
К 70-ЛЕТИЮ 

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА САРИАНИДИ 

23 сентября исполнилось 70 лет известному археологу Виктору Ивановичу Сарианиди. 
В.И. Сарианиди родился в Ташкенте, там же в 1949 г. окончил Среднеазиатский Госу

дарственный Университет по кафедре археологии, а к 1960 г. Ташкентский Государствен
ный Университет. До конца 1954 г. он работал в музее Самарканда, а с 1959 г. - сотруд
ник Института РАН в Москве; в 1961 г. он защищает здесь кандидатскую диссертацию, а в 
1975 г. - докторскую. В.И. Сарианиди - почетный член Антропологического общества 
Греции. 

Со студенческих лет Виктор Иванович принимал участие в археологических экспедициях 

в Средней Азии. В 1950-1960 гг. он совместно с группой молодых блестящих ученых, сос
тавивших костяк Южнотуркменистанской археологической комплексной экспедиции, при

нимал активнейшее участие в археологическом изучении южных областей Туркмении. 

Трудно назвать какой-либо памятник Южной Тур_!S-мении, в исследовании которого не 

участвовал бы В.И. Сарианиди. К числу его особых заслуг следует отнести открытие и изу

чение энеолитических памятников Геоксюрского оазиса на юго-востоке Туркмении (Энео

лит юго-восточной Туркмении, М., 1967). 
С 1969 по 1979 г. Виктор Иванович в составе Советско-Афганской археологической 

экспедиции работал на севере Афганистана, где открыл ряд мезолитических памятников и 

оседло-земледельческих поселений эпохи бронзы (Древние земледельцы Афганистана. М., 

1977). Все значение последнего открытия становится понятным только в настоящее время. 
В.И. Сарианиди скромно назвал открытую им земледельческую культуру Бактрийско-Мар

гианским археологическим комплексом, но теперь у нас есть все основания для того, чтобы 

говорить о целой цивилизации, «цивилизации Окса», во многих отношениях не уступавшей 

великим цивилизациям древнего Востока. 
Работы В.И. Сарианиди в Афганистане увенчала сенсационная находка 1979 г., когда на 

Тилля-тепе им был раскопан царский некрополь античного времени, в котором оказалось 

более 20000 золотых ювелирных украшений (Bactian Gold, Leningrad, 1985; Храм и некрополь 
Тилля-тепе, М., 1989). Эту находку по праву относят к числу самых громких археологичес
ких открытий нашего века. 

С 1972 г. по настоящее время Виктор Иванович ведет исследования в древней дельте 

р. Мургаб, на территории античной Маргианы, древнейшей страны Маргуш. За эти годы он 

открыл более сотни поселений эпохи бронзы и раскопал несколько ключевых памятни

ков - Тоголок-1, Того.,ок-21, Гонур-депе (Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990; И 
здесь говорил Заратуштра. М., 1991; Древнейший Мерв. М., 1992). 
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В Викторе Ивановиче Сарианиди словно воплотились неукротимый дух и энергия таких 

пионеров ближневосточной археологии, как Г. Лейярд и Э. Ботта. В невероятно трудных 

условиях нынешнего времени ему удается с горсткой помощников вести крупномасштабные 

раскопки сложнейших и огромных (многие сотни помещений) памятников, причем все 

заботы, от изыскания средств на раскопки до картографирования, фотографирования, изу

чения и публикации найденных материалов - лежат на оr,ном человеке! Две монографии, 

выпущенные Виктором Ивановичем в прошлом году (Margiaпa апd Protozoroastrism. Atheпs, 
1998; Myths of Bactria апd Margiaпa оп its Sea\s апd Amulets. М., 1998), вводят в широкий науч
ный оборот поразительные материалы «цивилизации Окса», как найденные автором в 
Бактрии и Маргиане, так и собранные им в результате работы во многих музеях и частных 
собраниях Америки и Европы. 

Особенно хочется отметить поразительную щедрость Виктора Ивановича, охотно пре

доставляющего свои материалы заинтересованным коллегам как в нашей стране, так и за 

рубежом. Это говорит о широте натуры исследователя и его редкостных человеческих ка

чествах. 

В.И. Сарианиди долгие годы сотрудничает с «Вестником древней истории». Не раз имен

но в нашем журнале появились первые сообщения о его замечательных открытиях и на

ходках. Редколлегия БДИ и читатели журнала горячо поздравляют юбиляра и желают ему 

доброго здоровья, сил и дальнейших успехов в его многотрудном и благородном служении 

науке. 
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