
17 сентября 2021 г. исполнилось 80 лет од-
ному из ведущих археологов Централь-
ной Азии  доктору исторических наук 

Виктору Николаевичу Пилипко, которому наука 
обязана многочисленными открытиями в пределах 
современного Туркменистана. Область его научных 
интересов — ранний железный век и античность 
Средней Азии и Ирана, а в территориальном отно-
шении — Северная Парфия (Ниса и древние оазисы 
Ахала и Мерва), а также долина Амударьи от Келифа 
до Даргана. Более широкую гео графию его раскопок 
лучше всего отражает публикуемый в этом сборни-
ке перечень экспедиций и творческих поездок, в ко-
торых он принимал участие, а также полный список 
публикаций ученого.

В.Н. Пилипко родился в селе Барышево Новоси-
бирской области. В 1965 г. окончил Ташкентский 
государственный университет (исторический фа-
культет по кафедре археологии) и был приглашен 
на работу в Туркменистан, с которым в дальнейшем 
прочно связал свою жизнь и деятельность. В отде-
ле археологии Института истории им. Ш. Батырова 
Академии наук Туркменской ССР он прошел путь от 
лаборанта до главного специалиста, некоторое вре-
мя являлся ученым секретарем Института, но все 
эти 30 лет были насыщены интенсивной полевой 
работой. В 1966–1975 гг. возглавлял Амударьин-
ский отряд (затем экспедицию); в 1967–1994 гг. – 
античный отряд (затем Парфянскую экспедицию; в 
1969–1979 гг. – Каахкинскую новостроечную экспе-
дицию. В 1971 г. окончил аспирантуру Ленинград-
ского отделения Института археологии АН СССР и 
в том же году успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию «Поселения Северной Парфии», вскоре 
изданную в виде монографии. Его научным руково-
дителем был В.М. Массон.

Один из ярких представителей новой формации 
археологов, В.Н. Пилипко своими учителями назы-
вает М.Е. Массона, Г.А. Пугаченкову, С.Б. Лунину, З.И. 
Усманову. Конечно, благодаря таким наставникам 
он получил блестящее образование и, прежде все-
го, это была практическая школа ЮТАКЭ, которую 
прошли едва ли не все археологи его поколения, 
работавшие в Туркменистане. Они крепко усвоили 
не только методологию раскопок, умение видеть за 
самыми мелкими предметами тенденцию и, описы-
вая бесчисленные комплексы находок, быть их эру-
дированными интерпретаторами, но и профессио-
нальную этику, ответственное отношение к делу и 
бескорыстное служение науке, которое демонстри-
ровал Михаил Евгеньевич Массон. Глубокое погру-
жение в мир восточного эллинизма не мешает Вик-
тору Николаевичу попутно заниматься вопросами 
археологии неолита, энеолита, эпохи бронзы, а так-
же исламского средневековья, который в Туркме-
нистане часто перекрывает остатки более древних 

ОТ РЕДАКТОРОВ

цивилизаций. Миновать его на многих памятниках 
невозможно, докапываясь до более ранних слоев.

В 1989 г. в Институте археологии АН СССР он за-
щитил докторскую диссертацию «Становление и 
развитие парфянской культуры на территории Юж-
ного Туркменистана», которая с существенными 
дополнениями была опубликована через четверть 
века. Как отмечает в предисловии к этому изданию 
сам автор, «несмотря на все трудности того време-
ни и резкое сокращение притока нового материала, 
научная мысль не стояла на месте. В тиши кабине-
тов рождались новые гипотезы, придирчиво тести-
ровались старые. Поэтому, против ожидания, мне 
пришлось потратить немало времени на адаптацию 
старой рукописи к реалиям XXI века».

После распада страны и организационной ра-
зобщенности, когда наступила пауза в полевых ис-
следованиях, В.Н. Пилипко переехал на постоянное 
местожительство в Москву и с 1995 г. является ве-
дущим научным сотрудником отдела классической 
археологии Института археологии РАН. 

С 2001 г. он возобновил регулярные раскопки на 
объектах Государственного историко-культурного 
заповедника «Ниса»1. Выход в свет его монографии 
«Старая Ниса. Основные итоги археологического 
изучения в советский период» (2001) совпал с на-
чалом нового, постсоветского этапа раскопок В.Н. 
Пилипко на этом знаменитом памятнике, а также 
на соседнем городище Новая Ниса, которые фор-
мально продолжаются до сих пор. Увы, с 2020 г. сно-
ва наступила пауза, вызванная теперь пандемией 
коронавируса COVID-19 и временным прекращени-
ем деятельности всех международных экспедиций 
в Туркменистане. Но и этот сложный период для 
такого ученого как В.Н. Пилипко по-прежнему на-
сыщен каждодневным трудом, ведь за долгие годы 
у него накоплен огромный материал, требующий 
тщательного анализа и введения в научный оборот. 
И он продолжает пополнять свой библиографиче-
ский список, в котором на сегодня уже свыше двух-
сот публикаций.

В Ашхабаде высоко ценят заслуги Виктора Ни-
колаевича Пилипко. Уже много лет его портрет 
украшает галерею выдающихся археологов в Госу-
дарственном музее Туркменистана, его книги по-
стоянно востребованы в академических и универ-
ситетских библиотеках, а без ссылок на его труды 

1 Эти работы проводились Институтом археологии РАН в тес-
ном сотрудничестве с Институтом этнологии и антропологии 
РАН и с Национальным управлением по охране, изучению 
и реставрации памятников истории и культуры Туркмени-
стана. Экспедиция многократно меняла свое именование и 
финансировалась из разных источников. С 2005 г. она назы-
валась Нисийским отрядом Среднеазиатской экспедиции Ин-
ститута археологии РАН. С 2010 г. по 2019 г. Нисийский отряд 
работал в составе Маргианской археологической экспедиции.
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не обходится ни одна серьезная работа по Северной 
Парфии. Указом Президента Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедова от 5 октября 2013 года 
Виктору Николаевичу Пилипко была присуждена 
Международная премия имени Махтумкули. Этой 
наградой был отмечен его вклад в изучение исто-
рии и культурного наследия туркменского народа, 
многолетние научные исследования и археологиче-
ские открытия на территории Туркменистана.

По решению редакционной коллегии «Трудов 
Маргианской археологической экспедиции» оче-
редной, девятый том посвящен 80-летию В.Н. Пи-
липко. Традиционно такой сборник составляют ра-
боты друзей и коллег юбиляра — в данном случае 
это известные археологи, искусствоведы, культу-
рологи, историки из Москвы, Ташкента, Ашхабада, 
Стамбула, Турина, Парижа, Лондона и других горо-
дов. Здесь и научные статьи по археологии и исто-
рии Центральной Азии в диапазоне интересов учё-
ного, и воспоминания, и фотографии. Представлен 
полный список научных публикаций, а также пере-
чень экспедиций и творческих поездок В.Н. Пилип-
ко по состоянию на 2022 г.

Вступительное слово к сборнику написал его 
сверстник, старый друг и коллега, академик Эдвард 

Васильевич Ртвеладзе, к сожалению, ушедший из 
жизни в минувшем году. Небольшое научное эссе, 
завершающее этот том, стало последним, что он 
успел написать. С глубоким прискорбием мы вы-
нуждены добавить, что пока этот сборник готовил-
ся к печати, не стало еще одного из авторов – нашего 
друга, коллеги и соратника, известного специали-
ста в области зооархеологии, четвертичной палео-
зоологии и исторической экологии Южного Урала 
и Центральной Азии Роберта Мидхатовича Сатаева 
(1971-2023). Он также был постоянным участником 
Маргианской археологической экспедиции и чле-
ном редакционной коллегии Трудов МАЭ. 

В силу объективных причин не всегда удается 
вовремя осуществить выпуск такого рода изданий, 
но некоторое отставание от запланированных ра-
нее сроков, пожалуй, простительно, когда речь идет 
не о чем-то сиюминутном, а о работах, рассчитан-
ных на долгосрочное использование. Надеемся, что 
и этот сборник найдет своих читателей. Пользуясь 
случаем, от всей души поздравляем Виктора Нико-
лаевича с прошедшим юбилеем и желаем ему твор-
ческого долголетия на благо исторической науки.

Н.А. Дубова, Р.Г. Мурадов


