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Указатель включает описание работ всемирно известного археолога, специали-
ста по истории и культуре древних цивилизаций В. М. Массона.  

Указатель предназначен для исследователей, преподавателей, студентов и ас-
пирантов, а также для всех, интересующихся культурами Средней Азии и Древнего 
Востока. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В. М. МАССОНА  

(к 70-летию со дня рождения и 55-летию  
с начала полевых археологических изысканий) 

 
Вадим Михайлович Массон – один из виднейших археологов 

России, ученый с мировым именем, первооткрыватель и исследова-
тель древних культур юга Центральной Азии, крупный теоретик, раз-
рабатывавший вопросы социально-экономической организации 
сложных догосударственных обществ. Человек исключительного та-
ланта, энергии, интуиции, он всегда старался сосредоточиться на той 
исторической проблеме, которая казалась в данный момент важней-
шей. Как никто другой, В. М. Массон был способен увидеть за мест-
ной спецификой универсально важное, найти для результатов своих 
исследований место в контексте развития теоретической мысли. 

В. М. Массон родился 3 мая 1929 г. в Самарканде. Его отец, 
Михаил Евгеньевич, был потомком обрусевшего французского ари-
стократа, перебравшегося в Россию во времена якобинского терро-
ра. Михаил Евгеньевич был одним из основателей среднеазиатской 
археологии, исследователем древних и средневековых памятников. 
Пойдя по стопам отца, Вадим Михайлович не просто продолжил 
его дело, но и сумел открыть новую, почти вовсе неизвестную в то 
время эпоху в истории региона – мир земледельческих культур не-
олита и палеометалла. 

Профессиональную деятельность В. М. Массон начал рано. 
Поступив в 1945 г. на археологическое отделение исторического 
факультета Среднеазиатского государственного университета в 
Ташкенте, он принял участие в раскопках Южнотуркменской ар-
хеологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ) в районе Ашха-
бада. В 1950 г. Массон являлся уже автором семи научных статей. 
После окончания университета в 1950 г. он был принят в аспиран-
туру ЛО ИИМК'а. Основным иностранным языком, который изу-
чал В. М. Массон в университете, был французский. Он занимался 
также персидским и узбекским, что неизменно помогало его рабо-
те в республиках Средней Азии. Помимо собственно археологии, 
В. М. Массон серьезно интересовался нумизматикой, что сыграло 
свою роль позже при обращении к кушанской проблематике. 

За три года аспирантуры В. М. Массон закончил кандидатскую 
диссертацию “Древняя культура Дахистана”, защитив ее в 1954 г. 
Выбор юго-западной Туркмении, являвшейся в то время белым 
пятном на археологической карте, в качестве района первых само-
стоятельных полевых исследований показателен. Мало было (и ос-
тается) археологов, согласных работать в безводной пустыне, за де-
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сятки километров от ближайших населенных пунктов. В результате 
этих исследований была открыта неизвестная ранее культура эпохи 
бронзы Дахистана и доказано запустение этой территории в середи-
не II-го тыс. до н. э. 

После защиты диссертации В. М. Массон был принят в сектор 
Средней Азии и Кавказа ИИМК'а. Он становится руководителем Ка-
ракумского отряда (затем экспедиции), продолжая исследования в 
южном Туркменистане. Их объектом теперь становятся поселения 
периодов поздней бронзы и раннего железа в дельте Мургаба. От-
крытие на Мургабе культуры типа Намазга VI и сменившей ее куль-
туры Яз I заполнило крупную историческую лакуну, а изучение куль-
турной динамики при переходе от Яз I к Яз II позволило прийти к 
выводу о сложении на юге Средней Азии государства еще в доахе-
менидское время (“Древнеземледельческая культура Маргианы”). 

Однако основные исследования оставались ещё впереди. Четы-
ре крупных проекта, осуществленных В. М. Массоном в период с 
1955 по 1996 гг., не только определили наши представления об ис-
тории земледельческих культур южного Туркменистана, но и внесли 
важный вклад в формирование общей картины культурной эволю-
ции на Среднем Востоке в догосударственную эпоху. Это раскопки 
поселения Джейтун (1955–1963 гг.) и других памятников джейтун-
ской культуры; раскопки энеолитических поселений на западе и 
востоке подгорной полосы Копет-Дага (преже всего Кара-депе и па-
мятников Геоксюрского оазиса, 1955–1965 гг.); изучение протого-
родской цивилизации Алтын-депе (1965–1995 гг.); изучение энеоли-
тического поселения Илгынлы-депе (1986–1996 гг.). 

С самого начала В. М. Массон правильно оценил историче-
ское место Джейтуна как культуры того же типа, что и переднеа-
зиатский земледельческий неолит. Он не соблазнился возможно-
стью представить Джейтун как результат чисто местного развития, 
хотя вненаучные соображения могли бы к этому подтолкнуть. Пер-
вым среди археологов-среднеазиатов В. М. Массон применил мето-
дику раскопок первобытных памятников широкими площадями, на-
целенную на выявление сырцовых построек и целостных домохо-
зяйств, а не только лишь на получение стратиграфицированного ма-
териала. Несмотря на огромный прогресс археологической методи-
ки за истекшие десятилетия, те концептуальные принципы, которы-
ми руководствовался В. М. Массон 40 лет назад, не утратили своей 
актуальности. Нельзя не отметить удачного выбора названия джей-
тун для исследованных им памятника и культуры. Оно (так же как и 
геоксюр) получило мировую известность еще и потому, что оказа-
лось легко произносимым на основных европейских языках. 

Исследования Кара-депе и памятников Геоксюрского оазиса 
выявили самобытный пласт культуры древних земледельцев Юж-
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ного Туркменистана  во всем  его  многообразии. Особая  заслуга  
В. М. Массона состоит в том, что он сумел проследить взаимодей-
ствие памятников иранского и месопотамского круга и энеолитиче-
ской культуры юга Средней Азии, прямые контакты которой, как 
подтвердили последующие исследования, к концу IV тыс. до н. э. 
достигали юго-восточного Ирана на юге и долины Зерафшана на 
севере. 

Однако наибольший научный  резонанс  приобрели раскопки  
В. М. Массона на Алтын-депе, особенно после открытия здесь в 
1967–1973 гг. остатков монументального сооружения, внутри кото-
рого находились богатейшие захоронения периода Намазга V. Эти 
находки были сделаны не случайно, а вследствие глубокого пони-
мания структуры памятника и правильного выбора в его пределах 
места раскопок. Хотя интерпретация этих находок в свете идей “го-
родской революции” Г. Чайлда и аналогий с раннединастической 
Месопотамией не бесспорна, сама по себе “гробница жрецов” оста-
ется одним из ключевых комплексов для реконструкции культурных 
связей и социальных процессов на Среднем Востоке рубежа III и II 
тыс. до н. э. Книга В. М. Массона, обобщающая результаты иссле-
дований на Алтын-депе, вышла в английском переводе и с расши-
ренным количеством иллюстраций в Филадельфии в 1988 г., что 
сделало соответствующую информацию доступной большинству 
специалистов.  

Последние годы работ на Алтын-депе проходили в то время, 
когда многообещающие исследования на территории Ирана и Афга-
нистана были внезапно и надолго прекращены. Южный Туркмени-
стан, где раскопки успешно продолжались, приобрел поэтому осо-
бенно большое значение для археологии. В этих условиях В. М. 
Массон перенес работы с Алтын-депе на соседний Илгынлы-депе. 
Новые раскопки принесли интереснейшие и неожиданные результа-
ты. Впервые были вскрыты значительные массивы застройки на 
крупном поселении периода Намазга II, что привело к существенно-
му удревнению времени возникновения в южном Туркменистане 
“сложного” общества. Вместе с тем древний Илгынлы-депе плохо 
вписывался в традиционные представления о “протогороде”, сочетая 
поразительно высокий для IV тыс. до н. э. уровень развития ремесла и 
богатство художественной культуры с отсутствием каких-либо указа-
ний на существование централизованных иерархических структур. 

Кроме раскопок в Южном Туркменистане, В. М. Массон, как 
уже было сказано, занимался кушанской проблемой. В начале 70-х 
годов он организовал работы на Зар-тепе в южном Узбекистане, 
поручив их одному из своих учеников – В. А. Завьялову. Много-
летние раскопки этого поселения превратили его в опорный па-
мятник позднекушанской эпохи. 
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В начале 60-х годов, ведя раскопки Джейтуна и планируя ис-
следование Алтын-депе, Массон работал над докторской диссерта-
цией. Она была защищена в 1963 г. и опубликована годом позже. 
“Средняя Азия и Древний Восток” принадлежит к числу лучших 
книг по археологии, написанных учеными СССР. Прочитанный по 
ее материалам курс лекций на кафедре археологии исторического 
факультета ЛГУ во многом сформировал представления о доисто-
рии у целого поколения археологов Ленинграда/Санкт-Петербурга. 
Владение огромным сравнительным материалом и умение сжато и 
точно его охарактеризовать, занимательность изложения при со-
хранении высокого научного уровня, обращение к фундаменталь-
ным проблемам теоретической социальной антропологии, не по-
кидая почвы конкретных археологических фактов – все это сделало 
В. М. Массона едва ли не харизматической фигурой в глазах кол-
лег и особенно учеников. Совершенно естественно, что в 1968 г. 
он стал руководителем сектора Средней Азии и Кавказа, а в 1982 г. 
был назначен заведующим ЛОИА АН СССР и председателем Уче-
ного Совета. В 1991 г. ЛОИА, в значительной степени благодаря 
усилиям и авторитету В. М. Массона, был преобразован в само-
стоятельный институт, он был утвержден директором ИИМК РАН. 

Занимая административные посты, В. М. Массон избегал со-
блазна направить непропорционально большие ресурсы на разра-
ботку собственной темы и руководимой им экспедиции. Он был в 
курсе самых разнообразных проблем от палеолита до средневековья 
и от Приморья до Скандинавии и всегда умел разглядеть существо 
обсуждаемых научных вопросов. Несмотря на занятость, В. М. Мас-
сон оставался в курсе всех новейших открытий, как-либо связанных 
с ближневосточной, среднеазиатской и южноазиатской археологией. 
Большое внимание он уделяет издательской и редакторской дея-
тельности. Благодаря его инициативе в 1968–1979 гг. выходили 
“Каракумские древности”, в 1972–1979 гг. – “Успехи среднеазиат-
ской археологии”. Позже он много сделал для организации изда-
ния “Археологических Вестей”, которые с 1992 г. являются глав-
ным печатным органом ИИМК'а. 

Научные заслуги доктора исторических наук, профессора, ака-
демика РАЕН В. М. Массона получили широкое международное 
признание – он является членом-корреспондентом Германского ар-
хеологического института (ФРГ), Института Среднего и Дальнего 
Востока (Италия), почетным членом Королевского общества древ-
ностей (Великобритания), членом Датской королевской академии 
наук и литературы. В апреле 1999 г. правительство Республики 
Таджикистан наградило В. М. Массона орденом “Шараф” (“ Честь”). 

Ведущий научный сотрудник ИИМК РАН,  
доктор исторических наук Ю. Е. Березкин 
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26. Расписная керамика Южной Туркмении по раскопкам Б. А. Куф-
тина // ТЮТАКЭ Т. 7. С. 291–373: ил. 

27. Реферат ст. из ВДИ. 1955. № 2. С. 37–47 // Bibliotheca Classica 
orientalis. Hf. 2. C. 86–87. Нем. 

1957 
28. Археологические работы на Мисрианской равнине // КСИИМК. 

Вып. 69. С. 66–71: ил. 
29. Восточно-парфянский правитель Санабар // ТГИМ. Вып. 26.  

С. 34–42. 
30. Джейтун и Кара-Депе: Предварит. сообщение о работах 1955 г. // 

СА. № 1. С. 143–160: ил. 
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31. Древнеземледельческие племена Южного Туркменистана и их 
связи с Ираном и Индией // ВДИ. № 1. С. 34–47: ил. 

32. Изучение древнеземледельческих поселений в дельте Мургаба // 
КСИИМК. Вып. 69. С. 58–65: ил. 

33. Изучение энеолита и бронзового века Средней Азии // СА. № 4. 
С. 44–54: карт. 

34. К вопросу о чекане юечжийской Бактрии // ИООНАНТадж ССР. 
Вып. 14. С. 109–114: ил.  

35. Народы Туркменистана в эпоху рабовладельческого строя и по-
ры его кризиса (VI в. до н. э. – V в. н. э.). Разделы 1, 2 // Исто-
рия Туркменской ССР. Ашхабад. Т. 1. Кн. 1. С. 57–87. 

36. Первобытно-общинный строй на территории Туркменистана Раз-
делы 5, 6, 7 // Там же. С. 36–56. 

37. Поселение бронзового века в Южном Афганистане // СА. № 2. С. 
269–270. 

38. Ранние земледельческие поселения Южной Туркмении // Тез. 
докл. на сессии Отд. ист. наук и на Пленуме ИИМК, посвящ. 
итогам археол. и этногр. исслед. 1956 г. С. 32–34. 

39. Реферат ст. из ЭВ. 1956. № 11. С. 63–75 // Bibliotheca Classica ori-
entalis. Hf. 4. С. 216–217. Нем. 

40. Рец.: Дьяконов М. М. У истоков древней культуры Таджикиста-
на. – Сталинабад, 1956 // СА. № 3. С. 313. 

41. Рец.: Монгайт А. Л. Археология в СССР. – М., 1955 // СА. № 3. 
С. 296–997. (Совместно с А. М. Беленицким). 

42. Рец.: Ghirschman R. Village perse-achéménide. – Paris, 1954 // СА 
1957. № 2. С. 275–277. 

43. Рец.: Marshal J. Taxila: An Illustrated Acñount of Archaeological 
Excavations. – Cambridge, 1951. – Vv. 1–2 // ИООНТаджССР. 
Вып. 14. С. 179–181. 

1958 
44. Вопросы относительной хронологии Старого Света // СА. 

№ 1. С. 264–275. 
45. Докерамический неолит Иерихона: (Дискуссия в Antiquity) 

// СА. № 3. С. 250–252. 
46. Литература по археологии Таджикистана в изданиях Ака-

демии наук Таджикской ССР (1951–1956) // СА. № 2. С. 321–326. 
(Совместно В. И. Сарианиди). 

47. Литература по нумизматике Средней Азии в СССР за 11 лет 
(1945–1955 гг.) // ЭВ. № 12. С. 111–118. (Совместно с Ю. А. Заднеп-
ровским). 

48. Проблема древней Бактрии и новый археологический мате-
риал // СА. № 2. С. 49–65: ил. 

49. Яз-тепе // БСЭ. Т. 49. С. 493. 
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50. Яссы-тепе // Там же. С. 666. 
51. Рец.: Чайлд Г. Древнейший Восток в свете новых раскопок. – М., 

1956 // СА. № 3. С. 252. 
52. Обзор: Relative chronologies in Old World archaeology. – Chicago, 

1954 // СА. № 1. С. 264–275. (Совместно с Н. Я. Мерпертом). 

1959 
53. Древнеземледельческая культура Маргианы / АН СССР. ИИМК. 

М.; Л.: Изд-во АН СССР. – 216 с.: ил. – (МИА. № 73). 
54. Древние земледельцы на юге Туркменистана: (Краткий путево-

дитель по памятникам древнеземледельческой культуры) / М-
во культуры Туркм. ССР. Отд. Охраны памятников культуры). 
Ашхабад: Туркменгосиздат. 40 с.: ил., карт. То же на туркм. яз. 

55. Изучение анауских культур в 1956 году // КСИИМК. Вып. 73. С. 
70–77. 

56. О культе женского божества у анауских племен // КСИИМК. 
Вып. 73. С. 14–20. 

57. Archaelogical cultures of Central Asia of the Aeneolithic and Bronze 
age // Cahiers d’histoire mondiale. Vol. 5. № 1. C. 15–40: èë. 

58. Рец.: Ильин Г. Ф. Древний индийский город Таксила // Пробле-
мы востоковедения. № 2. С. 231. 

59. Рец.: Narain N. K. The Indo-Greeks. – Oxford, 1957 // ВДИ. № 4. С. 
184–190. 

1960 
60. Джейтунская культура // ТЮТАКЭ. Т. 10. С. 37–109: ил. 
61. Древнейшая земледельческая культура Средней Азии // ИАН 

ТуркмССР. Сер. обществ. наук. № 1. С. 69–77. 
62. Древности Теджен-Мургабского междуречья: (К изуч. археол. 

памятников в зоне 2-ой очереди Каракумского канала) // ИАН 
ТуркмССР. Сер. обществ. наук. № 2. С. 58–66: ил., карт. (Со-
вместно с К. А. Адыковым). 

63. Кара-депе у Артыка: (В свете раскопок 1955–1957 гг.) // 
ТЮТАКЭ. Т. 10. С. 319–463: ил. 

64. Южнотуркменистанский центр раннеземледельческих культур: 
(В свете работ ЮТАКЭ 1955–1958 гг.) // ТЮТАКЭ. Т. 10.  
С. 11–35: ил. 

65. Чжун’я цзиньши бинюн шидайды каогу вэньхуа (Археол. куль-
туры периода энеолита и бронзы в Сред. Азии) // Каогу. № 3. С. 
55–64: ил. 

66. Рец.: Fairservis W. A. Excavations in the Quetta Valley, West Paki-
stan. – New York, 1956 // СА. № 3. С. 348–352. 
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1961 
67. Деметрий Бактрийский и завоевание Индии // ВДИ. № 2.  

С. 39–45: ил. 
68. К истории парфянского и раннесредневекового Дахистана // 

ИАНТуркмССР. Сер. обществ. наук. № 2. С. 36–43. 
69. The First Farmers in Turkmenia // Antiquity. Vol. XXXV. № 139.  

С. 203–213: ил. 
70. Рец.: Braidwood R. J., Braidwood L. S. Excavations in the Plain of 

Antioch. – Chicago, 1960 // ВИ. № 8. С. 179–181. 

1962 
71. Древнейшее прошлое Средней Азии: (От возникновения земле-

делия до похода Александра Македонского): Автореф. докт. 
дис. / ЛГУ. – 37 с. 

72. Памятники развитого энеолита Юго-Западной Туркмении / АН 
СССР. ИА. М.; Л.: Изд-во АН СССР. – 30 с.: ил., 20 отд. ил., 
карт в папке. (Археология СССР. САИ. Вып. Б3–8. Энеолит 
южных областей Средней Азии. Ч. 2). 

73. The neolithic farmers of Central Asia / Acad. of sciences of the 
USSR. Inst. of archaeology. – M. – 15 p. – (6 Intern. congress of 
prehist. and protohist. sciences. Reports and communications by ar-
chaeologists of the USSR). 

74. Древнейший Афганистан: (Некоторые вопросы первобытной ар-
хеологии) // СА. № 2. С. 253–260. 

75. Итоги археологического и палеографического изучения Гео-
ксюрского оазиса: (Юго-Восточная Туркмения) // Тез. докл. на 
заседаниях, посвящ. итогам полевых исслед. 1961 г. М. С. 44–
47. (Совместно с Г. Н. Лисицыной, В. И. Сарианиди, И. Н. Хло-
пиным). 

76. Новые раскопки на Джейтуне и Кара-Тепе: (К эволюции жилых 
домов у раннеземледельческих племен) // СА. № 3 С. 157–175: 
ил. 

77. Iranica, Arte. 1. Periodo prehistorico ed elamita // Enciclopedia 
dell’arte antica: Classica e orientale. Roma. С. 189–196: ил. (Со-
вместно с К. В. Тревер). 

78. Рец.: Àëèåâ È. Ã. Èñòîðèÿ Ìèäèè. Ò. 1. – Áàêó, 1960 // ÂÄÈ.  
¹ 2. Ñ. 129–137. (Ñîâìåñòíî ñ Â. À. Ëèâøèöåì). 

79. Рец.: Археологические работы в Таджикистане. Вып. 4. в 1956 г.; 
Вып. 5. …в 1957 г. – Душанбе, 1959. (Труды АН ТаджССР. Т. 
91; Т. 103) // СА. № 1. С. 327–328. 

80. Рец.: Dupree L. Shamshir Ghar: historic cave site in Êandhar prov-
ince, Afghanistan. – New York, 1958 // СА. № 3. С. 320. 
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81. Рец.: Wheeler M. W. Early India and Pakistan to Ashoka. – New 
York, 1959 // ВДИ. № 3. С. 178–182. 

1963 
82. О монограммах на греко-бактрийских и индо-греческих монетах 

// ЭВ. № 15. С. 162–164: ил. 
83. Средняя Азия и Иран в III тысячелетии до нашей эры // КСИА. 

Вып. 93. С. 15–23: ил. 
84. Реферат ст. из СА. 1958. № 2. С. 49–65 // Bibliotheca Classica Ori-

entalis. Hf. 1. С. 15–16. 
85. Рец.: М. М. Дьяконов. Очерки истории древнего Ирана. – М., 

1961 // ВИ. № 4. С. 149–151. 

1964 
86. История Афганистана: В 2-х т. Т. 1. С древнейших времен до на-

чала XVI в. / АН СССР. ИНА. – М.: Наука. – 464 с.: ил., карт. – 
Библиогр.: с. 383–406. (Совместно с В. А. Ромодиным). 

87. Средняя Азия и Древний Восток. / АН СССР. ЛОИА. – Л.: Нау-
ка. – 467 с.: ил., карт. 

88. Археология [Àôãàíèñòàíà] // Àôãàíèñòàí (Ñïðàâî÷íèê) / ÀÍ ÑÑÑÐ. 
ÈÍÀ. – Ì.: Íàóêà. 

89. Великие реки в истории цивилизации // Земля и люди: Географ. 
календарь. 

90. Историческое место среднеазиатской цивилищации // СА. № 1. 
С. 12–25: ил. 

91. Культурно-исторические зоны древней Индии // Индия в древно-
сти. М. С. 49–65: ил. 

92. Основные этапы древнейшей истории земледелия Восточной 
Европы: (до XIII в. н. э.) // Тез. докл. и сообщ. 7-й (Киши-
невской) сессии симпоз. по аграрной истории Восточной Ев-
ропы. Кишинев. С. 13–16. (Совместно с  А.  В. Кирьяновым, 
И. Т. Кругликовой, Б. А. Рыбаковым). 

93. Традиции коллективных погребений в энеолите Средней Азии, 
Афганистана и Индии // КСИА. Вып. 101. С. 3–8: ил. 

94. Рец.: Casal J. M. Fouilles de Mundigak. – Paris, 1961. – Vol. 1–2. – 
(MDAFA; T. 17) // СА. № 4. С. 229–231. 

95. Рец.: Sankalia H. D. Prehistory and protohistory in India and 
Pakistan. – Bombay, 1962–1963 // ВЛУ. Сер. ист., яз., и лит. 
Вып. 4. С. 157–161. (Совместно с П. И. Борисковским). 
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1965 
96. История Афганистана: В 2-х т. Т. 2. Афганистан в новое время / 

АН СССР. ИНА. – М.: Наука. – 552 с.: ил., карт. – Библиогр.: с. 
479–498. 

97. Земледелие первобытного и раннеклассвого общества // Мате-
риалы сессии, посвящ. итогам археол. и этногр. исслед. 1964 г. 
в СССР: (Тез. докл.). Баку. С. 66–68. 

98. Итоги археологического и палеогеографического изучения Гео-
ксюрского оазиса (1956–1962 гг.) // СА. № 1. С. 9–23: ил. (Со-
вместно с Г. Н. Лисицыной, В. И. Сарианиди, И. Н. Хлопи-
ным). 

99. К 80-летию С. И. Руденко // СА. № 4. С. 237–241. 
100. The neolithic Farmers of Central Asia // Atti del VI Congresso in-

ternazionale della scienze preistoriche e protostoriche, 2. Fierenze. 
C. 205–215. 

1966 
101. Средняя Азия в эпоху камня и бронзы / АН СССР ИА. – М.; Л.: 

Наука. – 290 с.: ил., карт. (Совместно с М. П. Грязновым, Ю. А. 
Заднепровским. А. М. Мандельштамом, А. П. Окладниковым, 
И. Н. Хлопиным). 

102. Страна тысячи городов / АН СССР. – М.: Наука. – 148 с.: ил., 
карт. – (По следам исчезнувших культур Востока). 

103. Археологические памятники Средней Азии и греко-римское 
влияние и связи // Problemi attuali di scienza e di cultura. Atti del 
Convegno sul tema: La Persia e il mondo greco-romano. Roma. 
Acad. nazionale del Lincei. Anno CCCLXIII, 1966. № 76. С. 335–
380: ил. Рус., итал. 

104. Введение [к книге] // Ареология Старого и Нового света. М. 
С. 3–6. (Совместно с Н. Я. Мерпертом). 

105. Древние земледельцы // История СССР. С древнейших времен 
до наших дней. Сер. I. М. Т. 1. С. 76–95. 

106. К вопросу о мезолите Передней Азии // МИА. № 126. С. 164–
170: ил. 

107. К эволюции оборонительных стен оседлых поселений // КСИА. 
Вып. 108. С. 39–44: ил. 

108. Неолит Южной Турции // Археология Старого и Нового Света. 
М. С. 161–171: ил. 

109. От возникновения земледелия до сложения раннеклассового 
общества: (этапы культурного и хозйственного развития по ма-
териалам Азиатского материка) // Доклады и сообщ. археологов 
СССР [на 7-ом Междунар. конгрессе доисториков и протоисто-
риков в Праге]. М. С. 150–166. 
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110. Раскопки на Алтын-депе // АО. 1965 (1966). С. 66–70: ил. 
111. Хорезм и Кушаны: (Некоторые вопросы хорезмийской нумиз-

матики) // ЭВ. Вып. 17. С. 79–84: ил. 
112. Рец.: Cassal J. M. Foulles de Mundigak. – Paris, 1961. – Vol. 1–2. – 

(MDAFA; T. 17) // JHES. Vol. 25. № 1. С. 65–68. 
113. Предисловие // В. В. Бартольд. Сочинения. Т. 4. М. С. 5–16. 

1967 
114. Возникновение и развитие земледелия / АН СССР. ИА. – М.: 

Наука. – 232 с.: ил, карт. – Библиогр.: с. 228–231. (Совместно с 
А. В. Кирьяновым, И. Т. Кругликовой). 

115. Archaeological study of Soviet Central Asia / USSR. Academy of 
sciences. Inst. of the peoples of Asia. – М.: Наука. – 30 с. 

116. Древности Меана // Памятники Туркменистана. № 3. С. 17–
19: ил. 

117. Еще раз о геродотовой реке Акес // Эллинистический Ближний 
Восток, Византия и Иран. М. С. 172–175. 

118. На путях к письменности // Наука и жизнь. № 4. С. 34–35: ил. 
119. Протогородская  культура  Алтын-депе //  АО.  1966 (1967).  

С. 329–333: ил. 
120. Протогородская цивилизация на юге Средней Азии // СА № 3. 

С. 165–190. 
121. Становление раннеклассового общества на Древнем Востоке // 

Вопросы истории. № 5. С. 82–94. 

1968 
122. К вопросу о «городской революции» // 4-я сессии по Древнему 

Востоку. (ЛОИНА). Тезисы. М. С. 15–16. 
123. К вопросу об общественном строе древней Средней Азии // Ис-

тория, археология и этнография Средней Азии. М. С. 93–101. 
124. Монументальная архитектура Алтын-депе // АО. 1967 (1968). 

М. С. 345–347. 
125. Открытие монументальной архитектуры эпохи бронзы в Юж-

ном Туркменистане // СА. № 2. С. 246–250: ил. 
126. От редактора // Каракум. древности. Ашхабад. Вып. 1. С. 5–8. 
127. От редактора // Каракум. древности. Ашхабад. Вып. 2. С. 5–9. 
128. Проблема неолитической революции // Тез. докладов на засе-

даниях, посвящ. итогам полевых исслед. 1967 г. М. С. 14–16. 
129. Узловые проблемы среднеазиатской археологии // Проблемы 

археологии Средней Азии. Л. С. 3–5. 
130. The Urban Revolution in South Turkmenia // Antiquty. Vol. 42. 

№ 167. С. 178–187: ил., карт. 
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1969 
131. Археологические изыскания и изучение древней и средневеко-

вой истории Туркмении (1969–1975) / АН ТуркмССР – Ашха-
бад: Ылым. – 19 с. (Вопросы советской науки). 

132. Глиняные таблички из Тартарии // Природа. № 9. С. 79–81: ил. 
133. Древнее орошение на Мисрианской равнине // Земли древнего 

орошения и перспективы их сельскохозяйственного использо-
вания. М. С. 96–110: ил. 

134. К изучению религиозных представлений Южного Туркмени-
стана эпохи бронзы: (По материалам терракот Ашхабадских 
собраний) // ИАНТуркмССР. № 5. С. 24–33: ил. Рез. туркм., 
англ. (Совместно с А. Ф. Ганялиным). 

135. О знаках на среднеазиатских статуэтках эпохи бронзы // ВДИ. 
№ 1. С. 86–99: ил. Рез. англ. (Совместно с В. И. Сарианиди). 

136. Природа  и  происхождение  цивилизации // Природа. № 3. 
С. 2–14: ил. 

137. Развитие теоретических основ советской археологии // Теоре-
тические основы советской археологии. Л. С. 23–27. 

138. Советская археология и мировая археологическая наука // Тез. 
докл. на сессии Отд-ния истории АН СССР, посвящ. итогам по-
левых археол. и этногр. исслед. 1968 г. Л. С. 11–14. 

139. Четвертый сезон раскопок на Алтын-депе // АО. 1968 (1969). 
С. 435–437. 

140. Afghanistan in the Ancient East // Afghanistan. Vol. XXII. № 2. 
С. 7–19. 

1970 
141. Раскопки на Алтын-депе в 1969 г. / АН СССР. ЛОИА; АН 

ТуркмССР. – Ашхабад: Ылым. – 24 с: ил. – (Материалы 
ЮТАКЭ; Вып. 3). – Рез. англ. – Библиогр.: с. 22. 

142. К семантике знаков собственности эпохи бронзы // Сибирь и ее 
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№ 180). 

153. Страна тысячи городов. – Токио. – 212 с.: ил. Япон. 
154. Early Agriculture and the Ancient Civilization Types. – M. – 9 c. – 

(8 Congrиs intern. des sciences prиhist. et protohist. Les rapports et 
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ил., карт. – (Сер. «Из истории мировой культуры»). (Совместно 
с В. И Сарианиди). 
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175. Понятие культуры в археологической систематике // Каменный 

век Средней Азии и Казахстана: Тез. докл. Ташкент. С. 9–11. 
176. Ремесленное производство в эпоху первобытного строя // ВИ. 

№ 3. С. 107–117. 
177. Шестой сезон работ на Алтын-депе // УСА. Вып. 1. С. 49–51. 
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197. Раскопки погребального храмового комплекса на Алтын-депе // 

АО. 1972 (1973). С. 480–482: ил. 
198. Сохранить Мохенджо-Даро! // Природа. № 10. С. 114. 
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210. Продолжение раскопок на Алтын-депе // АО. 1973 (1974).  
С. 510–511. 
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ледельческих культур) // Новейшие открытия сов. археологов: 
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(Совместно с Т. П. Кияткиной) 
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