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ЭкСпеДиционная ДеятельноСть а. м. манДельштама  
в 1940–1960-е гоДы в СреДней азии1

Ю. Г. КУТИМОВ2

ключевые слова: Мандельштам А. М., научная биография, экспедиционная деятель-
ность, Средняя Азия, Таджикистан, Туркменистан.

В статье представлена краткая научная биография А. М. Мандельштама (1920–1983 гг.), 
одного из крупнейших археологов, исследователей Центральной Азии, специалиста по 
изучению степных и кочевнических культур Средней Азии и Южной Сибири. Активная 
многолетняя экспедиционная деятельность А. М. Мандельштама в Таджикистане в 1940–
1950-е гг. и в Туркменистане в первой половине 1960-х гг. стала основой для его научных 
исследований и решения различных актуальных проблем изучения бронзового века и ан-
тичного времени южных районов Средней Азии.

DOI: 10.31600/2310-6557-2020-23-163-171 

Научный сотрудник ЛОИИМК/ЛОИА АН СССР, ученый-востоковед, археолог, 
д-р ист. наук Анатолий Максимилианович Мандельштам (11.08.1920–08.09.1983) 
внес значительный вклад в изучение древней истории и культуры Центральной 
Азии. География научных интересов А.  М.  Мандельштама, его полевых исследо-
ваний включала в себя различные регионы Средней Азии, Казахстана и Южной 
Сибири. Становление молодого ученого-археолога в годы обучения в университете 
и аспирантуре в 1930–1940-е гг., его экспедиционные работы в 1950-е гг. и первой 
половине 1960-х гг., его глубокий интерес к археологии Средней Азии в первую оче-
редь были связаны с изучением древней истории Таджикистана и Туркменистана.

Отдельный и целенаправленный интерес к истории и археологии Средней Азии 
возник у А.  М.  Мандельштама уже в студенческие годы. Получая образование 
в  1937–1941  гг. на археологическом отделении исторического факультета Ленин-
градского гос. университета, А. М. Мандельштам проходит обучение у крупнейших 
историков-востоковедов, из числа лучших специалистов в области исследования 
истории, археологии и лингвистики Средней Азии — проф. С. Е. Малова, К. В. Тре-
вер, А.  Ю.  Якубовского, А.  Н.  Бернштама. Лекции по истории кочевых народов 

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 (кочев-
ническими) обществами степной зоны Евразии».

2 Отдел археологии Центральной Азии и Кавказа, ИИМК РАН, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия.
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Средней Азии, блистательно читаемые на истфаке проф. А. Н. Бернштамом, зало-
жили в студенте глубокий интерес к проблематике происхождения и истории ку-
шан на территории Бактрии, которая стала в дальнейшем для А. М. Мандельштама 
одной из главных тем его исследовательской деятельности, ее изучению он посвя-
тил практически всю свою научную жизнь. Ключевую роль в формировании на-
учных интересов молодого ученого в годы обучения на истфаке и, особенно, в его 
дальнейшей научной работе сыграл проф. А. Ю. Якубовский, один из виднейших 
археологов и историков Востока, благодаря которому А.  М.  Мандельштам после 
окончания университета в 1941 г. был отправлен на работу в Сталинабад, в Респуб-
ликанский музей при Таджикском филиале АН СССР. 

Великая Отечественная война на несколько лет прервала научную деятельность 
А.  М.  Мандельштама. В 1942–1946  гг. он находился на действительной военной 
службе, которая проходила в различных регионах Средней Азии, Узбекистане и 
Туркменистане. Демобилизовавшись в июне 1946 г., А. М. Мандельштам возвраща-
ется в Ленинград с целью продолжения образования и поступления в аспирантуру. 
Успешно сдав вступительные экзамены, в июле 1948 г. он был зачислен в аспиран-
туру ЛОИИМК АН СССР по специальности «История и археология Средней Азии 
раннефеодального периода», его научным руководителем был назначен А. Ю. Яку-
бовский (НА ИИМК РАН. РО. Ф. 35. Оп. 4. Д. 26. Л. 15–16). Первоначальная тема 
кандидатской диссертации «Вопросы этногенеза народов среднеазиатского между-
речья в свете археологических материалов Согда VII–VIII вв.» ближе к защите была 
изменена на «Сложение таджикской народности в Среднеазиатском Междуречье». 
В работе рассматривались вопросы этногенеза таджикской народности в контексте 
согдийско-тюркских этнокультурных взаимоотношений. Предметом исследования 
в диссертации стали археологические материалы (терракота, оссуарии, нумизма-
тика, росписи) из раскопок Пенджикента на территории Таджикистана и других 

Рис. 1. А. М. Мандельштам, конец 1950-х гг.

Fig. 1. A. M. Mandelshtam, the end of 1950s
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известных памятников согдийского времени на территории Самаркандской обл. 
Узбекистана (Тали-Барзу, Чилек, Кафыр-Кала), а также данные письменных ис-
точников об этническом составе населения Средней Азии в VII–VIII вв. Кандидат-
ская диссертация была успешно защищена в декабре 1951 г., основные результаты 
работы опубликованы в журнале «Советская археология» в 1954 г. (Мандельштам 
1954а).

После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации А. М. Ман-
дельштам не был, однако, сразу принят на работу в ЛОИИМК, несмотря на поло-
жительные характеристики и рекомендации заведующих ЛОИИМК А. П. Оклад-
никова и М. М. Дьяконова оставить выпускника аспирантуры для работы в ИИМК 
АН СССР (Там же: л. 33–34). По ходатайству А. Ю. Якубовского на имя вице-прези-
дента АН Таджикской ССР акад. Н. В. Смольского в мае 1952 г. А. М. Мандельштам 
был трудоустроен в должности младшего научного сотрудника в Сектор археоло-
гии и нумизматики Института истории, археологии и этнографии (далее — ИИАЭ) 
АН Таджикской ССР с одновременным возложением обязанностей ученого секре-
таря Согдийско-Таджикской археологической экспедиции и правом, в связи с ха-
рактером работы, шесть месяцев пребывать в Ленинграде (Там же: л. 12). В ИИАЭ 
АН Таджикской ССР А. М. Мандельштам работал в течение четырех лет, до 1956 г. 
В  феврале 1956 г. А.  М.  Мандельштам пишет заявление с просьбой принять его 
на работу в ЛОИИМК. Благодаря помощи со стороны зам. директора ИИМК АН 
СССР Е. И. Крупнова, по согласованию с заведующим Сектором археологии Сред-
ней Азии и Кавказа М. П. Грязновым и начальником Таджикской археологической 
экспедиции А. М. Беленицким, в июле 1956 г. А. М. Мандельштам был принят на 
работу в ЛОИИМК (НА ИИМК РАН. РО. Ф. 35. Оп. 5. Д. 410. Л. 10). Более 30 лет 
научной деятельности А. М. Мандельштама, включая годы обучения в аспирантуре 
и дальнейшей работы в качестве научного сотрудника, были связаны с Сектором 
археологии Средней Азии и Кавказа ЛОИИМК/ЛОИА АН СССР, где он работал 
до 1983 г.

Полевые экспедиционные исследования 1940–1950-х гг., в которых А. М. Ман-
дельштам принимал участие в годы своего ученичества, а затем возглавлял их 
в качестве начальника археологических отрядов, были связаны исключительно со 
Средней Азией, главным образом с Таджикистаном. 

Впервые молодой А. М. Мандельштам побывал в Средней Азии в 1940 г. в каче-
стве студента-практиканта, принимая участие в археологических разведках в Са-
маркандской обл. Узбекистана в составе Зеравшанской экспедиции под руковод-
ством научного сотрудника ИИМК АН СССР Г. В. Григорьева. Осенью 1941 г., уже 
будучи сотрудником Республиканского музея при Таджикском филиале АН СССР, 
за несколько месяцев до призыва на военную службу, А. М. Мандельштам участву-
ет в археологических раскопках в Гиссаре и разведках по трассе Сталинабад–Кур-
ган-Тюбе под руководством В. Р. Чейлытко, который в довоенные годы был одним 
из немногих археологов, проводивших полевые исследования в Таджикистане.

В 1946  г. в целях реализации систематического, планомерного и комплексно-
го археологического изучения Таджикистана была создана Согдийско-Таджикская 
археологическая экспедиция, организованная ИИМК АН СССР, Государственным 
Эрмитажем и Таджикским филиалом АН СССР под руководством чл.-кор. АН 
СССР А. Ю. Якубовского. В течение второй половины 1940-х и в 1950-е гг. силами 
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Согдийско-Таджикской археологической экспедиции (с 1952 г. — Таджикская ар-
хеологическая экспедиция — далее ТАЭ) на территории Таджикистана были про-
ведены колоссальные по объему археологические работы, задачей которых было 
массовое выявление, картографирование и изучение археологических памятников 
всех культурно-хронологических этапов древней истории Таджикистана — от ка-
менного века до позднего средневековья. Если в 1946 г. (в первый год работы) в со-
ставе ТАЭ работали три археологических отряда, то уже в 1950-е  гг. число архе-
ологических отрядов, работавших в различных районах Таджикистана, ежегодно 
составляло от пяти до девяти, а количество привлеченных для работы исследова-
телей — археологов, историков, нумизматов, антропологов и других — достигало 
нескольких десятков человек. В эти годы ТАЭ, возглавляемая корифеями ленин-
градской школы востоковедения в лице А.  Ю.  Якубовского, М.  М.  Дьяконова и 
А. М. Беленицкого, стала своего рода научной площадкой для подготовки новых 
кадров и практической деятельности молодых археологов и историков, которые 
специализировались на изучении Средней Азии и Древнего Востока. В различные 
годы в работе экспедиции, будучи студентами, аспирантами или начинающими 
специалистами, принимали участие О.  Г.  Большаков, Е.  А.  Давидович, Е.  В.  Зей-
маль, Т. И. Зеймаль, Е. Е. Кузьмина, Б. А. Литвинский, В. Г. Луконин, Б. И. Маршак, 
В. М. Массон, Н. Н. Негматов, В. А. Ранов, Б. Я. Ставиский и многие другие ученые, 
которые впоследствии стали ведущими специалистами в области изучения древ-
ней истории, археологии, нумизматики и лингвистики Средней Азии и Древнего 
Востока.

А.  М.  Мандельштам принимал в работе ТАЭ самое активное участие. Будучи 
аспирантом ЛОИИМК и подготавливая диссертацию на материалах раскопок Пен-
джикента, в 1949–1951  гг. А.  М.  Мандельштам участвовал в качестве лаборанта 
в работе Пенджикентского отряда, начальником которого был его научный руково-
дитель А. Ю. Якубовский. Начиная с 1952 г. и до последнего своего полевого сезона 
в Таджикистане в 1959 г., сначала в качестве научного сотрудника ИИАЭ АН Тад-
жикистана и затем ЛОИИМК АН СССР, А. М. Мандельштам ежегодно возглавлял 
различные археологические отряды ТАЭ, которые под его руководством проводи-
ли археологические исследования в северных и южных районах Таджикистана.

В 1952–1953 гг. А. М. Мандельштам руководил работами Верхнезеравшанского 
отряда, обследуя территорию в долине Нижней Матчи и Верхнего Зеравшана, где 
были проведены археологические рекогносцировки ряда средневековых памятни-
ков, в том числе раскопки согдийской усадьбы Батур-тепе, исследования которой 
были продолжены А. М. Мандельштамом в 1955 г. в составе Пенджикентского от-
ряда (Мандельштам 1954б; 1956б). 

В 1952 г. А. М. Мандельштам принимал участие, а в 1953 г. руководил работа-
ми Кафирниганского отряда в Кобадианском оазисе на юге Таджикистана, зада-
ча которых заключалась в продолжении изучения памятников раннегородского 
типа, начатого здесь в 1950 г. М.  М.  Дьяконовым. В ходе археологических работ 
в  1952–1953  гг. исследованы городище греко-бактрийского времени Кей-Кобад-
шах, раннесредневековое городище Мунчак-Тепе, обследованы остатки средневе-
кового городища Кызыл-тепе к северу от Шаартуза, а также выявлены курганные 
могильники в Бишкентской долине, которые были изучены А. М. Мандельштамом 
позднее, в 1955–1959 гг. (Мандельштам 1954в; Мандельштам, Певзнер 1958). 
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В 1954 г. А. М. Мандельштам, возглавляя совместно с Н. Н. Негматовым Кай-
рак-Кумский отряд, проводил исследования в Ленинабадской обл. Таджикистана, 
в зоне строительства Кайрак-Кумского водохранилища. В ходе работ на левом и 
правом берегу Сырдарьи отрядом была обследована обширная территория, подле-
жащая затоплению, где были изучены остатки поселений XVIII–XIX вв. (Мандель-
штам, Негматов 1956). 

Осенью 1954 г. и весной 1955 г. А.  М.  Мандельштам руководил работами Ка-
ратегинского отряда, специально созданного для обследования археологических 
памятников малоизученной долины р. Сурхоб на юге Таджикистана. В результате 
разведочных работ на левом и правом берегах Сурхоба отрядом были выявлены 
несколько десятков памятников оседлого типа — поселений, городищ и усадеб, 
в основном позднесредневекового времени, а также обследованы три небольших 
курганных могильника кочевнического типа, практически полностью разграблен-
ных в древности, где были раскопаны несколько погребений в каменных ящиках 
(Мандельштам 1956а; 1956в). 

В 1955–1959 гг. А. М. Мандельштам руководил работами Кобадианского отря-
да в маловодной и малонаселенной Бишкентской3 долине, расположенной между 
хребтами Бабатаг и Аруктау западнее низовьев р.  Кафирниган в юго-западной 
части Таджикистана. Можно без преувеличения сказать, что эти пять лет работ 
А. М. Мандельштама в Бишкентской долине Таджикистана составляют одну из са-
мых значительных страниц его научной экспедиционной деятельности и являются 
одним из наиболее существенных вкладов в археологию Средней Азии. 

В северной части Бишкентской долины А. М. Мандельштамом были раскопаны 
три крупных курганных могильника — Аруктауский, Тулхарский и Коккумский, 
в  которых исследованы более 400 захоронений кочевнического типа античного 
времени, датируемых II в. до н. э. — I в. н. э. Раскопки этих памятников позволили 
А. М. Мандельштаму вывести проблему изучения кочевнического населения на тер-
ритории Бактрии, история которого была известна главным образом по немного-
численным и противоречивым письменным источникам, на новый исследователь-
ский уровень. На материалах раскопок кочевнических памятников Бишкентской 
долины А.  М.  Мандельштамом в новом качестве были рассмотрены актуальные 
проблемы изучения древней истории южных районов Средней Азии — этническая 
история кочевого населения, происхождение кушан, роль кочевнических племен 
в крушении Греко-Бактрийского царства, создание Кушанского государства на тер-
ритории Бактрии и другие вопросы, которые в историографии античного времени 
Средней Азии входят в круг научных вопросов под общим названием «кушанская 
проблема». Материалы раскопок курганных могильников раннекочевнического 
типа Бишкентской долины легли в основу двух монографий (Мандельштам 1966а; 
1975), которые до настоящего времени входят в число наиболее авторитетных на-
учных трудов по археологическому изучению кушанской проблематики.

Еще одним важным результатом полевых работ А.  М.  Мандельштама в Биш-
кентской долине является открытие и исследование археологических комплек-
сов бронзового века, которые до этого были практически неизвестны на терри-
тории Таджикистана. Исследование могильника Ранний Тулхар эпохи поздней 

3 Написание соответствует работам А. М. Мандельштама. Современное написание — Бешкент.
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бронзы в Бишкентской долине положило начало систематическим археологиче-
ским исследованиям памятников бронзового века в Таджикистане, планомерное  
изучение которых здесь началось только в 1960-е гг. и активно осуществлялось 
в 1970–1980-е гг. 

Отличительной чертой могильника Ранний Тулхар среди других памятников 
бронзового века Средней Азии является разнообразность и вариативность погре-
бального обряда, особенно в плане погребальных конструкций. А.  М.  Мандель-
штам выделил здесь четыре типа могильных сооружений: ямы со спуском, ямы 
с углублением в южной части, катакомбы, каменные оградки с ямой внутри. По-
гребенные в могилах лежали скорченно, мужчины — преимущественно на правом, 
женщины — на левом боку. В ямах с углублением в южной части погребения совер-
шены по обряду трупосожжения. В ямах со спуском имеются своеобразные мини-
атюрные очаги, в ямах с углублением в южной части на полу выложены каменные 
свастики. Погребальный инвентарь представлен керамической посудой (лепной и 
гончарной), а также большим количеством металлических изделий, в числе которых 
бронзовые ножи, кинжалы, бритвы, тесло, зеркала без ручек, булавки с фигурными 
навершиями, косметические лопатки и наконечник стрелы. Своеобразие могиль-
ника, а также полное отсутствие в те годы известных археологических комплексов 
аналогичного типа позволили А. М. Мандельштаму отметить существенное отли-
чие погребального обряда могильника Ранний Тулхар от других памятников эпохи 
бронзы Средней Азии и выделить на основе данных материалов бишкентскую куль-
туру эпохи поздней бронзы Таджикистана. Исследователь датировал могильник се-
рединой — второй половиной II тыс. до н. э. и оставил вопрос о происхождении 
бишкентской культуры открытым, хотя предположительно связывал ее появление 
со степными племенами, а этнически причислил носителей бишкентских традиций 
к индоиранцам. Результаты раскопок археологических комплексов бронзового века 
в Бишкентской долине были опубликованы А. М. Мандельштамом в монографии, 
вышедшей в 1968 г. (Мандельштам 1968). 

В последующие годы благодаря широко развернутым раскопкам памятников 
бронзового века в Таджикистане, Южном Узбекистане и Северном Афганистане 
были выявлены археологические комплексы, исследования которых позволили 
разработать детальную картину культурогенеза в эпоху бронзы на территории 
Древней Бактрии. В 1960-е  гг. в южной части Вахшской долины Таджикистана 
были исследованы курганные могильники вахшской культуры, во многом схожие 
по материальной культуре и погребальному обряду с памятниками Бишкентской 
долины. В 1970–1980-е гг. на территории Южного Узбекистана и Северного Афга-
нистана были открыты новые центры обитания древнеземледельческого населения 
эпохи поздней бронзы, представленные памятниками сапаллинской и дашлинской 
культур, родственные в культурном отношении памятникам оседло-земледельче-
ского типа Южного Туркменистана и Северо-Восточного Ирана. Во II тыс. до н. э. 
отдельные группы древнеземледельческих племен с территории Северного Афга-
нистана и Южного Узбекистана постепенно осваивают внутренние районы Таджи-
кистана, при этом некоторые из них меняют образ жизни с оседлого на мобильный, 
а тип хозяйствования — с земледелия на скотоводство. В это же время на терри-
тории Таджикистана отмечается распространение племен степной бронзы андро-
новского типа, которые вступают в активные культурные контакты с местным 
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оседлым населением. Культурное взаимодействие различных групп населения на 
территории Таджикистана привело к формированию комплексов смешанного типа,  
наиболее характерным из которых является могильник Ранний Тулхар в Бишкент-
ской долине, исследованный А. М. Мандельштамом одним из первых в ряду подоб-
ных археологических памятников.

Полевые исследования археологических памятников Бишкентской долины, 
проведенные А. М. Мандельштамом во второй половине 1950-х гг., фактически ле-
жат в основе систематического научного изучения бронзового века Таджикистана 
и истории раннекочевнического населения на территории Северной Бактрии в ан-
тичное время.

К сожалению, 1959 г. был последним годом экспедиционных работ А. М. Ман-
дельштама в Таджикистане. После перехода на работу в ЛОИИМК сфера полевых 
работ А. М. Мандельштама значительно расширяется в связи с научно-исследова-
тельскими задачами Сектора археологии Средней Азии и Кавказа. В 1957–1959 гг. 
кроме работ в Таджикистане А. М. Мандельштам ведет полевые работы в Сталин-
градской и Астраханской обл., Актюбинской обл. Казахстана, Иркутской обл. и Бу-
рят-Монгольской АССР. 

В 1960–1964 гг. экспедиционная деятельность А. М. Мандельштама была связана 
с археологическими исследованиями на территории Туркменистана. Полевые ра-
боты осуществлялись в рамках научно-исследовательской темы «Скотоводческие 
племена Западного и Южного Туркменистана и проблема этногенеза туркменского 
народа», которую в те годы разрабатывал ИИАЭ АН Туркменской ССР, в реализа-
ции которой А. М. Мандельштам принял участие в качестве приглашенного специ-
алиста ЛОИА АН СССР. Основная задача этих работ состояла в выявлении и из-
учении памятников кочевнического населения античного и раннесредневекового 
времени, исторически связанных с греко-бактрийской, кушанской и парфянской 
эпохами Северной Бактрии и Северной Парфии.

В 1960 и 1962 гг. А. М. Мандельштам в качестве руководителя Амударьинского 
отряда проводит археологические работы в Чаршангинском р-не в Юго-Восточном 
Туркменистане на правом берегу Амударьи. Здесь им был обследован ряд памят-
ников оседлого типа, небольших средневековых крепостей, а также раскопан кур-
ганный могильник Бабашов, материалы которого дополнили исследования анало-
гичных памятников кочевнического типа античного времени Северной Бактрии, 
раскопанных ранее в Бишкентской долине Таджикистана (Мандельштам 1967а; 
1975).

В 1961–1962 гг. А. М. Мандельштам возглавляет полевые работы Копетдаго-Бад-
хызского отряда, который проводит широкие археологические исследования в юж-
ных и северо-западных районах Туркменистана. Отрядом были изучены малоис-
следованные районы в междуречье Теджена и Мургаба, включая Северный Бадхыз, 
обследована территория подгорной полосы Копетдага на участке от Кызыл-Арва-
та до Атрека, где были проведены раскопки памятников кочевого населения Се-
верной Парфии — Мешрепитахтинского могильника в Ходжакалинской долине и 
Пархайского могильника в Сумбарской долине, а также открыты археологические 
комплексы срубного типа эпохи поздней бронзы в Северо-Западном Туркмениста-
не, у северных склонов Больших Балхан — могильники Патма-Сай и Каралемата-
Сай (Мандельштам 1963; 1966б). 
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В 1963–1964 гг. А. М. Мандельштам руководит работами Закаспийского отря-
да, обследуя территорию севернее песков Чиль-Мамед-Кум, где был выявлен ряд 
могильников кочевого типа (Гек-Дак, Джанак), а также проводит разведки в под-
горной полосе Копетдага на участке от Кызыл-Арвата до Казанджика, где были 
обнаружены и исследованы могильники Гызылгы-Кум и Парау, содержавшие по-
гребения срубного типа эпохи поздней бронзы, аналогичные исследованным ранее 
захоронениям у северных склонов Больших Балхан (Мандельштам 1967б).

1964 г. был последним годом экспедиционных археологических работ А. М. Ман-
дельштама в Средней Азии. Начиная с 1965 г. он возглавляет полевые работы II от-
ряда Саяно-Тувинской экспедиции на территории Тувы, где исследует памятники 
афанасьевского и окуневского типа, а в 1968–1983 гг. проводит раскопки одного из 
самых значительных памятников скифского и гунно-сарматского времени — мо-
гильное поле Аймырлыг. Но это уже другие страницы экспедиционной деятельно-
сти в богатой научной биографии Анатолия Максимилиановича.

Интерес А. М. Мандельштама к археологии Средней Азии, связанный с изучени-
ем культур степного и кочевнического типа на территории Таджикистана и Туркме-
нистана, всегда оставался первостепенным в его научно-исследовательской работе. В 
диссертации на соискание степени д-ра ист. наук «История скотоводческих племен и 
ранних кочевников на юге Средней Азии», которую А. М. Мандельштам защитил в 
1973 г., исследователем были систематизированы материалы раскопок, проводимых 
им в 1950–1960-х гг., и на основе многолетних исследований археологических памят-
ников Таджикистана и Туркменистана рассмотрены различные актуальные про-
блемы изучения археологических комплексов эпохи бронзы и античного времени 
южных районов Средней Азии. Научный вклад А. М. Мандельштама в исследования 
Средней Азии значителен по объему и разносторонен по тематическому содержа-
нию. Из более чем 120 опубликованных работ А. М. Мандельштама почти 90 работ, 
включая четыре монографии, посвящены изучению различных аспектов древней 
истории и археологии Средней Азии от эпохи бронзы до средневековья.
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The paper provides a short research biography of A. M. Mandelschtam (1920–1983), one of 
the leading authorities in the archaeology of Central Asia, an expert in the study of the steppe and 
nomadic cultures of Central Asia and South Siberia. Mandelschtam’s long and active expedition-
ary activity in Tajikistan during the 1940–1950s and in Turkmenistan during the first half of the 
1960s became the basis for his research and for the study of various important problems in the 
Bronze Age and Classical Period archaeology of Central Asia.
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