных древностей Южного Туркменистана. Однако 
с конца 1960-х гг. он начал довольно активно интересоваться проблемами истории и 
исторической географии западной Центральной Азии от эпохи Ахеменидов до раннего 
средневековья, тогда как вопросов античной археологии этого региона он почти не касался, 
разве что за исключением двух публикаций кочевнических погребений скифского и 
парфянского времени в Сумбарской долине (Хлопин 1975г; 1979а). Среди главных научных 
интересов И. Х. в этом новом для него научном направлении следует назвать следующие: 
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историческая география империи Ахеменидов 
по данным античной письменной традиции 
и древнеперсидских надписей (Хлопин 1969б; 
Хлопин 1971б; 1974; Хлопин 1975б; Хлопин 
1975в; Khlopin 1971; 1973; 1974); хронология 
и маршрут среднеазиатского похода Александра 
Македонского (Хлопин 1971а; 1972; Хлопин 
1979б; 1982; Khlopin 1980/1981). Кроме того, 
И. Х. опубликовал три статьи, в которых 
предложил: свою реконструкцию древнего 
маршрута через территорию Парфянской 
империи, зафиксированного в «Парфянских 
стоянках» Исидора Харакского, в соответ-
ствии с данными археологии и современных 
географических карт (Khlopin 1977); новый 
(исторический) подход к анализу парфянского 
пласта топонимики Южного Туркменистана 
(Хлопин 1969а) и кушанской ономастики 
(Хлопин 1975а). Некоторые из этих работ 
вошли в книгу, изданную в 1983 г. в Ашхабаде 
под названием «Историческая география 
южных областей Средней Азии (Античность 
и раннее средневековье)» (Хлопин 1983), 
которая по своей тематике до сих пор не имеет 
аналогов ни в отчественной, ни в зарубежной 
историографии.
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